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В пособии д а ю т с я основные иапрпилеь-ия, использования архе-
ологических данных в практической работе учителя о б щ е о б р а з о в а -
тельной школы. И з л о ж е н ы ар.чсолигичсские источники по изучению 
истории В о р о н е ж с к о г о края, предложены конкретные варианты их 
включения в изучение отдельных тем школ1.ного курса ncTopnii 
С С С Р . На основании опыта работы и]кольных археологических 
к р у ж к о в , О б л а с т н ы х Слетов юных ар.хеологов предложены формы 
и принципы организации внеклассной и внешкольной работы но 
археологии. Д а н ы т а к ж е рекомендации по использованию археоло-
гических д а н н ы х в культурно-просветительской деятельности учи-
теля истории. Пособие предназначено студентам исгорических фа-
к у л ь т е т о в н учителям истории средних школ. 
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В В Е Д Е Н И Е 

Современный этан исторического развития выдвинул в число 
в а ж н е й ш и х з а д а ч улучшение профессиональной подготовки моло-
дых специалистов, подъем общего уровня культуры советских лю-
дей, поиски новых фо,рм учебной и идейип-воспитательиой работы 
среди учащейся молодежи нашей стрпьы. При этом традиционные 
м е ю д ы обучения д а л е к о не во всем своем объе.ме требуют замены. 
Необходимо иродолжачь вести поиски в иаправлс11ии их углубле-
ния и совершенствопання. Один из путей этих поисков — научно 
обоснованное расширение п с и с т е у п т п з а ц н я источниковедческой 
б а з ы общественных дисциплин, досчижение соответствия предла-
гаемого учебного материала последнему слову науки. Идти по 
такому iiyiH необходимо у ж е сейчас, не о ж и д а я , пока будут раз-
работаны и войдут в силу циркуляры и программы в ы ш е с т о я щ и х 
инстанций. В м е с т е с чем необходимо о т к а з а т ь с я и от призыва к 
вольному экспериментированию, когда учебный процесс не скор-
ректиропан провереинымн научными данными, допустимым коэф-
ijiHiuieiiTOM пспх0Л(Л11ческих и физических нагрузок учащихся и 
необходимым yjiOBHCM восприягия учебных дисциплин. 

В данном аспекте в о з р а с т а е т и роль археологии как науки, 
включающей в свой арсенал неопровержимые и наглядные факты, 
1)азоблачающие расовые и религиозные теории, антинаучные уста-
новки буржуазной философии и истории об извечности социально-
го неравенства , органов насилия, войн, « в ы с ш и х » и «низших» куль-
lyp и т. д. Н а р я д у с этим, я в л я я с ь важнейшим рычагом в освоении 
материалистического учения о природе и обществе , археология не-
сет большие потенциальные возможности в плане воспитательном 
и культурно-просветительском. Археологические данные, углубляя 
знания истории своего народа, родного края, одновременно содей-
ствуют углублению чувства патриотизма, любви к Родине, гордос-
ти за с л а в н ы е страницы ее истории, воспитывают в духе интернацио-
нализма, повыичают общий культурный и эстетический уровень 
учащихся. 

Наиболее информативными и действенными в реализации от-
меченных з а д а ч я в л я ю т с я археологические данные того конкрет-
ного района или края, где предстоит работать молодым специалис-
там — учителям истории, организаторам вне-
классной работы. Во-первых, местный материал более доступен. 
Во-вторых, представляя конкретную территорию, он, наряду со 
спецификой, о т р а ж а е т общие закономерности исторического раз-



вития и тем с а м ы м м о ж е т с л у ж и т ь прекрасной иллюстрацией к 
в а ж н е й ш и м положен1151хУ1 исторической пауки и философии, 
ки и философии. 

Р е а л и з а ц и я учебно-методического направления работы учителя 
в о з м о ж н а при четком понимании того значения, какое придается 
историческому краеведению в системе И1Кольного образования. 
Студент, ю т о в я с ь стать учителем истории, д о л ж е н опираться в 
пзломсеини предмета на богатый конкретный материал, иозволяю-
ии1Й проводить с в я з ь м е ж д у общеисторическими закономерностями 
развития страны и особенностями развит11я родного края. И здесь 
бoльнJaя роль отведена ар.чеологическому материалу. Он да ет 
учителю, помимо сказанного вьиие, в о з м о ж н о с т ь приобщить уча-
щихся к начальным ступеням научпо-нсследова! ельской работы, л 
т а к ж е п р о б у ж д а т ь у них ответственность за ох])ану памятнико>5 
древней культуры. З н а к о м с т в о с местным археологическим ма-
териалом, как будет показано в соответствуюни1х 1 )азделах дан-
ной книги, можно о с у щ е с т в л я т ь в различных (|)()рмах как на 
З'роках истории, так и во внеклассной работе. 

Восннтательиое наиравлеиие в работе учители истории осио-
1И>|вается на снецифнке с а м о г о археологического материала и тех 
вопросах в области идеологических отнонгений, которые способна 
ре1иать современная археология. Отметим, что изучение археоло-
гического м а т е р и а л а ведется не только по книгам. Многообразн^г 
формы его изучения расн1нряют у гикольников их географические 
иредставле; !ия, обогаии.ют их новыми знаниями природных явле-
ний, ]|рнии..ают у в а ж е н и е к ()1сру/каюн1ему миру. 

Многие ^если не все) разделы древней истории базируются на 
достнжеинях а1)хеол()гическон науки. Нередко за одним нсториче-
ски.м фактом, за одним оиределенисм нсторическо1-о понятия стоит 
мно1'олегИНН и кроиотливьи! труд целых коллективов снецналистов-
а р х е о л о ю н . Этот п^уд включает работу в экспедициях, камерал!^-
ную обработку громадного количества вещественных источников, 
нх с и с т е м а т и з а ц и ю и анализ с номони.ю с а м ы х различных методов, 
включая методы точиьгх наук. М все УТО В конечном итоге з а с т а в - ^ 
ляет «говорить» немых свидетей истории — общественных сгуст-
ков человеческой деятельности ирониюго. 

По, как п о к а з ы в а е т нрактнка, мно1ие учителя избегают обра-
щ а т ь с я за помощью к a,pxe()jK)rHii, поскольку это требует опреде-
ленной подготовки и заинтересованности. К тому ж е учитель не 
всегда след1гг за новинками литературы, включая и сведения об 
археологических сведениях своего края. И, как следствие , дале -
ко не к а ж д ы й из выпускников общеобразовательной и1колы пред-

с т а в л я е т себе: что ж е такое археология, чему она с л у ж и i ? В изве-
стной степени с л о ж и в ш е е с я положение проистекает из того, что 
учителю порой трудно ориентироваться в потоке невой научной 
информации при отсутствии специальных учебных пособий. П о к а 
можно н а з в а т ь лишь одну работу, предназначенную в помощь 
ничольному учителю углубить учебно-воспитательный процесс с 
использованием археологических д а н н ы х * , но и она издана с в ы ш е 
четверти века назад, тогда как з а это время н с а м а орхеология 
н т г н у л а д а л е к о вперед, и значительно усилилась необходимость 
практического приложения ее результатов . Д о б а в и м , что как науч-
ная днсцинлииа, археология была введена в учебные планы педа-
п л и ч е с к и х институтов лишь в середине 60-х годов. Наконец, под-
бор учебного вспомогательного м а т е р и а л а , выбор форм внеклас-
сной работы с использованием археологии — дело непростое, тре-
бующее известной координации усилий учителя с целым рядом как 
ю с у д а р с т в е н н ы х учреждений (археологические группы вузов , му-
зеи, станции Юных туристов npii о т д е л а х народного образования.) , 
laK и общественных организаций (отделения общества охраны па-
мятников истории и культуры, общества « З н а н и е » ) , 

П р е д л а г а е м о й книгой с т а в я т с я задачи довести до понима-
ния необходимость соверн1енствования профессионального уровня 
путем включения археологических данных как фундаменга и одно-
временно прекрасного иллюстрированного материала для изучения 
важие1ииих явлений первобытной н раннеклассовой истории чело-
вечества, с д е л а т ь правильный отбор необходимого материала к 
конкретной теме из обширного круга имеющихся источников, пред-
ложить для практического использования некоторые формы орга-
нпзацнн учащихся с целью усвоения основ археологических иоис-
1чои и начальных этапов исследовательской деятельности. Кроме 
юго, исходя из признания необходимости повышения роли учителя 
в сфере духовного развития нашего общества , данная книга преду-
сматривает задачи определения круга мероприятий культурно-
иросветительского плана, где могут быть с большой пользой нрии-
.К'чеиы данные археологии. 

В соответствии с поставленными з а д а ч а м и , структура пашей рабо-
1Ы включает следующие г л а в ы : 1. Археологические источники Воро-
нежского края. 2. И с п о л ь з о в а н и е данных археологии на у р о к а х 
нсюрии. 3. Использование данных археологии во внеклассной ра-
боте. 4. Археологические данные в культурно -просветительскоз ! 
работе учителя. 

* "Матюшин Г. Н. Археология в школе. — М , 19П4 



К а ж д ы й из н а з в а н н ы х р а з д е л о в с о п р о в о ж д а е т с я илпюстратвв--
ным м а т е р и а л о м и списком рекомендуемой литературы. 

В качестве источников б а з ы для подготовки книги послу-
ж и л и р е з у л ь т а т ы археологических исследований в Воронежско»^, 
крае с учетом новейших достижений советской археологии в целом, 
которые о т р а ж е н ы в учебных, научных, а т а к ж е в научно-популяр-
ных изданиях. И с п о л ь з о в а н опыт работы студентов и выпускников 
исторических факультетов вузов В о р о н е ж а и других городов стра-
ны в качестве руководителей ш к о л ь н ы х археологических к р у ж к о з , 
клубов ю н ы х археологов и т. д., а т а к ж е материалы школьных ап-
хеологических олимпиад и о б л а с т н ы х археологических слетов . 

I. А Р Х Е О Л О Г И Ч Е С К И Е И С Т О Ч Н И К И ПО И З У Ч Е Н И Ю 
И С Т О Р И И В О Р О Н Е Ж С К О Г О К Р А Я 

В целом круг археологических источников весьма обширен, а 
научная номенклатура их достаточно с л о ж н а . Подробно и обстоя-
тельно они наи1ли освещение в учебинках H(J археологии и спецп-
ал1;11ом учебном пособии для студентов исторических факультетов 
вулив, написан1!ым и1)(1фессором Д . Л. Лвлусипым.* Д а н н ы м вопро-
сам в н^зесгпом о б ъ е м е уделено винм'-и.а» и г. учебном пособии 
«Историческое краеведот^е» , аи!Ч)[);:ми к о ю р с ч о являк)1ся В . Н. 
.Лтурков, Д . В, К а ц ю б а н Г. И. М а т ю н т н " * . 

Поэтому, не о с т а н а в л и п а я с ь на них, лчы переедем г: характе-
ристике общего состояни:: арх10Л(^-; • :скон исследовательности Во-
р о н е ж с к о ю к[)ая и ь:!Ж11е;";!!1,.х археоло1ичсских источнико'з, 
которые могут бып., ирп1!лечеги[ в практическ(л'| деятельиосги 
iHKOjnjHoi о учителя. 

Изучение нал-гя':IHIKOB археоло1ии Воронежско1Ю края вносит 
существенный в к л а д в р а з р а б о т к у многих проблем археологии 
С ( Х Р . Получили, например, дальнейшее углубление наши зкаиня 
но эпохе верхнего палеолита благодаря раскопкам стоянок у сел 
Костеики и Гагарпно; материал такого поселен!1я, как Мосоловское , 
содерж'гг в а ж н у ю информацию о металлообработке , путях ее спе-
циализации и о многих других сторонах социально-экономической 
жизни племен эпохи бронзы; для изучения религиозно-культовых 
воззрений того ж е времени "большой интерес п р е д с т а в л я ю т такие 
памятники, как Мастищеиские поселения; стали незамеинмымн для 

освеигсния скифского времени м а т е р и а л ы моги'льников у с. М а с т ю г и -
по и «Частные курганы» под В о р о н е ж о м ; на основе раскопок М а л о г о 
l.opHieBCKoro, Титчихинского, М а я ц к о г о и других городии;, а так-
•1че ряда могильников у д а л о с ь внести существенные дополнения в 
[(скоиструкцию истории восточных с л а в я н и их б л и ж а й ш и х сосе-
/11'й — носителей салтово-маяцкой культуры. 

Многие из названных п а м я т н и к о в стали изучаться еще в доре-
110ЛЮЦИ0Ш1ЫЙ и довоенный периоды и затем получили освещепие 
II археологической литературе. Ш и р о к а я известность этих памят-
ников в немалой степени обусловлена авторитетом их исследовате-
лей. В. А. Городцов и А. А. Спицын, П. П. Ефименко и С. Н. З а -
кон иин, П. И. М а к а р е н к о и П. И. Т р е т ь я к о в — вот д а л е к о не пол-
111.1П перечень имен известных русских и советских археологов , 
шич'ишх свой в к л а д в изучение древностей В о р о н е ж с к о г о При-

• Лвдусин Д. А. Археология СССР. 2-е изд. — 2,, 1977. 
Историческое краеведение. Учебное пособие для пединститутов (под 

ргд. 1'. Н. Матюшина). —М., 1985. 



донья. В м е с т е с тем м о ж н о констатпровать , что основные научные 
достижения донской апх-соло'-нн с в я з а н ы с последними десятиле-
тиями, когда полевые исследования приобрели особенно широкий 
р а з м а х . Ленинградские археологи А. Н. Р о г а ч е в и И. Д . П р а с л о в 
продолжили раскопкп Костепковскнх стоянок; много сделали мос-
ковские ученые П. Д . Л н б е р о в и С. А. Г1ле!нс:;а в и.чуч .чин jnoxH 
раинего желе:!а н среднсвеконых д|)еаиостей Нридонья. 

Больн1ая з а с л у г а в исследовании донских с л а в я н с к и х намятнн 
ков принадлежит и воронежскому археологу А. Н. Москаленко , под 
руководством которой иа месте с л о ж и л а с ь группа специалистов-
археологов . В настоящее время воронежские ученые иродс^лжают 
активные изыскания, иолучивн1ие четкую целенанравленность и си-
стемность . Б л а г о д а р я этому наметилось «вы1)а;п1нван!1е» стененн 
изученности археологических эпох и культур донской террит0[)ин. 
Источниковедческая база возросла по сравнению с довоенным вре-
менем в несколько раз. Одновременно реищется з а д а ч а ее научною 
осмысления , ведутся поиски наиболее эффективных методов нигер-
иретации источников. Например, в ы р и с о в ы в а е т с я тенденция подхо-
да к археологическим источникам с позиции их широкого террито-
риального о х в а т а , в свя.зн с чем о т к р ы в а ю т с я пе1к'иектив!)1 выяв-
ления новых признаков и форм C0nHajn>H0-3K(.M10MH4ecKHX и иолиги-
ческ1гх образований древности. Именно поэтому сейчас появилась 
в о з м о ж н о с т ь выделять , начиная с неолита, больигие культурно-ис-
торические общности, в ра. гое время 1!Г|)аРИ11:е Г:.!Ж.!ую роль в ис-
тории бассейна Д о н а . 

Р а с с м а ; риваемыи регион иредставлен намятииками всех архео-
логических эпох, что в значительной стененн облегчает з а д а ч у 
использова1П1я краеведческого материала практически но всем те-
мам первобытной истории и истории Древиерусско1о г о с у д а р с т в а . 
В а ж н о т а к ж е отметить, ч ю эти памятники предоставлены с а м ы м и 
разнообразными типами. Приведем типы памятников в их от ноше-
ИНН к археологическим эпохам: 

П А Л Е О Л И Т (древнекаменный в е к * ) — стоянки, агдел1.иые 
погребения на площади стоянок. 

М Е З О Л И Т (средний каменный век) — стоянки, кремневые 
мастерские (иамятникн производственного назначения) . 

Рнс. 1. Карта pacni)C;CTpajieiHKH стоянок каме:;1!сго века иа территории 
11о1)!'лежской сбласти; 1 — Чертов11Ц1кая, 2 —Уьчщерснтетские 1 — 3, 3 — 
Шпювокая. 4—Гостекнл!, 5 IICITOIIOBO Озеро, G—Монастырская 1, 7 — 
;il>i .ini.xa, 8—Савала, 9—Ильмень, 10 —Камешка, 11—Дар.модехинокая, 12 — 
и'ипанище 1, 13—Копанище 2, 14 —Черкасская, 15-—Павловск, 16-~Верх-
111 I лрабутог.ская 2, 17--13ерхнекарабутовская 1, 18—Нижний Карабут, 19 — 
I 'ХОВКА, 20 —Четвериково, 2 1 - 1.'распоселсвка, 22—Журавка. 

' ыпью, памятники культового назначения (лабирин! ы-слятн.п1,и1.;1), 
ритуальные захоронения животных. 

Э П О Х А Б Р О Н З Ы — долговремен1п>1е иоселення. се клшые ii|'io-
мысловые стойбища, ироизводственные мастерские т , металлооб-
работке, курганные могильники,, одиночные захоронения иа ило-
т . п и поселения. 

Н Е О Л И Т (новый каменный век) — долговременные стоянки, 
сезонные промысловые стойбипи!, грунтовые могильники. 

Э Н Е О Л И Т (медно-каменный в е к ) — стоянки, сезонные стой-
бища, грунтовые могильники, коллективный могильник иод на-

Э Н О Х А Р А Н Н Е Г О Ж Е Л Е З А — городиип (поселения с обо-
укреплениями) , селища, кочсв! -,!, кургамные могиль-

IIIIKH, грунтовые траншейные могильники, одиночные курганные 
ji^ « о р о н е н и я . 
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Р А Н Н Е Е С Р Е Д Н Е В Е К О В Ь Е - городища, селища, промыс-
л о в ы е стойбища, кочевья, памятники культового tlaзнaчeния ( свя -
т и л и щ а ) , з а м к и , города, памятники производственного назначения 
(гончарные м а с т е р с к и е ) , курганные могильники, /руитовые ката-
комбные могильники, ритуальные :iaxopoHcniui в постройках, над-
могильные каменные изваяния. 

Памятники самой pai .icii поры человеческой истории на тер-
ритории В о р о н е ж с к о й облас' ,1г преде, анлеиы nnii)OKO известными 
не только в паи1ей стране, но и за рубежом стоянками верхнего 
(позднего) п а л о о л и ; а (35 — 12 тыс. лет от наипьч д!.с,1) в селе 
Костеики Х о х о л ь с к о и ) района. Б о л е е ста лег иа;!ал, п 1879 го v 
в с е л е Косте; ,ки был!! проведены первые архиоло! iinecKnt- раско'п-
ки, и с тел г.г-) зде:.ь побывали Miioi ие з а р у б е ж н ы е и сьиои ки ' 
ученые — ар.\с0Л0ги, геологи, лоологи и другие специалисгы Комп-
лекс лргвн1]Я стоянок в Костенках о к а з а л с я стол1= ценным в ai)xeo-

логичсском отношении, чм. получил оГ;ра:.1;-,,с 11а.;;:ание ^.жсмчужи. 
ны русского палеолита» . 

Сейчас здесь и з в е с и и ; у ж - с в ы ш е 20-ти сто!!!и,чч. Они получили 
по1)ядковые номера по мере своего обнаружения (Костеики I - X X I ) . 
Кроме того, наибо.-ео 5,ркие ил стоянок названы enie и имена.мм 
исследователей (Косгенк i ! - стоянка Полякова , Костеики 1! --
с ю я н к а З а м я т н и и а и т. ; ; . ) . 

HHrej)ecHo обрати1ь ьиимание на месмч^олпжение (топогра-
фию) косгенковских стоянок. Всо oiin 1и1.\од:.1 :си !.а ьысоком пра-
вом берегу у склонов древних о:1[)агов — там, гд1' была естествен-
ная зона об1па1шя мамонтов , илбогаиших, ввиду своей грузности, 
низменных тонких участков речной долины. З д е с ь водились и дру-
гие виды стадных ж и в о т н ы х — Г11,антские олени, .щкио лошади, 
саЙ1-аки — т о ж е слу;:.;1.^1иие счп>ектами охоит ие1)ьобыт!;ь:х чело-

В Ве)роне}кском крае пока i:t вым.чекы иимят1;нки painiero ч^рпода 
этой эпохи. 

веческих коллективов . В те отдаленные времена климат был до-
вольно суровым, поэтому высокие береговые отроги заитищали лю-
дей от сильных холодных ветров, позволяли строить здесь долго-
временные ж и л и щ а , что я в л я л о с ь необходимьш требс); :ани:м жиз-
ни в условиях, п1М1б.чижениых к 1а1;ки()-тундров1)1М. 

Арехологами раскопаны остатки иеско;и.ких ж и л и щ ра: .личиых 
коиструкцип и размерен!. Среди mix — 1и.луземляики ок|зуглой 
(|юрмы, днамет|)ом 5 — 6 мет1)ов, углуГлеиные более чим на пол-
метра в землю, с расположенным посередине о ч а ю м . Такие пост-
ройки очень близки чумам современных народов Севера иаи1ей 
ст|)аны. Были выявлены и налсмпые дома длиной (.вынте 30-ти мет-
ров, внутри которых paciin„'iai алосг. по II — 12 очагов, а т а к ж е 
с1)авнительно н е б о л ь и т г ж и л и щ I !;рямоу1 ольной (|)ормы. Гк-О O.IH 
имели виу;ри или гокруг миог(,численные ямы для хранении запа-
сов продовольствия. На. стационарный, долговременный характер 
таких построек у к а з ы в а ю т и их с в о е о б р а з н ы е фундаменты в виде 
системно у л о ж е н н ы х ivOCTen мамонтов. В частности, при сооруже-
нии одного из ж и л и щ были исиользовапы кости от 32-х oco6eii это-
го животного. Некоторые кости, особенно бивни, наряду с де|)е-
ияиными ж е р д я м и , входили в систему ка.ркас()в ве|)хней части ио-
ст|)оек. Больнше размеры но площади и с л о ж н а я конструкция жи-
.mni, говорят о том, что в них на длительное время селилось по не-
скольку д е с я т к о в человек. Т а к о г о рода факты п о з в о л я ю ! с д е л а т ь 
очень в а ж н ы е выводы. 

Во-первых, люди в эпоху верхнего палеолита (не менее чем 
1'Г) — 30 тысяч лет н а з а д ) представляли собой, прежде всего, кол-
•тективы охотников, причем фиксируется специализация охоты на 
крупных с т а д н ы х животных, что у к а з ы в а е т (как и наличие стаци-
оиарных жилин^) на оседлый образ жизни этих коллективов . Во-
1ггорых, данные ж е факты проливают свет и на социальное устрой-
ство жизни верхнепалеолитических людей, объединявшихся у ж е 
и |)одовые общины, поскольку именно таким объединениям было 
иод силу вести четко организованную о б л а в н у ю охоту, строить об-
ширные коллективные ж и л и щ а , с о з д а в а т ь долговременные з а п а с ы 
продовольствия. 

в д о к а з а т е л ь с т в о этого положения можно привлечь и другие 
археологические данные костенковских стоянок. Т а к , весь облик 
орудий труда , изготовлявшихся , главным образом, из кремня (твер-
дой породы камня, при обработке которого с о з д а ю т с я острые ре-
жуи],ие грани) , у к а з ы в а е т на приоритет в хозяйственной деятель-
ности охоты: это наконечники копий и дротиков (для убоя живот-
ных) , ножи (для разделки т у ш ) , скребки и проколки (для обра-
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боткн шку.р), а т а к ж е резцы и скобели для работы по кости и де-
реву. С ю д а ж е следует добавить находки костяных иголок с прос-
верленными унжами. Как весьма дифференцированный набор са-
мих орудий, так и технология их изготовления (отщепление от 
призматических нуклеусов ножевидных пластин, прием отжимной 
j)eTyLUfi и т. д . ) выглядят настолько развитыми, что не о с т а в л я ю т 
coMiieHHH в высокой организации производства и передаче произ-
1!Одстьеппого опыта, а следовательно , и более высокого уровня об-
щественной организации в сравнении с дородовыми объедипеии^.. . 
первобытных людей. 

Интересно отметить, что у ж е в то время появляется т а к а я 
ijjopMa общественных взаимоотиощений, как обмен. Косвенным 
свидетельством существования обмена м о ж е т с л у ж и т ь то обстоя-
тельство, что в окрестностях Костенок нет месторождений кремня 
н этот незаменнмглй пропзводствеппый материал люди получали 
из других мест. 

Если в нижнем палеолите (3 м л н . — 3 5 тыс. лет н а з а д ) нет 
каких-либо ярких признаков, говоривших о суи1ество1!аипи рели-
1И03НЫХ иредставлсни11, то п верхнем палеолите такие представ-
ления у ж е вполне о б р и с о в ы в а ю ; с я . Это обстоятельство — красно-
речивое д о к а з а т е л ь с т в о того, что религия как форма обществен-
lioi'o созпання з а р о ж д а е т с я только па оиределоппим s i a i i e пстори-
'lecKoio развития человеческого общества . В 'KocTeni^ax, например, 
было раскопано несколько верхпепалеолитическпх погребений. Сре-
ди них особенно интересно захоронение ребенка а яме, п|)нмыка!!-
и1еп к одному из жилищ. Я м а была преднамеренно перекрыта лопа-
точной костью м а м о н т а , ввиду ч?го погребального сооружения при-
об(1ело облпк «домика» . Ребенок бьит с в я з а н (судя по костям ске-
. и ч а ) н находился в сидячем иоложепии. В м е с т е с ним ар.хеологи 
панкти крменевые и костяные предметы, а т а к ж е около 150-ти про-
сверленных зубов несца, укранглвише в древности головной убор. 
()11;рытые в К о с т с н к а х погребення с в и д е : е л ь с т в у ю т о вполне сло-
/кнвшемся погребальном ритуале. Люд11 foil эпохи у ж е верили в 
«нотустороиний мир» н счт1талп, что и после смерти человек дол-
/кеи иметь все необходимое, чем он располагал в реальной жизни. 

Известный советский антрополог М. М. Г е р а с и м о в восстановил 
по черепам из погребений внешний вид древних обитателей костен-
KoiiCKHx стоянок. 3 i H люди были у ж е вполне сформировавшегося 
(•овременного типа, т. е. человек разумный. П р е о б л а д а ю щ и м и у 
них были черты, характсриауюнию европеоидную расу. Но вот что 
HHiepecHO. Б строении черепа одного из костенковских погребений 
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М. М. Г е р а с и м о в зафиксировал отдельные признаки негроидной 
расы, а } детей сунгирьского захоронения (близ села Сунгирь во 
В л а д и м и р с к о й о б л а с т и ) , относящегося к тому ж е времени, ученые 
о б н а р у ж и л и признаки монголоидности. П о з в о л я е т ли это д у м а т ь 
о существовании в ту д а л е к у ю эпоху связей м е ж д у представите-

разных рас, разделенных громадным пространством? Ско-
рее всего, дело о б с т о я л о иначе. Видимо, з а р о д ы ш е в ы е признаки, 
с т а в ш и е з а т е м характерными для к а ж д о й из рас, были вообще 
присущи формировавшемуся единому типу современного человека . 
J lnu jb с адаптацией в определениоп нриродно-географической и 
климатической обстановке у людей произоишл естественный отбор 
наиболее соответстнующлл пр11род1[ой специфике признаков, кото-
рые в к о м п л е к с е и стали отличать человеческие расы. Позднепале-
олитические погребения Русской равнины как раз и о т р а ж а ю т тот 
период, когда акгивпо формировался комплекс европеоидных приз-
наков, подчинивших, но окончательно еще не г.аглушиви1их ь'риз-
наки общие д л я всех рас. Т а к и м образом, рассма гривж мме пог-
рсбеиня МОГ}'!' cay/Kiiijj весьма в а ж н ы м аргументом в до1;аза1ель-
стве единства иронсхождеиня человека , где |)асовые отличия вол-
пикают лишь на оиределенных стадиях развития человеческо! ! 
истории, а в этих различиях имеет место лишь фактор локал!1за-
цип групп людей но географическим регионам, nj):!4eM в историчес-
ки обозримом прошлом. Тем с а м ы м наука воору/кается еще одни.,! 
д о к а з а т е л ь с т п о м в борьбе с расистскими теориями разных толков. 

В Костенках найдены прекрасные образцы иервобьиного ис-
кусства . Среди иич — небольшие фигурки женщин, а т а к ж е мамон-
тов и других животных, вырезанных из кости н мергеля (мягкий 
камень, разновидность и з в е с т н я к а ) . Особенно много таких изде-
лий встречалось на стоя'ике Костеп1 ;и 1. Здсс1) ж е нашли и ж е н с к у ю 
статуэтку с хорошо переданными чер1ами липа и головку львицы, 
проработан[|ую до деталей. Т а к и е находки Г(лзиряг о способности 
древним человеком воспроизводить коикретн1,1е о к р у ж а ю и щ е e i o 
о б р а з ы к а к в условной, так и в роал1!сти4еской манере. О доста-
точно развитом эстетическом в о с н р и я ш и людей того времени го-
ворят изделия с гравировкой и резьбой. !1а стоянке Костенки X X I , 
например, было обнаружено изображение зверя (скорее всего ди-
кой л о ш а д и ) , выгравированное на иесчаинкоьой нлитке. Оттуда ж е 
происходит и навершие костяного ж е з л а с нарезками « в елочку». 
Много костяных изделий с резьбой найдено в Костенках 1 и Кос-
тенках X i V . На некоторых из предметов орнамент включает какую-
то символику, т. е. в условной, стилизованной манере пере.аает 
с м ы с л о в у ю информацию. 

i 

Рис. 3. Иоь-усство галеолита. (Костенки). 1.2 — палеолитические «Ве-
неры»; 3, 4—роговые жеэлы; 5—ивображение животного на галъ|ке; 6 — 
костяной амулет; 7, 9 — 1 1 , 13, 14—резьба по кости; 8—голова медведя из 
млргвля; 12—голова львицы из мергеля; 15—костяная игла. 
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Таким образом, древнейшие жители донской земли были хо-
рошо з н а к о м ы с искугс-'^'^м м?лк(.п пластики ( скульптуры) и гра-
вировки ( р е з ь б ы ) . Но известно, что в позднем палеолите лю1н 
владели и живописью, и з о б р а ж а л и остествениимп красками (охра, 
уголь, мел) силуэты ж и в о т н ы х , сцсиы охо!1л, геометрические орна-
менты. На Д о п у такого |)ода находок нет, ::о apxeo.inrj;-.гн убеди-
тельно доказано , ч ю и здесь люти в своей дся1ел(л !0с !и ;!Сиользо-
вали краски. И частности, при 1)аскопках с : о я п к и Костс..:ки X X I 
б ы л с найдсьо [)ебро мам^ипа., (жраиимнюе в красный и черный 
цгзета. 

R первобытном и с к у с с т в е . з а л о ж е н ы представления людей об 
о к р у ж а ю щ е м мире. Искусстио с л у ж и л о нажнеГиией (|)1.'рм(1Й пере-
лачи из поколения в поколеипе знаний и нав|>и;оа, с л у ж и л о сред-
с ' п о м общения м е ж д у людьми' В м е с т е с тем, первобытное искусст-
во тесно переплетаете; ! с ролипи^зными вероианпями и ибрнаами. 
Та! ; , костенковскио жеиск1!е CTaTyjTKii (их ино.'да образно наз1.1-
вают «палеолитическим: ! В е н е р а м и » ) о т р а ж а ю т кул!.т же11н1ннь1 — 
прародительницы i! храннтельи!!!!;!,! родового н семейного очага, 
ч о.судя но этнографическим сравиенням, было характерно в не-
р!!пд !-осподстиа материнской родовс^й сбщин!..!, т. (•- матриархага . 
Н:51)бражепия животных, Ki) ()i)i.>ie нре.'шамеренио ра.-бивалнсь. !'(i-
ворят о совер1неиии магических обрядов и одновременно — о су-
шествовании т()темическ!1х представлений — вере в нзиачальное 
р(..;.'''тпо человека с какпм-.п^бо ж и 8 о : н ы м . 

Духовный мир людей форми1)овался на основе труда — пред-
метной дея'ел1. ! !ости ч'\'!овека. При этом и искусство, i! релнп!03-
Н1ле п р е д е . а в л е н н я не были изначальными, а В0л!(нклн на оиреде-
леином этапе чел()веческой истории. В позднем палеолите такие 
формы общественного сознания у ж е определились. О ю м , чго 
д[)ейнейн1ие обитатели Нридонья миновали дорелигнозный период, 
как раз и 1Т.ворнт н а л е о л ш п ч е с к и е статуэтки. На это у ж е указы-
ваю,- и о б р я д о в ы е признаки упоминавшихся нами liUHie погребе-
HHii: сопровождение вещами (этот обряд сохран!!Лся до поздней- • 
!них в р е м е н ) , использование красиой краски (как символ очнше-
ния) с в я з ы в а н и е умерн!их (бояз!н. возвращения д у ш ) , нрнда1!не 
им опре.теленной г!озы и ориентировки (пре.аетавлення о месте 
пребывания дуи1), сооружение !1о1-ребал1.ных ям (прототипы «.то-
мовин») и т. д. Т а к и е обряды могли появиться лишь о нозниксове-
нием представле1!ий о душе и о существоьании потустороннего, 
загробного мира. Не противоречит такому з а к л ю ч е н и ю н то, что 
погребен1!я рас !10лагалпсь на 1!Л()Н1ади стоянок. Случаи захороне-
ния сородичей в ж и л ы х сооружениях или близ них отмечались до 
недавнего прсиилого у многи.х народов, имевнгих вполне сформиро-

вавшиеся религиозные верования. Ж и л и щ а в таких с л у ч а я х чаще 
всего покидались. Интересно, что именно так произошло и с жи-
лищем на стоянке X I V : после производства захоронения 0!Ю было 
оставлено людьми. 

Отмет1!м и енде одну интересную деталь . Б о л ы и и н с т в о ж е н с к и х 
статуэток из костенковских стоянок «безлики», т. е. древние мас-
тера не придавали значения изображению деталей лица: носа, 
1лаз и т. д. Долг'ое время это расценивалось как п о к а з а т е л ь неосоз-
нанности индивидуальных признаков представителей коллектива . 
Их облик как б!)1 р а з м ы в а л с я , я в л я я с ь составной частью «Л!1!1а» 
родовой общины. О д н а к о недавняя 1!а.ходка статуэтки из Костеиок 
став1!т под сомнение такой тез1!с. Вероят1!о, полученный нов1:.1Й 
(|)акт следует расценивать как существование более развпт?>!х, чем 
считалось, отношений в р а м к а х верхпепалеолитической общины, 
1'де у ее членов п р е д у с м а т р и в а л с я свой общественный статус в 
соответствии со способностями индивидуалы!01-0 порядка. Н а д о 
полагать, что для изготовлен!1я статуэток требовался обобщенный 
образ женщ!1иы - прародителы!нцы и хран!!телы11!цы (..чага, в свя-
:ni с чем и и з г о т а в л и в а т ь их нужно было в большом кол1!честве (в 
соответствии с количеством семейных о ч а г о в ) . А это, в свою оче-
редь, пред1!0лагал0 с!1ециализацию их производства . П о д т в е р ж -
те!!нем сказанному м о ж е т служ1!ть находка на донской верхне!1а-
.теол1!тической стоянке у села Гагарине) (в 1!ределах Липецкой об-
лает! ! ) с р а з у двух нерасчлененных женских статуэток из од1!ого 
I\ека б!1вня мамо! !та (фигурки как бы срослись г о л о в а м и ) . Д о б а -
вим, что материалы, полученные при раско!1ках названной стоян-
ки, вес1.ма сходны с костенковск1!М!! по своему ! !нформатнвпому 
содержаН1!Ю, включая с х о д с т в о ти!10в жилищ, орудий труда !! т. д. 
М а ч е н н с м стоянки еще в 20-с 10ды з а н и м а л с я на!!! з е м л я к , уро-
.ia"ie!i города П а в л о в с к а , ученый с мировым !1менем Сергей Нн-
io,i;ieiiH4 Замятинн, а в пос/1сд!1ие !-одь! раскопки здесь продолжа-
.1 лен!!пградский археолог Л . М. Т а р а с о в , 
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Герасимов М. М. Люди каменного века.—М., 1964. 
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( 1 8 7 9 - 1 9 7 9 ) . — Л . , 1982. 

Палеолит С С С Р — Археология С С С Р . — М . , 1981. 

Рогачен Л. П. Многослойные стоянки Костеиковско - Бор1иев-
ского района на Дону и проблема развития культуры в эпоху верх-
него палеолг1та на Русской равиине -- МП.\. 1957. Л? 59. 

Рогачев А. П. Палеоли! ичсские жилища и иосл-линия в Вос-
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Сведения об эпохе мезолнта (X — VI тыс. до н. э.) в Воро-
нежском Придонье пока еще весьма незначительны. Но молено 
ниолне определенно говорить, что люди в самом конце позднего 
палеолита, с окончанием ледникового периода (около 12-ти тысяч 
лс! назад) , покинули бассейн Дона, мим^Ч-^в-'^ '' более северные 
районы наи1ей стр'аны. Известно, что ^i^-зoлнlичecкaя эпоха в це-
лом отмечена новыми явлсииячи жизни и деягельиосги челове-
ческих коллективов. В условия.ч |!роисходпвших и;;меие1!ий клима-
та, когда мно!ие круин1>1е стадные животные откочевали к северу 
вслед за ледником, требоьалас! , ir. ;,с-стройка жи:ч1еиного уклада, 
чго и побудило к и з о б р л е н и ю rm-oio вида охотничьего о р у ж и я - -
лука и ст1)ел. Стагшая системой индивидуальная охота па мелких 
местадных животных влекла за собой членение некогда крупных 
палеолитических общип im небольшие подвижные группы, кочевав-
Huie с места на M C C T I J В поисках иропитаиня в пределах crpoio 
онределеииой «кормшюй» территори1Г У таких объединений уже 
отпала необходимость в строительстве долговременных жилищ: 
t ни довольствовались сооружением на временных стоянках ветро-
вых заслонов, легких шалашей, а в зимнее время — переносных 
• килищ. Главными находками мезолитической эпохи являются так 
называемые микролиты — мелкие кремневые пластины и их сече-
ния, которым придавалась форма разных гео.метрических фигур— 
Iранении, сегментов, треугольников, параллелограммов. Они слу-
,кили наконечниками стрел, а главным образом — вкладышами, 
составлявшими лезвия у орудий с костяной или деревянной осно-
вой. Нередко встречаются и миниатюрные нуклесы конусовидной 
(|)ормы, из которых получали мелкие пластины. Найдены и некото-
рые другие типы изделий, возникшие еще в палеолите (скребки, 
скобели, резцы) , но они стали значительно мельче и уже не под-
U ргались обработке отжимной ретушью. Все отмеченные признаки 
более характерны для конца мезолитической эпохи и для более 
южиых районов нашей страны. Но именно такие изделия встрече-
ны на стоянках Воронежского Нридонья. Стоянок этого времени на 
Дону выявлено нока очень немного, всего около десяти. Они рас 
||1едоточены по разным районам Воронежской области (стоянки 
V Ногонова Озера напротив Костенок, у села Верхней Карабут 
Нодгоренского района, у села Старая Тойда Аннинского района и 
д|).). Характерно их местоположение — на дюнных всхолмлениях 
II поймах рек и на первых террасах речных долин, что соответст-
иовало направлению маршрутов, по которым передвигались охот-
ники за мелкой дичью. Специфическим признаком местной мезо-

1Э 



Рис. 4. Орудия тпуда эпохи мезолита. 1—7, 1 0 — 2 8 — (фомень; П-
квариит. 
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литической культуры я в л я е т с я широкое использование, наряду с 
кремнем, кварцита. Кварцнтовые изделия п отходы их производ-
ства в ряде случаев с о с т а в л я ю т до 40 проц. от общего числа ка-
менных натсодок. Кварцитовые изделия затем часто встречаются в 
м а т е р и а л ь н ы х к о м п л е к с а х эпохи неолита и д а ж е бронзы. 

В последнее время интересные м а т е р и а л ы получены при пс-
следовании памятников среднего течения реки Оскол — террито-
рии, близко примыкающей к бассейну Д о н а . З д е с ь есть мезолити-
ческие комплексы, которые, отличаясь от донских (орудия очень 
часто и з г о т а в л и в а л и с ь на крупных о т щ е и а х ) , несут в себе черты 
преемственностн от предшествующей археологической эпохи. 

З д е с ь ж е на д ю н а х обнаружено несколько мастерских по за -
готовке кремневого сырья. Кремневая м а с т е р с к а я как вид архео-
ло1нческого памятника определяется по значительному преобла-
данию первичных отходов производства иад готовыми орудиями. 
Последние могут быть вообще не встречены. Н а р я д у с отходами 
производства, на мастерских нередки находки полусработаииых 
иуклесов, нуклевидных обломков , отбойников (куски кремня округ-
,той формы, с помощью которых с кремневых ж е л в а к о в о т б и в а л а с ь 
корка и п р и д а в а л а с ь необходимая ф о р м а ) , а т а к ж е з а п а с ы крем-
невого сырья в виде крупных отщепов. 

К а к п о к а з ы в а ю т паблюдения, оскольские кремневые мастер-
ские функционировали очень длительное время ( р а з у м е е т с я , с пе-
рерывами) — от эпохи позднего палеолита до эпохи бронзы. 
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Сипюк А. Т. Н а с е л е н и е бассейна Д о н а в эпоху неолита. — 
В о р о н е ж , 1986. 

Телегин Д . Я. Мезолитичны памятки Украины. — Киев. 1982. 

Телегин Д . Я. К методике составления типологическо-статисти-
ческой т а б л и ц ы кремневых изделий мезо-неолитической эпохи — 
Орудия каменного века . — Киев, 1978. 

В а ж н ы м признаком, лежаиитм в основе неолитической эпохи 
( V — I I I тыс. до и. э . ) , я в л я е т с я распространение, наряду с орудия-
ми из кремня и кварцита, орудий, сделанных из более « м я г к и х » 
пород к а м н я : сланца , иесчаника, диорита, з м е е в и к а , янгмы, неф-
рита и т. д. При этом распространение их с в я з ы в а е т с я и с появ-
лением новых техиоло1-ических приемов обработки — с в е р л е н и я , 
пиления, шлифования. П о я в и л с я н новый тип орудия — топор, а 
з а т е м и такие орудия строительства , как тесла и долота . На иео-
лическую эпоху приходится и начало производства глиняной по-
суды, б л а г о д а р я чему в распоряжении археологов о к а з а л с я заме-
чательный вид источника — керамический материал. Д р е в н и е 
глиняные сосуды, как правило, покрывались различными узорами, 
т. е. орнаментировались . Научно д о к а з а н о , что стиль и элементы 
орнамента, его композиции, а порой и прием его нанесения пере-
д а ю т характер родо - племенных особенностей, з а к л ю ч а ю т в себе 
культовую специфику. Следовательно, орнамент — важный этно-
графический показатель , и его изучение дает в о з м о ж н о с т ь выяв-
лять территории размещения древних этнических группировок, пу-
ти их передвижений, формы взаимоотношений м е ж д у собой. 

Тем ж е целям с л у ж и т изучение форм посуды, состава глиняного 
теста , техники изготовления, которые нередко, в силу традиций, 
длительное время сохраняют специфику. 

Неолит, несмотря на то, что впервые его следы были обнару-
ж е н ы еще в конце прошлого века , длительное время о с т а в а л с я од-
ним из наименее изученных археологических периодов на Дону. 
П р а в д а , в а ж н ы м событием в археологической жизни края явились 
находки в середине 50-х годов д в у х д у б о в ы х д о л б л е н ы х челнов в 
обнажении берега Дона близ села Щучье Лискинского района, для 
которых был установлен неолитический возраст (один из челнов 
экспонируется в М о с к в е , в Государственном Историческом музее, а 
второй находится в фондах В о р о н е ж с к о г о краеведческого м у з е я ) . 
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Рис. 5. Ору1Д|Ия труда эпохи неолита. 1—3, 6, 7—«ремиевые ножи; 
8—кремневые скребки; 5, 9—кремневые наконечники дротиков; 10—ка-

мстюе грузило; 11—кварцитовое тесло; 12- 13, 15—костятшю гарпуны; 
14, 16, 17—|костяны€ рыболовные крючки. 



Планомерное ж е изучение неолита с т а л о проводиться с середи-
ны 60-х годов экспедициями инсти;ута археологии АН С С С Р , Во-
ронежского университета, а в последние полтора десятилетия — 
зксиедицие?! В о р о н е ж с к о г о педагогического института. К настоя-
щему времени в пределах В о р о н е ж с к о й и Лнпепкой областей 
выявлено у ж е о.ч.ло 1Г)0-тп памятншсов эг!охп не()Л1Г!а (рис. 1), 
на нектяоры.ч n.i них нроведень! широкие раскопки. 11а11более нн-
форма!т'Н1.!\;и я в л я ю т с я стоянки у статщнн Конаинще (Острогож-
ский р-н) , у села Ч е р к а с с к о г о ( П а в л о в с к и й р-н) , у села С т а р а я 
Тойда (АН1!ННСКНН р-н) , у села Типкаикн (Таловский р-н) , стоянки 
Университетские 1—3, раскопанные во время строительсгва Воро-
нежского водохранилища ( р а с п о л а г а л и с ь nanponiB главного кор-
пуса В Г У ) и многие другие. Н а и б о л е е ранние памятники, датиру-
емые от середины V тысячелетия до н. э., по комплексу своес/брач-
ныл признаков объедиж-ны в среднедонскую неолитическую куль-
ту jjy. Эга культура просуществовала без малого диадцать веков. 
Она представляет собой местное донское формпрова1ше на б а з е 
традиций ю ж н ы х культур нреди$сствующен эпохи. Первый пе1)иод 
11азпития ( V — середина IV тыс. до и. э . ) связан с |)асирос1ра!!е-
IUK.M глиняных остродонных сосудов с накол! .чатым орна.менгом, а 
так ;ке кремневых и к в а р ц 1 ь ( о р у д и й на небо^иьших пластинах, 
Hiopoii нсри(;д (середина IV -- середина HI тыс, до п. э . ) харак-

тс11Н?,устся включением в м е с т н у ю среду д р у ш х г[П11П населения -
выходцев из северных обл.-етей Восточной Еврины с традицион-
ным обликом культур: орнаментация сосудов круглыми я м к а м и и 
гребенчатым нггампг.м нреобладанне орудий крупны.ч форм, нзго-
тавлива1)Ц!1.\ся из кремневы,ч огпимюв, М а г е р н а л ы T:iKoro тина 
обтзединеиы ц ря;1анско-дол[овскую культуру, а к концу неолига, 
в П1 тыс, до н. э, — еще одна волна северного населения оста-
вила з д е с ь памятники рыбпо-озерской культуры. 

Экономика носителей среднедситской неолитической культуры 
определяется в основ.е своей как п р и с в а и в а ю щ а я . (|ри этом в нача-
ле эи.охя с о х р а н я е т с я в р а м к а х охотшгчьен отрасли преимущест-
венное д о б ы в а н и е мелких видов животных, что явилось eirie про-
должением у к л а д а мезолитической экономики. 

Некоторые данные для уяснения характера экономики д;иог 
неолитические постройки и|)оизводственного назначения, обнару-
женные на стоянках Черкасской и Дроинха . Они имели обширные 
размеры ( с в ы ш е 100 н 190 м 2 ) . П о л ы были утрамбованы створка-
ми раковин, а над полами ставились легкие переносные к а р к а с ы . 
Очагов , в отличие от ж и л ы х помещений, в них не обнаружено. 
Д а н н ы е постройки следует р а с с м а т р и в а т ь как сооружения д л я об-
работки д о б ы в а е м о г о пипдевого продукта (рыбы, дичи, м о л л ю с к о в ) 
на м е с т а х сезонных промысловых стойбищ. 
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Рис, 6. Глиняные сосуды эпохи неолита. 
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с проникновением в бассейн Д о н а племен рязанско-долговской 
культуры начинают широко распространяться такие орудия, к а к 
крупные наконечники стрел, дротиков, копий, разнообразные ры-
боловческие снаряжения , что говорит об утверждении специализи-
рованнной охоты на крупных ж и в о т н ы х и о больиюм удельном весе 
в экономике рыболовческой отрасли. 

У носителей рыбноозерской культуры в позднем неолите рыбо-
л о в с т в о становится у ж е основой комплексного присваивающего хо-
з я й с т в а . Именно в это время и з г о т а в л и в а е т с я огромное количество 
орудий л о в а , несущих явные признаки стандартизации, что пред-
п о л а г а л о их широкое и постоянное исиользование. Так , на стоянке 
у села П о д з о р о в о на реке В о р о н е ж (Мичуринский р-н Т а м б о в с к о й 
о б л а с т и ) были обнаружены остатки сиециального приспособления 
д л я этих целей •— з а к о л а . При изучении стоянок в зоне Липецкого 
водохранилища нашли несколько д е с я т к о в костяных гарпунов и 
каменные грузила для сетей. Интересные костяные рыболовные 
крючки и гариупы найдены на месте древней стоянки близ Чернав-
ского моста в городе Воронел<е. Т а к и е ж е предметы рыболовствч 
были о б н а р у ж е н ы при р а с к о п к а х Дропихи, Черкасской, Копаии-
щенской и целого ряда других донских стоянок. Н а д о полагать , 
что улсе в развитом неолите появились зачатки з е м л е д е л и я и ското-
водства , но они еще не выделились в с а м о с т о я т е л ь н ы е отрасли 
производства . 

Интересную информацию в изучении социальных отношений 
этой эпохи могут д а т ь погребальн'ые п а м я т н ш а г Па стоянке Копа-
нище 2 выявлен неолитический могильник, включавший четыре 
захоронения, п р и н а д л е ж а щ и х в з р о с л ы м индивидам. В с е они, не-
смотря на индивидуальный характер устройства могил, имели 
одинаковую ориентировку — в западно м наиравлении, и общую 
позицию — вытянуто па спиие. О чем это м о ж е т говорить? П р е ж 
де всего вспомним, что погребения палеолитической эпохи — оди-
ночные. З д е с ь ж е их фиксируется несколько на ограниченном уча-
стке. Устройство коллективных .могильников сопряжено со време-
нем появления такой формы общественного объеднпения, к а к пле-
мя. Именно единство места захоронени!'! станонится одним из опре-
д е л я ю щ и х признаков таких объединений. Па территории нашей 
страны племенные могильники появились в эпоху мезолита . П1)и 
племенной оргаиизации с у щ е с т в о в а л и развитые религиозные пред-
ставления 'и культы: положительные знания в общей системе миро-
воззрения древних обществ з а к р е п л я л и с ь различными формами 
искусства . 

Неолнт Севера и З а п а д а Восточной Европы, а т а к ж е ряда 
районов Снбирн и Средней Азии представлен з а м е ч а т е л ь н ы м и про-
изведениями первобытного искусства в виде наскальных и з о б р а ж е -

ний — петроглифов, а т а к ж е кремневых фигурок, зооморфных де-
ревянных и костяных изделий, изображений человека , птиц, рыб 
на глиняных с о с у д а х и т. д. На донских неолитических п а м я т н и к а х 
материалы такого типа нока не выявлены, .хотя искусство в среде 
местных племен играло, несомненно, в а ж н у ю роль. 
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Вопрос о существовании в В о р о н е ж с к о м крае памятников эпо-
\и энеолита ( I V — нач. П тыс. до н. э.) до начала 60 -х годов д а ж е 
не ставился . Но в настоящее время мы м о ж е м говорить о том, что 
|.кч ь Н1ел активный процесс развития не одной, а нескольких 
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энеолитических культур, за которыми стояли племена ранних ско-
товодов . Именно они положили конец безраздельному господству 
присваивающего хозяйства местного населения. Отныне люди не 
только « п р и с в а и в а л и » готовый продукт природы, по научились его 
восп поизводить. 

Тервые СКОТОВОД!,I приикти из низовий Дона , з а н я в среднее 
его течение, вплоть до реки М а т ы р ы на севере ( Л и п е ц к а я о б л а с т ь ) . 
От того времени (с середины IV тыс. до и. э.) у д а л о с ь выявить 
с в ы ш е десятка сезонных стойбищ. Х а р а к т е р н а я посуда этих стоя-
н о к — с о с у д ы с воротннчковымн утолигениями иод Bei)xoM, орнамен-
тированные оттисками гребенчатого Н1тамна и волнистыми нарез-
ными линиями. Позднее п о я в л я ю т с я сосуды с высокими « ж е л о б -
чатыми» венчиками. Часто встречаются кремневые изделия в виде 
крупных ножевидиых пластин, кремневые и кварцитовые наконеч-
ники стрел треугольной формы с двусторонней обработкой. Х а р а к -
терным типом находок я в л я ю т с я каменные навери1ия б у л а в — 
символов власти, — очень напоминающие по форме патиссоны. В 
с л о я х стоянок находят большое количество костей лошади — яр-
кий признак коневодческого направления в хозяйстве энеолитиче-
ских племен. 

От средней норы энеолита сохранился могильник на плон1ади 
стоянки Дрониха . Он о к а з а л с я безинвентариым, но чрезвычайно 
интересным, поскольку впервые представил парные з а х о р о н е н и я -
мужчин с женщинами. Д е л о в том, что экономическая и правовая 
основы брака исключали возмолчиость убийства свободной женщи-
ны в случае смерти ее м у ж а . Следовательно , в появлении парных 
одновременных разнополых захороне1П1Й, i-де женп1,ина д о л ж н а рас-
с м а т р и в а т ь с я как преднамеренно убитая наложница, о т р а ж е н ы 
явления социального неравенства . О б р я д захоронения «вытянуто 
на спине» на площади коллективного могильника сохранялся на 
протяжении всей энеолитической эпохи. Д л я по.здней стадии этой 
эпохи известны 2-й Д1)оиихииский (Таловскпй р-н) , Иванобугор-
ский ( П а в л о в с к и й р-н) могильники. На последнем из них умершие 
в туго сиеленутом состоянии р а с п о л а г а л и с ь радиально, головами 
к центру. З д е с ь з а л о ж е н определенный смысл, связанный с суще-
ствованием солнечного культа. 

В а ж н о отметить, что' изменения в хозяйственной деятельности 
изменяют и религиозно-культовые представления. Поскольку у ко-
неводов особую роль в жизни стала играть лоишдь, а т а к ж е соба-
ка ( к а к HOMOHiHHK для охраны т а б у н о в ) , то именно эти ж и в о т н ы е 
начинают о б о ж е с т в л я т ь с я . Культ коня д о к а з ы в а е т с я находками 
жертвенников из голов этих ж и в о т н ы х , а культ собаки — в риту-
а л ь н ы х захоронениях, одно из которых в ы я в л е н о в пределах 1-го 
Дронихинского могильника. 
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Pibc. 7. 1\арта paoiiprcxpaHeiriifl памятшикси .здох гжеолита н оронзы на 
м'рритории Воронежской области: 1- -Ксизово, 2 —Университетские 1—3, 
:i Семилу.кп, 4 —Новая Усмань, 5- Шилювокая, 6 — Хохол, 7 — Ворщево 4, 
.. .Архангельское, 9—Стороишв.ое, 10—Сассика, 11 — Мосоловка, 12 — 
ri.iiacOBKa, 13 —Ильмень, 14—Чупиловка, 1 5 - Монастырская 1, 16—Доо-
inrxa, 17 —Вунарки, 18—Мастище 2, 19—Мастище 1, 20 —Копаиище 1, 21 

(1панип(е 2, 22 —Стоаиово, 23— Иванов Вугор, 24—Черкасская, 25 — 
П('|>х:ц0карабутовс1кая 2, 26—Верхиекарабутовокая 1, 27—Павловская, 2 8 — 
11(>и;1я Меловатка, 29—Караяшник, 30—©торой ПавловокиГ!, 31 — Первый 
М.ш.и.вокий, 32 -Ш'иряево, 33—Устье Черной Калптвы, 34 —Ольховника, 
-I Петропавловка, 36—HaceiKOBO, 37 — Терошкавокий Вал, 38—Терепшово. 
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fHc. «. 1'л1И1яные ci:cya.bi и ;каме»кая булава эпохи энеолита. 1. 2-
JJ 

В а с и л ь е в И. В. , Синюк А. Т. Ч е р к а с с к а я стоянка на Среднем 
Дону — Эпоха меди юга Восточной Европы. Куйбышев, 1984. 

Д а н и л е н к о В . I I . Энеолит Украины. — Кнев, 1974. 
К о в а л е в а И. Ф. Север степного Подпепровья в энеолите — 

бронзовом веке. — Днеиронетровск, 1984. 
Матюшин Г. i I. Энеолит 1 0 ж н о г о У()ала, — М., 1982. 
П а с с е к Г. С. Р а и и е з е м л е д е л ь ч с с к и е (грниольские) племена 

Подиестровья —- М И А. 19Г,1. № 84. 
C H I H O K А. Т . У истоков дреппейншх скотоводческих культур 

лесостепного Дона — Археологпя Носгочно-Евронейской лесосте-
пи. В о р о н е ж , 1979. 

Синюк А. Т. Энеол1п лестсн|[()1;) Дона — Энеолит Восточной 
Европы. — Куйбышев, 1980. 

Спнюк А. Т. Репинская культура эпохи энеолита — бронзы в 
бассейне Дона — СА. 1981. № 4. 

Синюк А. Т. Об энсолитических могильниках лесостеин (по ма-
териалам Д о н а ) — СА. 1984. Х» 3. 

Телег1н Д . Я. Середьо-стог1вська культура enoxl м1д1. Ки1а, 
1973. 

Черных Е. И. История древиейшен металлургии Восточной 
Европы. — М., 196(). 

С середины I I I тысячелетня до п. э. начинается проникновение 
в иан! край стенных племен, в скотоводческом хозяйстве которых 
с л о ж и л а с ь овцеводческая специализация. Они принесли с собой и 
первые изделия нз искусственного м е т а л л а — бронзы ( с п л а в меди 
п о л о в а ) . Применение бронзы для изготовления орудий труда 
лавало значительное увеличение производительности труда, что 
впоследствии с о з д а л о предпосылки для пе])ехода от первобытно-
общинного строя к первому к л а с с о в о м у обществу — р а б о в л а д е л ь -
ческому. 

С приходом новых племен, культура которых получила назва-
ине «древнеямной» (умерших хоронили на спине с подогнутыми 
иогамп в глубоких прямоугольных я м а х ) , на нашей территории 
начинается эпоха броизы (середина I I I — начало I тыс. до н. э . ) . 
Нажной чертой погребального обряда пришельцев явилось устрой-
ство надмогильных насьшей — курганов, (рис. 7 ) . 

Раскопки курганов д а ю т превосходный материал для изучения 
общественного устройства и мировоззрения древних племен, а так-
же для выяснения х а р а к т е р а их производственной деятельности. 

Чрезвычайно интересные данные с о д е р ж а л и курганы П а в л о в -
ского могильника (вблизи города П а в л о в с к а ) . З д е с ь выявлены 
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погребения с производственным инвентарем — плотницким (мед-
ные топор, долото, т е с л о ) , к о ж е в е н н ы м (медные ножи, шило, крем-
невые скребки и д р . ) , ювелирным (глиняная льячка , наковаленка , 
пробойник) . В одном из курганов гюд Новохонерском был похоро-
нен мастер но производству каменных наконечников стрел. Наход-
ки таких ко.мнлексов — наборов орудий ремесленников, убедитель-
но с в и д е г с л ь с т в у ю т ( j o усложнении хозяйства в м е с н ю й С|)еде, о 
появлеши! специализированных отраслей с мастерами-ирофессио-
налами. 

В1>1деление ремесел как самостоятельной отрасли хозяйства , 
когда ремесленная продукция не т о л ь к о удовлетворяет потребность 
общины, но у ж е становится собствепиостью мастеров и источииком 
их благосостояния, было яплеш1ем огромной важности, которое 
Ф, Энгельс н а з в а л вторым в истории человеческой деятельности 
крупным общественным разделением труда ( в с л е д за выделением 
скотоводов из массы з е м л е д е л ь ц е в ) . Это в свою очередь с т а л о важ-
нейшим рычагом для дальнейшего роста производигельиости тру-
да, имущественного и социального расслоения и появления рабо-
в л а д е л ь ч е с к и х государств . 

На р у б е ж е И1 и II тысячелетий до и. э. па допско)! террито-
рии вновь просхг)Д51Т важнь:с' c(Jбытпя: в местную среду начинают 
внедряться груниы населении, у к(;горых были и иные традшщи 
материальной и духовной культуры, и иная ст])уктура хозяйствова-
ния. ( Р и с . 9 ) . К а к о в о их пп(ик-\ожденне—сказать нока трудно, iio 
у с т а н а в л и в а е т с я , что эти группы были з н а к о м ы с традициями на-
1)одов, обитавших в то время в бассейне Средиземноморья. На это 
у к а з ы в а е т общность таких и р и з н а к о ; ^ к а к устройство погребаль-
ных соорул^екнй с к а т а к о м б а м и (ио№1Ями); очень с в о е о б р а з н ы е 
глиняные ритуальт1ые сосуды на н о ж к а х — «курильницы»; исполь-
зование в орнаментации сосудов мотива в виде концентрических 
кругов; традтщия искусственной прижизненной деформации чере-
пов. Н|)ишельцы о к а з а л и с ь нобедителями только на примыкающих 
к В о р о н е ж с к о м у Нрндонью ю ж и ы х и з а п а д н ы х территориях, где 
ими было с о з д а н о несколько родственных одновременных культур, 
названных катакомбными (по характеру устройства могильных 
со о р уж е ний) . Но на Среднем Дону они не только не подчинили ме-
стное население, но в н а ч а в ш е м с я процессе взаимодействия оказа -
лись в меньшинстве, хотя их т р а д ш и ш вонтли важной составной 
частью в с л о ж е н и е средиедонской катакомбной культуры. 

П р о и л л ю с т р и р о в а т ь с к а з а н н о е м о ж н о результатами раскопок 
П а в л о в с к о г о , В л а с о в с к о г о (Грпбаиовский р-н) и 1)яда других кур-
ганных могильников. Интересно отметить, что псе металлические 
предметы средиедонской катакомбной культуры изготовлены из 
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Рис. 9. Глиняные сосуды эпохи бронзы. 1, 2—ямная кулы;>?ра; 3, 4 — 
|||1.,|>11вдонокая культура; 3—среднестоговая щультура; 4—ре^пшская куль-
''•Р-. 
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(Пюдвеонн; 12—шило; 13, 14—серьги; 15—пряж|ка; 16—обломо» рукоянкп; 
1 7 - - 2 1 наконечники стрел (1, 2, 1 8 — 2 1 — кремень; 3, 4. 9—медь; 
5, 15—17—иость; 6, 7, 8, 10—13—бронза; 14,22—серебро). 

к а в к а з с к о г о сырья, а многие нз них прямо могут р а с с м а т р и в а т ь с я 
как к а в к а з с к и й импорт. Тем с а м ы м определяется основное направ-
ление культурно-хозяйственной ориентации н{)сителей этой архео-
логической культуры. 

З д е с ь ж е , на Дону одновременно р а з в и в а л а с ь и другая архео-
логическая культура — а б а ш е в с к а я . Закономерно встает вопрос, а 
какими были взаимоотношения д в у х ])азличных но ироисхожде-
нию групп населения? 

На немирные отношения м е ж д у племенами абашевской и ка-
такомбной культуры Прндонья у к а з ы в а е т целый ряд признаков. 
Один из них прямо свидетельствует об отсутствш! м е ж д у ними тор-
г о в ы х с в я з е й : все металлические изделия из а б а ш е в с к и х памятни-
ков с д е л а н ы из меди, д о б ы в а в ш е й с я на восточных от Д о н а терри-
ториях, и ни в одном случае не найдено изделий из брон'и,! к а в к а з -
ского происхождения, какими п о л ь з о в а л и с ь к а т а к о м б и ы е нлеменд. 
Нет с л у ч а е в и обратного порядка, хотя в принципе они не исклю-
чаются , если предполагать использование военшлх трофеев. 

Нет близкого с х о д с т в а и в других проявлениях материальной 
и духовной культуры этих племен. АбашеЕ)ские сосуды — коуюко-
ловидной формы, с нарезным и гребенчатым о )наментом, с добав-
лением в глиняное тесто толченой ракушки. <.атакомбные ж е со-
суды — б о к а с т ы е , с высокой раструбовидиой шейкой, с гребенча-
тым и шнуровым орнаментом и д е л а л и с ь из глины с примесью 
песка. ( Р и с . 9 ) . Абашевскне медные ]южи на конце черенка имеют 
расковку в виде «змеиной головки», а у к а т а к о м б н ы х ножей черен-
ки без расширения. (Рис. 10) . В отличие от а б а ш е в с к о г о погре-
бального обряда (хоронпли вытя1гуг() на-сииие) , к а т а к о м б и ы е пле-
мена Д о н а хоронили умерших в скорчеипом положепин на правом 
боку. Если к а т а к о м б и ы е племена вели з е м л е д е л ь ч е с к о е .хозяйство 
в сочетапии со скотоводством, где больнщн удел[1ный вес прихо-
дился на крупный рогатый скот, то у населения а б а ш е в с к о й куль-
туры более з а м е т н у ю роль в экономике играло скотоводство 
с особой ролью в нем лошади, что предполагало более подвижный 
у к л а д жнзнп. Картографирование археологических памятников 
этого времени п о к а з ы в а е т , чго концентрация к а т а к о м б н ы х поселе-
ний приходится на п р а в о б е р е ж н у ю часть Среднего Дона , тогда 
как а б а ш е в с к н е памятники п р е о б л а д а ю т в северной части донского 
лесостепного Л е в о б е р е ж ь я . Д о б а в и м , что сейчас известно много 
к а т а к о м б н ы х поселков, р а с п о л о ж е н н ы х на высоких труднодоступ-
ных м ы с а х берегов рек, а это свидетельствует о сложной полпти-
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Рис 10. Орудия труда н украшения эпохи бронзы. 1, 4, 8—10—ножи; 
2 окребок; 3, 6—топоры; 5—прониэка; 7—серп; 11, -22 — спиралевидные 
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ческой о б с т а н о в к е того времени, изобиловавшей вооруженными 
столкновениями. 

Л и ш ь в середи!1е II тыс. до и. э., на позднем этапе местных 
к а т а к о м б н ы х племен, появляются археологические материалы 
( г л а в н ы м образом к е р а м и к а ) , в которых фиксируется соединение 
традиций катакомбной и а б а ш е в с к о й культур. Ио как!1е формы 
взаимодейстьня стият за такими материалами, сейчас ска; !ать труд-
но. В о всяком случае , этот процесс имеет прямое отношенне к фор-
мированию на громадных иространствах Восточной Европы, вклю-
чая Средний Дон, новой культурно-исторической общности. Она 
объединила ряд археологических культур, иолучниищх название 
«срубных» по признаку устройства деревянных срубов в могиль-
ных я м а х . У племен срубной культуры Придош.я утвердилась тра-
>ищия хорони[ь умерших ск(1рченио на левом боку с opneti inpoB-
кой их головами в северном и восточном направлении. 

Срубные племена имели xopoiHo организоваиис^е комплексное 
хозяйство, где на ведущие позиции выдвинулось скотоводство . Оно 
имело несколько форм: иридомное, отгонное и полукочевое. В ра.\г-
ках придомного с к о т о в о д с т в а , дополнявшегося земледелием, пре-
о б л а д а л крупный рогатый скот, свинья и лошадь . З е м л е д е л и е у ж е 
было пашенным, где в качестве тягловой силы использова/пи ь 
б ы к * . Т а к о м у роду хозяйстьоваиня соответствую г дол1'Оврсмениые 
поселки, часто встречаемые на нашей террцто|)ии. У групп насе-
ления, специализировавшихся на отгонном, и особенно полукоче-
вом скотоводстве , в с т а д а х преобладали овцы и лошади. Этими 
группами н оставлено основное количество памятников срубной 
культуры tia Дон\'—с^-зонные стоянки многоразового пользования. 
Обширные курганные могильники срубиых племен, как правило, 
р а с п о л а г а ю т с я недалеко от долговременных поселков, на водораз-
дельных у ч а с т к а х . 

Экономика срубиых племен П1)Идонья в к л ю ч а л а р а з в и т у ю ре-
месленную специализацию, 1лавиым образом металлургическую. 
Это с т а л о сонершемио очевидным в процессе раскопок з а м е ч а т е л ь -
ного па.мятника — поселка cj)y6Hbix м е т а л л у р ю в близ села Мосо-
л о в к а на реке Битюг (Аннинский р-н)- З д е с ь обнаружено несколь-
ко мастерских ио производству разного рода бронзовых из.аелий, 
т. е. с у щ е с т в о в а л обширный производственный комплекс . На это 
у к а з ы в а ю т находки м н о ж е с т в а глиняных литейных форм — целых 
и в о б л о м к а х . Среди них есть не только однонредметные, ио и мно-
гонредмегные формы. Б о л ь ш е всего здесь отливалось топоров, за -
тем серпов, косарей, ножен, плоских топоров-тесел, наконечников 
копий. На памятнике о б н а р у ж е н ы медная руда, силески м е т а л л а , 
ошлаковкн, обломки плавильных чаш, каменные песты и молоты. 
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В а ж н о отметить, что н а б л ю д а е т с я специализация изготовления 
орудий внутри этого производственноог комплекса . В частности, в 
одной из мастерских изготавливали только топоры и серпы. 

Мосоловскнй производственный комплекс с у щ е с т в о в а л в рам-
ках домашнего производства , поскольку к а ж д а я м а с т е р с к а я явля-
л а с ь составной ч а с т ь ю ж и л о г о сооружения или примыкала к нему 
Н а д о полагать , в поселке с у щ е с т в о в а л ремесленный клан, куда 
входили мастера с семьями, члены которых участвовали в произ-
водстве , а занятие ремеслом п е р е д а в а л о с ь по наследству . Клан, 
судя по р а з м а х у производственного комплекса , пусть д а ж е и не 
функционировавшего одновременно во всей своей полноте, обслу-
ж и в а л потребности широкой округи, которая п р и н а д л е ж а л а не од-
ному племени, а племенному союзу. 

В это время у ж е могла в ы д е л я т ь с я и категория носреднико-
торговцев, на что у к а з ы в а ю т находки кладов производственных 
изделий. Один из таких к л а д о в был найден близ села Терешково 
Богучарского района. Он в к л ю ч а л три серпа-косаря , два кельта и 
нож-бритву. Очень интересны кельты — втульчатые топоры с дву-
мя ушками-упорами. Как правило, они имеют рельефные орнамен-
ты. В зависимости от того, как к кельту крепилась рукоять — 
вдоль линии лезвия или перпендикулярно ей, кельт мог выполнять 
как функции топора, так и мотыги. Т а к 0 1 0 тина изделия, включая 
и серпы-косари, появляются в нашем крае у ж е в с а м о м конце 
эпохи бронзы. 

Помимо металлообработки, в эпоху бронзы р а з в и в а л и с ь и дру-
гие производства . В а ж н у ю роль играло изготовление каменных 
орудий: наверший булав , тоиоров, наконечников стрел, скребков , 
абразивов , грузил для рыболовных сетей, пестов, терочннков, зер-
нотерок, а т а к ж е украшений — браслетов и подвесок. Р а с ш и р я л а с ь 
в это время и сфера керамического производства . Посуда у ж е ие 
отличалась разнообразием форм и богатством орнаментации, как 
прежде. Потребности развивавн1егося т к а ч е с т в а и пряденпя пре-
дусматривали производство глиняных пряслиц — противовесов для 
веретен. И з глины д е л а л и с ь т а к ж е литейные формы и нередко ры-
боловные грузила. Одновременно глина широко и с п о л ь з о в а л а с ь в 
строительном деле. При р а с к о п к а х ж и л ы х и хозяйственных конст-
рукций на донских поселениях эпохи бронзы часто встречаются 
куски глиняной обмазки стен и очагов. 

Получило развитие и косторезное дело. Кость шла на изготов-
ление рукоятей ножей и ряда других орудий, а т а к ж е на украше-
ния и на детали конской упряжи. Б ы л а освоена и х у д о ж е с т в е н н а я 
резьба по кости: оригинальные орнаменты встречены на костяных 
1Юделках из курганов Богучарского и П а в л о в с к о г о районов, близ-
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кие орнаменту псалиев из Староюрьевского могильника. Нет сом-
нения, что в эту эпоху получает широкое развитие и деревообра-
б а т ы в а ю щ е е ремесло. Т а к , в погребениях к а т а к о м б н ы х и срубно-
а б а ш е в с к и х племен в ы я в л е н ы остатки деревянной посуды. О б уров-
не деревообработки м о ж н о судить и на основании изучения остат-
ков строительных сооружений, как бытовых , так и погребальных. 
Обширные ж и л и щ а долговременного тина были выявлены на Шн-
л о в с к о м поселении (черта города В о р о н е ж а ) , а небольшое ж и л и щ е 
временного, сезонного х а р а к т е р а реконструировано по раскопкам 
стоянки Копаннще-2 под О с т р о г о ж с к о м . 

Интересно, что в одном из курганов близ села Хреновое ( Б о б -
ровский р-н) а рхеологам удалось проследить нрпем устройства 
погребального сруба «в лапу». А как пз1)естно, погребальные кон-
струкции несут в себе отражение реальных ж п л п щ . Поэтому мы 
вправе предполагать с у щ е с т в о в а н и е в то в,ремя теплых домов в 
виде, срубов. 

С у м м а имеющихся источников свидетельствует , что еще с эне-
олита у т в е р ж д а е т с я патриархат и патрилокальные связи (наследо-
вание по мужской ЛИШ1И). Н а х о д к и семейной усыпальницы (Ивано-
бугорский могильник) , где похоронены разнополые ипднвидьу с 
детьми, — яркое у к а з а н и е па прочность позиций парной семьи в 
р а м к а х п а т р и а р х а л ь н о - р о д о в ы х отношений. Анализ таких призна-
ков, к а к различия в погребальных ритуалах , с л о ж и в ш а я с я система 
жертвоприношений, глубокая ремесленная специализация, говорят 
о сословном делении местного о б щ е с т в а , подобно тому как это 
фиксируется по ранним письменным источникам у древних индо-
иранцев и ариев. 

В з а в е р ш а ю щ и й ж е период эпохи бронзы па Д о н у б е з р а з д е л ь -
но господствуют н а т р и а р х а л ь п ы е отношения, большесемейная об-
щина и парная семья , а в целом — сочетание т а к и х признаков, 
которые фикснрют ншроко развернуишйся процесс р а з л о ж е н и я пер-
вобытно-общинного строя. 

Отметим, что благодаря усилиям многих археологов эпоха брон-
зы на Д о н у получила превосходную б а з у изучения. П о ж а л у й , по 
количеству открытых памятников в nanieM крае сейчас с этой эпо-
хой не м о ж е т соперничать ни один другой археологическш! пери-
од. В ходе постоянно о с у щ е с т в л я е м ы х р а з в е д о к на археологическую 
карту Прндонья папосятся все новые и новые пункты м е с т о н а х о ж -
дений эпохи бронзы. 
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Первым, кто серьезно заинтересовался донскими памятниками 
раннего ж е л е з н о г о века, был выдающийся русский и советский 
археолог А. А. Сиицын. Е щ е до революции он предпринял раскоп-
ки курганов у села Мастюгино (Острогожский р-н) . Примерно в 
то ж е время в раскопках курганов, р а с п о л а г а в ш и х с я в урочище « Ч а -
стые К у р г а н ы » (ныне территория Северного района города Воро-
н е ж а ) . принял участие другой в ы д а ю щ и й с я археолог — В . А. Г о 
родцов. Эти раскопки в значительной степени активизировали раз-
работку проблем, с в я з а н н ы х со скифским миром и его окружением. 

Но' наиболее яркий этап изучения раннего ж е л е з н о г о века в 
нашем крае о т к р ы в а е т с я с 50-х годов, с началом работ экспедиции 
В Г У под руководством А. И. М о с к а л е н к о и особенно — экспедиции 
Института археологии А Н С С С Р , бессменным руководителем ко-, 
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торой на протяжении многих лет был П. Д . Л и б е р о в — н е у т о м и м ы й 
и преданный археологии Д о н а и с с л е д о в а т е л ь . В это время были 
проведены раскопки комплекса городищ у села Волошино (Остро-
гожский р-н) , городища у села С т о р о ж е в о е (Острогожский р-н) и 
могних других памятников. 

П е р в ы е л^слезиыс н.зделия появляются enie в эпоху бронзы. 
Д е л а л и с ь они из метеоритного ж е л е з а . Лни1ь позднее с изобретени-
ем с ы р о д у т т т г о горна люди научились получать ж е л е з о нз руд. 
Происходило это там, где было хороню развито броизолитейное 
производство, и именно общие металлургические навыки привели 
людей к келичайше.му нз открытий. О т т л н с человечество, по сло-
вам Ф. Энгельса , встунило в эпоху ж е л е з н о г о меча, и в то ж е вре-
мя в эпоху ж е л е з н о ю плуга и топора. В Ев1)опе эта эпоха начина-
ется с р у б е ж а П — I тысячелетий до и. э. Ж е л е з о стали получать нз 
болотных руд, которые встречал!]сь повсеместно. Очень скоро у ж е 
многие народы приобщались к изготовлению ж е л е з а , а вместе с 
Э1НМ наметилось выравнивание темпов ра.-!иития производительных 
сил в широких границах древнего мира. ^ 

Археологические м а т е р и а л ы п о к а з ы в а ю т , что на донской тер-
ритории местные племена эпохи бронзы не сыграли серьезной ролн 
li становлеинн культуры раннего ж е л е з н о г о века, т. е. здесь , как 
и на гннрокпх территориях CeBej)Horo Причерноморья, произошла 
cf.unia населения. Культура нового населения Среднего Д о и а была 
изучена П. Д . Л и б е р о в ы м и названа им «среднсдонской». Исследо-
в а т е л ь с в я з ы в а л н()сителей этой культу|)ы с будинами, сведения о 
которых, как и о скифах, Д01плн до нас от древнегреческого исто-
рика Геродота . 

Из мест поселений того времени на Д о н у наиболее характер-
ными я в л я ю т с я городища. Они обычно р а с п о л а г а л и с ь на высоких 
(до 8 0 — 9 и метров) м ы с а х но берегам рек. В а л ы и рвы (оборо-
нительные укреилення) строились с иапол1>ной стороны. Г'ов соору-
ж а л с я с 1)неп1пей стороны городища, достигал иногда четырехмет-
ровой глубины при такой ж е н1йрине. В а л т о ж е имел несколько 
метров высоты, н эти сооружения представляли собой с е р ь е з н ы е 
препятствия для тс.х, кто силой оружия пытался проникнуть на 
городнпдс. Р а з м е р ы городшц—от 1,5 до 20 га. 

Иногда вблизи них вст])ечаются открытые поселения. Курга-
ны ж е рассеяны по всему донскому бассейну. Крупные курганные 
группы, как правило, р а с п о л а г а ю т с я на высоких грядах и водо-* 
р а з д е л а х . Л ю д е й хоронили либо на уровне древнего горизонта с 
последующим возведением насыпп, либо в специально в ы р ы т ы х пря-
моугольных я м а х . Эти ямы иногда иМели деревянные конструкции 
на столбовом к а р к а с е . Встречены такл<е ямы с д р о м о с а м и ( у з к и м и 
в х о д а м и ) и к а т а к о м б ы , Могильные ямы часто имеют большие раз-
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меры. Т а к , например, одна из ям в кургане у с е л а М а с т ю г и н о име-
ла п л о щ а д ь 60 к в а д р а т н ы х метров! Умерших обычно у к л а д ы в а л и 
вытянуто на спине, а рядом с ними о с т а в л я л и куски ж е р т в е н н о г о 
мяса с ж е л е з н ы м ножичком с костяной рукояткой, а т а к ж е с а м ы е 
разные вещи. Среди них много ж е л е з н ы х мечей, имеющих перекре-
стие в виде «бабочки». В е с ь м а характерны бронзовые наконечники 
стрел. В с е они трехгранные или т р е х л о п а с т н ы е и имеют втулку д л я 

Рис, 11, Карта рас1Кространення памятаинов раннего железного века 
в Воронежокой области, 1--Животинное, 2—Чертовицитое, 3—Чертовицкий 
могильник, 4—Свмилуки, 5 —Частые 1К|у1рганы, 6—Малое Сторожевое, 7 — 
Вш'ьшое Сторожевое, 8—Мастюгино, 9—Бугрими, 1 0 - Власовка, 11--^Тре-
тьяки ,12—Мастище, 13—Авернно, 14—Валошино, 15 —Русская Тростян-
,ка, 16—Стояиово, 17,—Липов«а, 18—Кудаковка, 19—Четвсрнково, 



Рис 12 Материалы эпохи раннего железного века. 1 —П—средиедюн. 
екая культура скифского облика, 12—17—сарматокая культура, (1—гли-
няный сосуд; 2—4—бронзовые накшечвшы стрел; 7—железный по',к с кос-

тяной РУ1КОЯТ1КОЙ; 8—железный меч-акинак; 9—же1лезиый наконечник дро-
тика; 10—1бранг5овый крючйк; 11—пастовые бусы; 12—(бронзовое зеркало; 
13—Вроизовая фибуша; 14—железная фйбула; 15—иораловые бусы; 16 — 
глиняный СОСУД; 17—глиняная краснолаковая миюка. 

насадки на дреико. Жс. 'юзиые ж е иакоиечиики стрел обычно круп-
нее 6|)0f!:j0Bbi\ 11 имеют плоское ж а л о . Часто в погребениях встре-
чаются копья II л[)0Т11кн, а на поселгпняу п городищах иногда на-
ходит npanieiibie камни. (Рис . 12) . 

При раскопках 0бнару/К1И!аг0т предметы не только нас1) 'патель-
пого конного н пешего боя, но i: оборонительного -— П1лемы и пан-
цири. На к о ж а н у ю основу naiiiUipcH обычно на1иивались ж е л е з н ы е , 
бронзовые, а иногда и :',ол()1ые n . ' a i ш н ы со т т а м п о в а н н ы м н изо-
бражениями. 

О Го.;11>тои р',;;|и лон1а,;1.и в жлг'1ни среднедонских племен гово-
рят находки их костей в слоях иоселенин и в курганах, а т а к ж е 
болынос количество \,i.^ечных наборов, с о п р о в о ж д а ю щ и х погребе-
ния. Уднла д е л а л и с ь из ж е л е з а , а другие детали набора — из брон-
зы, кости !1 золота . 

Интересную гр>ипу источников с о с т а в л я ю т укранюння п их де-
тали, а т а к ж е предметы, necynuie укра1иения. Среди них имеются 
серебряные сосуды и ритоны (кубки в виде рогов т у р а ) , золотые 
и серебряные гривны, браслеты, разного рода металлические пряж-
ки, серьги, перстни, кольца, бусы из камня, с т е к л а и м е т а л л а , зер-
кала , деревянные гребнн с золотой оковкой. 

15 погребениях часто находят поясные крючки, с л у ж и в ш и е пряж-
ками для скреилення портупеи. Они д е л а л и с ь из ж е л е з а , золота , 
кости или из ж е л е з а , обтянутого золотыми пластинками. В с е крюч-
ки в|.1иолнены в »зверином» стиле, т. е. и з о б р а ж а ю т ж и в о т н ы х ; оле-
ня, медведя, волка, к а б а н а , птиц, а иногда и морды фантастических 
ж и в о т н ы х . 

Посуда местных племен д е л а л а с ь чаще всего из глины. Это 
сосуды пазообразной, кувн]иновндной и мисковидной форм. Е с т ь 
т а к ж е сосуды, изготовленные на гончарном круге. К р у г о в а я кера-
мика была привозной, из Северного Причерноморья. Но следует от-
метить. что в общей м а с с е такой керамики очень немного. 

Н а р я д у с глиняными сосудами, встречаются серебряные в а з ы 
и кубки, бронзовые котлы, миски, гидрии (сосуды для в о д ы ) . 

Орудий труда пока найдено немного. Среди них — ж е л е з н ы е 
мотыги, топоры, серпы, ж е л е з н ы е и костяные шилья н иголки, гли 
няные пряслица. 

При сравнении о к а з ы в а е т с я , что в м а т е р и а л а х местной куль-
туры очень много признаков, х а р а к т е р и з у ю щ и х культуру скифов. 
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к третьему в е к у до н. э. памятники средиедонской культуры 
Запустели. Их сменили памятники с а р м а т с к о г о облика в виде зим-
ников или кратковременных укрытий. 

В настояптес время известны и могильники (как грунтовые, т а к 
и курганные) с а р м а т с к о й культуры близ ссл Чертовицкоо, Писарев-
ка , В я з о в о , Н о в о т и ч о л ь с к о е и в ряде иных мест. OciioiHii.ie черты 
местной культуры имеют прямые аналог ни древностям болт.ишиства 
сарма'1ск!!.х нлемен других территорий. 

n. i материалов чаще всего встречается глиняная посуда в виде 
кувшипов и мисок, бронзовые з е р к а л а , ж е л е з н ы е мечи с кольцевым 
навер1иием, фибулы ( з а с т е ж к и для п л а щ е й ) , античные бусы и бу-
сы из египетского ([заяпса, золотые фигурные с с р е ж к и и другие из-
делия. 

Погребал11Ный обряд нреднолагал сооружение небольш1!Ч на-
сы[1сй круглой и эллипсоидной формы с о с т а т к а м и тризны. Я м ы бы-
ли удлиненно-прямоугольными. В них поментали умертних на спи-
не в вытянутой позпцнп с ориентировкой в ю ж н у ю сторону. Очень 
часто м у ж с к и е захоронения с о п р о в о ж д а л и с ь ор>;кье.м: длиппым'/ 
мечами, к и н ж а л а м и , наконечниками копий, а т а к ж е конскими уди-
лам11. них .'iCiKo узнаются хороню пооружснные конные воины. 

Н а и б о л е е ранние группы с а р м а т появляются иа Дону только 
во П иске до н. :).. а около середины И ! в. и. -j. иа ншроких стенных 
пространствах Пиразин возникли круштые нлемеищ^е передвиже-
ния, которые и стали причи!1ой гибели с а р м а т с к о г о мира. 

При paccMOTpeimn м а т е р и а л о в ски1|зского и с а р м а т с к о г о (об-
лика отмечается их C I J J I . H I O C сходство , что свидетельствует о близ-
ком родствс ски(|х)в и с а р м а т . Па это li свое время ен|,е у к а з ы в а л и 
Геродот, н|)нводя легенду о происхождении с а р м а т от брака ноин-
ствснных женитин а м а з о н о к со скифскими юшмиами, а т а к ж е отме-
тив, что с а р м а т ы говорят на «плохом скифском я з ы к е » . 
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Замятнин С. П. Скифский могильник « Ч а с т ы е К у р г а н ы » под Во-
р о н е ж е м — С А. 1946. V I I I . 

Л и б е р о в П. Д . М а с т ю г и и с к и е курганы и Волоьчннские городи-
щ а — С А. 1960. № 3. 

Биберов П. Д . М а с т ю г и и с к и е к у р г а н ы — С А . 1961. № 3. 
Л и б е р о в П. Д . Памятники скифского времени на Среднем Д о -
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Рис. 13. Карта расифсстранблия раннеславянских—древнерусских, алан-

ских и кочеалгических паотяшпков на территории Воронежской области; 1 -
Животпнное, 2—Первый Белоторскпп могилыиш, 3 — Белая Popii, -1 —Вто-
рой Белогорскнй мсгильнгк, 5 —Михайловский «ордон, 6—Первый Лысо-
горский могильник, 7—Лысая Гора, 8—Второй Лысогорский могильник, 
9—Дом отдыха им. М. Горького, 10 —Шиловский могнльнпк, 11—ПГилово, 
12 —Воршевокий могильник, 13—Борщёво. 14 —Архангельокое, 15—Тит-
чиха, 16—Маяцкое город-шце п м-отпльник, 17 — Мосоловка, 18—Влаоовка, 
1 9 _ М а л ы е Алаб^ухи, 20 —Третьякь-, 21—Дрониха, 22 —Еурляевка, 23 — 
Пчелиноака, 24—Нижний Кисляй, 25 —Марки, 26—Верх,ийкарабутавское 2, 
27 —ВерхиакарабутоЕОкюе 1, 28—Марьевка, 29—1.араяшнК|К, 30 —Новая 
Меловатка, 31 —Русская Вуйловка, 32—Николаевка, 33—Старпя Кри^ша. 



— А р х е о л о г и я Восточно - Европейской л е с о с т е п и , — В о р о н е ж . 1980. 
М е д в е д е в А. П. С а р м а т с к и е памятники в лесостепном Подонье 
М и л ю к о в а А. И. В о о р у ж е н и е с к и ф о в — С А Н . 1964. Вып. Д 1 — 4 . 

П у з и к о в а А. И. Курганный могильник скифского времени у 
с. Р у с с к а я Т р о с т я н к а — С А . 1962. № 4. 

Р ы б а к о в Б. А. Геродотова Скифия.—М. , 1979. 
Смирнов К. Ф. В о о р у ж е н и е с а в р о м а т о в — М И А . 1961. № 101. 
Смирнов К. Ф. С а в р о м а т ы . — М . , 1964. 
Тереножкпи Л, И, К и м м е р и й ц ы , — К и е в , 1976, 

В конце I тысячелетия н, э, ( V I I I — X вв . ) на берегах Д о н а осе-
ла одна нз групп восточных славян, В «Повести временных л е г » 
говорится о расселении многочисленных восточнославянских пле-
мен на территории Восточной Е в р о п ы , но она не сообщает , какое 
из них ж и л о в п р е д е л а х нашего края, А м е ж д у тем многочисленны^ 
городища и курганные могильники неопровержимо с в и д е т е л ь с т в у ю т 
о том, что наш край был достаточно густо заселен. С л а в я н с к и е 
памятники тянутся почти непрерывной цепочкой (через к а ж д ы е 2 — 
3 км) по реке В о р о н е ж , начиная от впадения ее в Дон вверх по 
течению (городища у санатория им, М . Горького, на Белой Горе, у 
с. Животинное , у М и х а й л о в с к о г о кордопа, курганный могильник на 
Л ы с о й горе и т. д . ) . ( Р и с . 13) . 

Аналогичну;о картину м о ж н о н а б л ю д а т ь и на правом берегу 
Д о н а (два городища н могильник у с. Б о р щ е в о , Аргангельское го-
родище (Хохольский р-н) , городище у хутора Тнтчиха (Лискинский 
р-н) . Панг край п о з ж е других восточнославянских з е м е л ь был при-
соединен к Д р е в н е р у с с к о м у государству . Вероятно, лишь в 9 6 5 году, 
во время успешного похода на х а з а р , киевский князь С в я т о с л а в 
включил донских с л а в я н в с о с т а в своего г о с у д а р с т в а . Поэтому дол-
гое время ученые считали Подонье глухой окраиной восточнославян-
ских з е м е л ь с о т с т а л ы м хозяйственным у к л а д о м . Фактически ж е 
дело о б с т о я л о иначе. 

Эта территория, я в л я я с ь юго - восточной окраиной с л а в я н с к о г о 
мира, граничила с владениями х а з а р с к о г о каганата и различных 
кочевых племен, которые постоянно у г р о ж а л и с л а в я н а м . Исходя из 
этих о б с т о я т е л ь с т в , первостепенной задачей для донских с л а в я н 
было укрепление их поселений. Поселения с л а в я н р а с п о л а г а л и с ь 
на высоких (до 100 м) труднодоступных м ы с а х , укрепленных в а л а -
ми и рвами со стороны плато. В древности в а л ы представляли со-
бой довольно с л о ж н ы е деревянные сооружения (Рис . 14) . 

4 0 

Рис. 14. Реконструкция оборонительных укреппений славянского го-
родии<а Тнтчиха (по А, Н. Мос1гален«о). 
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Ж и л и славя}1е в п о л у з е м л я н к а х Квадоатной сЬопмрл. пло-
щ а д ь ю 16 — 20 кв. м. В одном из углов ж н л щ а н а х о д и л а с ь печь, 
с л о ж е н н а я из камней и глины, а напротив нее р а с п о л а г а л с я вход в 
жилиохе. Т а к и е д о м а о т а п л и в а л и с ь «по-черному». Г л а в н ы м заняти-
ем с л а в я н я в л я л о с ь пашенное з е м л е д е л и е . О б этом свидетельствуют 
lie только находки орудий труда ( ж е л е з н ы е наральнпки, серпы, ко-
сы. ручные ^vcpHOi;a), ио и многочисленные находки зс-рсн различ-
ных кл'льтурных з л а к о в (и1неницы, ржи, ячменя, г о р о х а ) , а т а к ж е 
специальных помещений для их храпения. Па основе находок боль-
и ю ю 1с0личества костей м о ж н о с д е л а т ь вывод о широком развитии 
у донских с л а в я н ск0Т0В0Дческ010 хозяйства . В частности, иа Тит-
хихииском городище выявлены кости крупного рогатого скота , сви-
н('й, мелкого poiaToro скота , лоищдей и д а ж е в е р б л ю д а . Больиюе 
место в х о з я й с т в е местных с л а в я н з а н и м а л а и охота иа лося, каба-
на, оленя, бобра — кости этих ж и в о т н ы х т о ж е часто встречаются 
при р а с к о п к а х поселений. Передки находки костяных и ж е л е з н ы х 
с-;рел, с помощью которых производилась охота. Находки [илболсА-
ных крючков и острог с в и д е т е л ь с т в у ю т о занятии донских с л а в я н 
|млболовством. В одном из ж и л и щ иа Белогорском городище бьи и 
н'и";дены' три рыболовных крючка, нен1ия (орудие для пробивания 
льда во вр(.м51 зимнего лова р ы б ы ) , а рядом с ж и л п и ! ' м о б н а р у ж е н а 
хозяйстг.енная яма , в KOToptjii нах( .днлось д в а к и л о г р а м м а крупных 
рыбьих костей и чен1уи. Вероят11о, в этом жилище ж и л рыболов, 
с н а б ж а в ш и й рыбой не тольк(^ себя, но и поставливишй ее друпгм 
ж и т е л я м посс-лка. 

П л а в к а б о л о ш о й .>';слечной руды, пр'.нгзво.чство различных же-
лезных И ' Д : Л И Й ( ' Ь ! Л Н О Д Н О Й И З педуитих отраслей домашнего хозяй-
с т в а донских с л а в я н . О местном производстве п о д а в л я ю щ е г о боль-
шинства ж е л е з н ы х изделий с в и д е т е л ь с т в у ю т многочисленные наход-
ки л<е.тсзных ш л а к о в на всех поселениях, где велпсь раскопки. 

С;1мым ж е ярким п о к а з а т е л е м развития металлургии и метал-
лообработки я в л я ю т с я сами ж е л е з н ы е изделия. Их ассортимеит 
очень Н!Ирок: топоры, долота , ножи, крючки, петнни, серпы, нараль-
пики и т. д. (рис. 1 5 ) . С л а в я н с к и е кузнецы Подонья изготовляли 
изделия, которые ничуть не уступали по с в о е м у качеству изделиям 
кузнецов древне-русских городов. 

Д о н с к и е с л а в я н е вели т о р г о в л ю не т о л ь к о с другими восточно-
с л а в я н с к и м и з е м л я м и , но и с более отдаленными районами: с при-
черноморскими городами, с К а в к а з о м , с арбским В о с т о к о м . О б 
этом красноречиво с в и д е т е л ь с т в у ю т многочисленные украшения и 
монеты ю ж н о г о и восточного происхождения, сделашиле из серебра . 
На городище у хутора Титчиха найдено 2 8 арабских монет, чека-
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Рис. 15. Материалы доиоких славян. 1 — режонструкция жилища; 2 — 4 
—плшшная шосуда; 5—серп; 6—топор; 7—иояашцы; 8—нож; 9—остро-
га; 10, 11—рыболовные крючки; 12,13—«очедьши для плетения сетей; 14, 
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15—нанонечники стрел; 1б—бубелчик; 17 -височное кольцо; 18—ал^улет-
лршица; 19—кузнечные клещи ( 5 — 1 1 , 14, 15, 19—железо, 12, l i3— 
кссть; 16, 18—бровза; 17—сере'бро). 

неииых 1{ древнем Ташкенте , С а м а р к а н д е н других городах ; на 
городище у села Борнцчю Сил найден еще один клад арабских мо-
нет в количество 107 экзем[|Ляров. 

Донские с л а в я н е , к а к и все восточнославянские племена V I I I 
— X вн., были язьпшиками н поклонялись различным языческим бор-
гам. У с л а в я н су1цествовали сисцнальиые центры ( с в я т и л и щ а ) , рас-
по.яа1 'аншиеся на высоких у ч а с т к а х берегов рек, обращенных на 
восток. В центре святилища стояли идолы, о к р у ж е н н ы е священны-
ми кострами, идолам приносились ж е р т в ы и всякого рода подноше-
luiH. Одно из т а к и х святилищ было раскопано у села Нижний Вор-
гол в Липецкой области . 

Д о н с к и е сламяне в(4)и/ти в магическую, очистительную силу ог- ' 
1,я и с ж и г а л и своих yMc()iLiix. Т р у п о с о ж ж е п и е происходило за пре-
делами могильника. П е р е ж ж е н н ы е кости ти1атсльно очищались от 
земли, золы и с к л а д ы в а л и с ь в глиняный сосуд, который затем ста-
вили в деревянную погребальную камеру, иммитнровави1ую ж и л ы е 
иостро!"|ки. Иногда остатки кре.мации ссыпали и[)осто па з е м л ю , где 
затем возводили курган. В насыпи кургана нередко встречаются 
угли, аол!>ные иятиа — следы культа огня. Но погребальному обря-
ду и многим иризиак'ам материальной культу])ь! в ы с к а з а н о предпо-
ложение, что на Дону li V I I I — X вв. лсили вятичи. 

В конце X в. некогда крупные с л а в я н с к и е поселки пустеют, 
жизн1> здет1) з а м и р а е т . Вероятно, с л а в я н е уп1ли отсюда под угрозой 
набегов печене1'ов в район среднего течения рскп Оки, где спустя 
некоторое время появилось Р я з а н с к о е к и я ж е с т ь о с высокоразви-
той культурой. 
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В середине V I I в. в Северном Причерноморье и П р и а з о в с к и х 
степях с л о ж и л о с ь одно из первых феодальных г о с у д а р с т в в В о с -
точной Европе — Х а з а р с к и й каганат . 

В с о с т а в е Х а з а р с к о г о к а г а н а т а одной из крупных этнических 
групп были и а л а н ы — п о т о м к и могущественных с а р м а т . В течение 
почти сорока л е т — с конца V I I в. до 30-х годов V I П в . — с перемен-
ным успехом Н1ЛИ а р а б о - х а з а р с к н е войны. С л е д с т в и е м их стал уход 
аланского населения с К а в к а з а па север, в бассейн Д о н а . 

Р е к а Т и х а я Сосна с т а л а тем р у б е ж о м , на котором остановились 
аланы и их союзники болгары. Их исредвижепия проходили неодно-
кратно, вплоть до середины IX в. В о т тогда-то в нашем крае и 

возникла белокаменная крепост!, — М а я ц к о е городище (Лискинский 
р-н) , которая со временем обросла огромным, насчитыва-
ющим сотни ж и л и щ селищем. М а я ц к о е городище не единственное в 
нашем крае, но оно в настоящее время археологически исследовано 
наиболее полно. Р а с к о п к и на нем производились в 70-е годы сила-
ми Советско-Бол1 'аро-Веигерской экспедпцин под руководством мос-
ковского археолога С. А. Плетневой. 

С а м а крепость невелика по площади ( 8 0 x 9 5 м) и о к р у ж е н а ва-
лами и рвом. Внутри крепости прослежсг1ы остатки иебольиюго пря-
моугольного сооружения ( 2 7 x 4 7 м . ) . Это с в о е о б р а з н а я ц и т а д е л ь — 
последняя опора защитников на случай штурма крепости. Стены 
цитадели строились из двух щитов: виутреипего и внешнего, к а ж -
дый нз которых с о о р у ж а л с я нз больших м е л о в ы х блоков, вырублен-
ных м о т ы ж к а м и из линии рва. 

М а я ц к а я крепость — это феодальный з а м о к , .внутри которого 
в цитадели ж и л со своими д о м о ч а д ц а м и и с л у г а м и наместник ка-
гана из числа алан или болгар, а вокруг на селище ж и л и в полузем-
л я н к а х и ю р т а х воины, а такл^е з е м л е д е л ь ц ы , скотоводы, ремеслен-
ники. На М а я ц к о м селище найдены серпы, ж е р н о в а , специальное 
помещение с большой ямой, где м о ж н о было р а з м е с т и т ь не одну 
тонну зерна. 

П о д а в л я ю щ е е большинство найденных костных остатков 
(94 ,6 проц.) принадлежит домашним животным и лишь менее 6 
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процентов — диким. Н а р я д у с крупным рогатым скотом и л о ш а д ь -
ми, большую роль играло разведение свиней ( 2 3 проц.) , что сви-
детельствз 'ет о прочной оседлости населения. 

Р е м е с л е н н ы м металлургическим центром, откуда шел поток 
ж е л е з н ы х изделий на М а я ц к о е городище, был левый берег Д о н а 
близ села Поляны ( В е р х н е м а м о н с к и й р-н) . З д е с ь обнарул<сены ос-
татки десяти сыродутных горнов в виде ям глубиной и диаметром 

около 1 метра, заполненных с о ж ж е н н ы м песчаником, ж е л е з н ы м И1ла-
ком, прокаленным песком. 

Посуда М а я ц к о г о городища (рис. 16) в основном изготовлина-
л а с ь на гончарном круге (в отличие от л с т ю й с л а в я н с к о й ) н специ-
альных ремесленных мастерских, кото()ые размепгались на северной 
окраине селища. З д е с ь встречены иолуземляночные ж и л и щ а с ям-
ками в н(»лу от больнщх гончарных кр\ гои, з а п а с ы подготовленной 
для лепки глины, д в у х я р у с н ы е нечи (горны) для облснга готовой 
продукции. В с е постройки и горны б у к в а л ь н о з а в а л е н ы обломками 
посуды. М а я ц к и е гончары л о к а л и з о в а л и свой поселок с целью сох-
ранить в тайне приемы производства . И з г о т а в л н в а в п ш я с я посуда 
была очень высокого качества , с лощеными поверхностями разных 
цветовых оттенков. 

Г о с п о д с т в у ю щ а я верхушка Х а з а р с к о г о каганата (каган и фе-
о д а л ы ) приняли иудейскую религию, тогда как рядовое население 
о с т а в а л о с ь язычниками. Поэтому археологи очень часто находят 
амулеты из костей, зубов лисицы, собаки, волка и других животных. 
Иногда амулеты о т л и в а л и с ь из бронзы. 

На М а я ц к о м селище было раскопано капище — святилище в 
честь бога Тенгри-хана в виде наземной прямоугольной постройки 
п л о щ а д ь ю около 52 кв. м., с каменной площадкой и квадратным уг-
лублением внутри. В центре находилось огромное кострище, а у 
в х о д а в постройку, в стене, были з а м у р о в а н ы черепа от трех свиней 
— лсертвоприношения при з а к л а д к е х р а м а . Р я д о м с ним были вы-
явлены жертвенники с костями лошадей. 

С в я т и л и щ а , близкие М а я ц к о м у , раскопаны иа Северном К а в -
казе и па территории Болгарии. ГЗсе они построены по принципу 
« к в а д р а т в к в а д р а т е » , т. е. внутри большого прямоугольного соору-
жения находится меньшее с костром в центре. Это одна из характер-
ных традиций т ю р к с к и х к у л ь т о в ы х сооружений, в которых культ 
огня, солнца, с в е т а з а н и м а л большое место. 

Б л и з М а я ц к о г о селища, на склоне оврага , был о б н а р у ж е н мо-
гильник. А л а н ы с о о р у ж а л и дромосы и к а т а к о м б ы , куда помещали 
умерших. М у ж с к и е захоронения с о в е р ш а л и с ь вытянуто на спине в 
центре к а т а к о м б ы . С о п р о в о ж д а ю щ и й инвентарь невелик: ножи, по-
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Рис. 16. Материалы алано-болгар (1 — 7) и средневековых кочевников 
( , 8 _ 1 7 ) . 1—,ку:вшин; 2—Пфужка; 3 —топорик; 4—зеркало (оборотная сто 
рона); 5—мотыга; 6, 9—11—наконечники стрел; 7—поясной набор; 8 — 



удила; i:^—поделка; 13—пряшка; 14—зеркало с арабокой надписью; 1 5 — 
фигурка; 16—иож; 17—ножницы (1, 2—глина, 3, 5, 6, 8 — 1 1 , 13, 16, 17 — 
железо, 4, 14—бронза, 7—серебро, 12, 15—кость). 

ясные пряжкн, отдельные укран1еиия, наконечники стрел. Ж е н щ и н 
.хоронили н ско|)чсииом нолол<енин на левом боку — обряд подчи-
ненности. З д е с ь т а к ж е п?миогочислепиый инвентарь: бронзовые зер-
кала , амулеты, бусы. 

На могильнике встречены и парные за.хоронения — мужчины и 
женщины в соответственных ритуалу позах. В х о д в к а т а к о м б у за -
крывали или каменной плитой, или деревянными плахами, а дро-
мис з а с ы п а л и землей н глиной. Следует отметить, что большинство 
|.атакомб были разграблены еще в древности и наиболее ценные ве-
Hui были извлечены. Однако , в силу с л у ч а я в одном из погребений 
археоло1И нашли великолепные золотые серьги с ж е м ч у г о м . 

С разгромом Х а з а р с к о г о каганата алано-болгары нанглн убе-
жни1е на с л а в я н с к и х поселениях, рас1И)Л0Л\снных но реке Вороне-
жу, где найдены следы их материальной культуры. Алаио-болгары 
и здесь долго не з а д е р ж и в а л и с ь и вместе со с л а в я н а м и ушли, зате-
р я в и т с ь среди восточноенронейскнх народов. 
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В X I — н а ч а л е X I I вв. на Д о н у была н а с т о я щ а я половецкая степь, 
а древнерусское население проникало, главным образом, на берега 
реки В о р о н е ж . Проникновение шло небольшими i руинами из Д р е в -
ней Руси, н формы взаимоотно1неннй с кочевниками д а в а л и воз-
м о ж н о с т ь пришельцам спокойно жить в половецкой «глубинке». Это 
были т а к н а з ы в а е м ы е бродники, о которых неоднократно упомина-
ют русские летописи. 

Количество поселений бродников в бассейне Д о н а невелико. 
В с е они небольиаие но площади, р а с п о л о ж е н ы в поймах 
рек, на дюнных в о з в ы ш е н и я х или на невысоких т е р р а с а х . С л е д ы 
укреплений отсутствуют. Одно из этих поселений р а с п о л а г а л о с ь на-
против Ш и л о в с к о г о леса , в черте города В о р о н е ж а . З д е с ь раскопа-
но несколько полуземляночных ж и л и щ столбовой конструкции с 
очагами. Пайдены различные орудия труда из ж е л е з а : ножи, ско-
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и бронзы, обломки дрвнерусскнх браслетов , оружие, различные 
бытовые предметы — к р е с а л а , з а м к о в ы е ключи и т. д. Стеклянные 
и бронзовые изделия явно неместного производства , попадали с ю д а 
вместе с пришедшим населе1шем. Ш и л о в с к о е поселение функцио-
нировало с небольшими иереры'вамн (в виде хуторов из д в у х — 
трех семей) с X I I до начала X V веков. 

Аналогичные поселки выявлены у села Т а в р о в а в пойме на-
против университета (сейчас это место под водой В о р о н е ж с к о г о 
в о д о х р а н и л и щ а ) . 

Линпт одно древнерусское поселение домонгольской норы ( X I I 
— X I I I 1И!.) выявлено iia 1!ысоком (до 40 м) мысу правого берега ре-
ки В о р о н е ж на месте старого с л а в я н с к о г о городища у села Ж и в о -
тинное Р а м о н с к о г о района. В древнерусский период здесь были 
возведены оборонительные укреиления в виде в а л а и рва. Археоло-
гами раскопано здесь несколько наземных построек с глинобит-
ным иолом и о с т а т к а м и глиняных иечсй. Плоиишь полов пост-
роек — 16 - 1 8 кв. м. В постройках найдено болыное количество 
древнерз'сской гончарной керамики: ropniKOB, мисок, (нередко с 
клеймами мастеров па д п и щ а х ) . К этому ж е времени относятся та-
кие изделия из лчслеза, как коса-горбуша, ножи, долота , кресала , 
строительные гвозди, наконечники стрел и т. д. И!1терссны украше-
ния: бронзовые перстни, стек.тянные браслеты, серьги, бусы. К а м е н -
ная литейная форма для отливки иерстпей и различных подвесок 
свидетельст! !ует о местном ювелирном производстве . 

Изучением поселков древнерусского времени и з а в е р ш а е т с я 
археологический поиск в на1ием крае, а. последующие столетия в 
с.чоем освещении опи[)аются у ж е , главным образом, на источники 
письменные. 
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К у д р я ш о в К- П. Половепкая с т е п ь . — М , . 1948. 
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Плетнева С. А. Древности черных к л о б у к о в — С А П . 1973. В ы п . 
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П л е т н е в а С. А. Половецкие каменные и з в а я н и я . — С А П . 1974. 

Вып. Е 4 — 2 . 
Цыбин М. В . Д р е в н е р у с с к и е памятники второй половины X I I I 

— X I V вв. в Среднем Подонье—Археологические памятники эпохи 
ж е л е з а Восточноевропейской л е с о с т е п и . — В о р о н е ж , 1987. 

М ы лишь вкратце изложили обн1ее состояние имеющихся ар-
хеологических источников края. Они п р е д с т а в л я ю т собой качествен-
ный материал, который в различном о б ъ е м е и системиглх комбина-
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циях, подобранных вдумчивым учителем, позволит обеспечить высо-
кий уровень учебного процесса. 

Б о л е е ж е подробные сведения об археологии края учитель мо-
ж е т почерпнуть при з н а к о м с т в е с коллекциями фондов музея и ка-
бинетов археологии вузов , а т а к ж е с нисьменными источниками по 
этой научной дисциплине. 

* * * 

К числу в а ж н е й ц щ х письменных источников относятся научные 
отчеты о р е з у л ь т а т а х раскопок; своды археологических источников 
( С А И ) , публикации материалов исследовашп"! в виде статен, моно-
гратий и т. д. 

Главно! ! и основной нсточннковой базой я в л я ю т с я научные от-
четы. Они п р е д с т а в л я ю т собой обязате .тьпую форму отчетности по 
р е з у л ь т а т а м полевых исследований к а ж д о г о из тех, кто имеет «От-
крытый лист». Научные отчеты, с о д е р ж а щ и е объективные данные 
о проведении р а з в е д о к или раскопок памятников, поступившие в 
архив на вечное хранение, о б л а д а ю т ненроходящей ценностью. Необ-
ходимо помнить, что р а с к а п ы в а я памятники, археолог уничтожает 
их, и отчет о раскопках о с т а е т с я ночтн единственным свидетель-
ством о х а р а к т е р е т1амятннка и с а м о м его существовании. Из отче-
тов можно получить полное представление о м а р ш р у т а х р а з в е д о к , 
топографии мест находок, о различных категориях памятников, о 
в е щ е в ы х к о м п л е к с а х , о в ы я в л е н н ы х ж и л ы х , хозяйственных и пог-
ребальных конструкциях, а т а к ж е о методах исследования, мате-
риальном обеспечении и участниках экспедиции или разведки и т. д. 
Отчеты с о д е р ж а т обстоятельные текстовой и иллюстрированный 
разделы. 

Отчеты е ж е г о д н о п р е д с т а в л я ю т с я в Отдел полевых исследова-
ний Института археологии АН С С С Р . Кроме того, вторые их эк-
з е м п л я р ы о с т а ю т с я в архивах кабинетов археологии В Г У и В Г И И . 

Больн1ую помощь в подборе опубликованных археологических 
источников могут о к а з а т ь разнообразные бнблногратнческие посо-
бия, в том числе HiecTb томов «Советской археологической литера-
туры». В них вошли практически все издания с 1918 но 1972 годы 
включительно. Н е о б х о д и м о т а к ж е знакомиться с научным ж у р н а -
лом « С о в е т с к а я архео.тогня». К а к периодическое издание, он осно-
ван в 1957 году и выходит четыре раза в год. В к а ж д о м четвертом 
(последнем) номере имеется список опубликованных в ж у р н а л е ра-
бот за весь год. 

С А И (свод археологических источников) о т р а ж а е т последние 
достижения археологии по той или иной проблеме и группируют 
все сведения, известные к моменту в ы х о д а их в свет. Они концент-
рируют сведения об археологических н а х о д к а х не т о л ь к о по опре-
деленным хронологическим и этническим группам, но и по опреде-
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ленной территории, что очень в а ж н о для более углубленного изуче-
ния к а ж д о г о конкретного края. П о э т о м у учитель д о л ж е н иметь у 
себя все выпуски « С в о д о в » , к а с а ю щ и х с я территории его края (рай-
она или о б л а с т и ) . 

Д л я информации о полевых р а б о т а х ежегодно (с 1965 года) 
издается сборник «Археологические открытии». В нем м о ж н о найти 
информацию и об археологических исследованиях наи1ей террито-
рии. 

Р а б о т ы по археологии В о р о н е ж с к о г о края в виде монографий 
п статей (объединенных в сборниках В о р о н е ж с к о г о университета, 
В о р о н е ж с к о г о пединститута, а т а к ж е ряда других вузов нап1ей 
страны, ж у р н а л е СА, К С И А , А О ) на сегодняп]нин день у ж е доста-
точно представлены по количеству (об этой литературе см. в биб-
лиографическом приложении) . 

1ачииая с 1983 г., археологическая группа В о р о н е ж с к о г о пе-
дагогического института по з а к а з у Управления культуры В о р о н е ж -
ского облисполкома ведет работы по выявлению памятников архе-
ологии в восточных и ю ж н ы х районах В о р о н е ж с к о й области. Е ж е -
годные научны, отчеты об этих р а б о т а х хранятся в кабинете архе-
ологии В о р о н е ж с к о г о пединститута и могут быть использованы для 
получения информации. 

Кроме того, значительную практическую помощь учителям ис-
тории мол<ет о к а з а т ь первый выпуск « С в о д а археологических па-
мятников Воронежской о б л а с т и » — «Памятники археологии Ю ж -
ного Нридонья», в котором учтены все известные на сегодняшний 
день ( с в ы ш е 500 ) археологические объекты 13 ю ж н ы х районов Во-
ронежской о б л а с т и * . 

Поиск необходимой литературы целесообразно начинать с 
выявления наиболее обпщх работ—монографий, тематических и 
проблемных сборников статей и д]). После их полного н всесто-
роннего изучения м о ж н о переходить к тем работам, которые указы-
в а ю т с я в сносках или списках использованной литературы. 

Д л я а р х е о л о г а - к р а е в е д а м о ж н о порекомендовать ведение спе-
циальных библиографических карточек. При их составлении исполь-
зуются и с т а д а р т п ы е карточки, и л ю б ы е другие одного р а з м е р а 
листки, куда заносятся фамилия и инциалы автора , название ра-
боты, место и год издания. Со временем, при постоянном ведении 
составится очень ценная картотека . Она м о ж е т быть з а т е м рас-
пределена но различным принципам; проблемному, т е м а т и ч е с к о м у , 
территориальному и др. К р о м е общих карточек, в а ж н о научиться 
д е л а т ь правильные в научном отношении выписки из работ. Необ-

*Синюк А, Т,, Погорелов В, И., Старцева Т, С, Памятники археоло-
гии Южного Прндонья. — Воронеж, 1989. 
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ходимо не просто конспектировать текст, но к а ж д о е положение пе-
редавать как можно более точно, а при необходимости выписывать 
цитаты, указывая выходные данные изучаемой работы, страницу, 
номера иллюстраций. Очень полезно перерисовывать на кальку 
нстречаюихисся в книгах и статьях иллюстрации. Это помогает не 
только глубже понять содержание, но и создает известный зритель-
ный б а г а ж для далшкмппего изучения и поисков сравнительных 
данных н практической работе. 
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II. И С П О Л Ь З О В А Н И Е Д А Н Н Ы Х А Р Х Е О Л О Г И И 
НА У Р О К А Х И С Т О Р И И 

Совершенно очевидно, что оперирование только содержащимся 
в учебнике материалом и в том ж е объеме, т. е. простой пересказ 
учебника — исключает реализацию задач, которые призван решать 
на уроках современный учитель школы. Д л я успешной работы на 
уроках совершенно необходим творческий подход учителя к изло-
жению учебного материала. Именно в таком подходе заложены как 
требуемый результат обучения предмету, так и утверждение высо-
кого авторитета самого учителя. 

Понятие ж е «творчество» весьма емко. Сюда входят и поиски 
более доступных форм изложения предмета, и образность передачи 
фактов, и своевременное подключение ярких иллюстративных мате-
риалов, и акцентирование внимания учащихся на наиболее важных, 
необходимых для усвоения понятий и формулировок, и способность 
увлечь класс интересным историческим событием, и умение побу-
дить к самостоятельным поискам ответов на возникающие вопро-
сы. Другими словами, учитель должен стать соучастником излагае-
мых им исторических событий. 

Творческого подхода требует и использование археологических 
д а 1 т ы х , поэтому тот материал, который предложен в данной рабо-
те, не ограничивает новых самостоятельных поисков методов и форм 
его применения. Добавим, что каждый новый полевой сезон прино-
сит дополнительные интересные факты, т о ж е требующие своего 
практического приложения. 

Д л я расширения научного кругозора учащихся учителю необ-
ходимо не только знать, но и правильно отбирать материал, прове-
рять его научную достоверность и уметь его систематизировать. При 
отборе археологического материала (главным образом местного, 
краеведческого) учитель должен исходить из принципов: 

1) научность источника; 
27 его типичность для истории края (региона) ; 
3) идейная направлеииость и воспитывающий потенциал; 
4) доступность для учащихся; 
5) наглядность и убедительность. 
Кроме того, ири использовапии краеведческих материалов в а ж -

но придерживаться и таких правил, как: 
а) постоянно устанавливать взаимосвязь местного и общеисто-

рического материала, т. е. истории края и страны; 
6 ) изучая местную историю, краеведческие объекты, необходи-

мо их рассматривать всесторонне, в развитии и взаимосвязи; 
в) соблюдать периодизацию, принятую в исторической науке, 

т. а. хронологическую, историческую последовательность событий; 



г) п р и д е р ж и в а т ь с я тематического принципа отбора местного 
материала в соответствии со школьной програмой по истории. 

Очень в а ж н о й стороной урока я в л я е т с я грамотное использова-
ние учителями наглядного м а т е р и а л а непосредственно в ходе уро-
ка, поскольку археология как паука строит свои д о к а з а т е л ь с т в а на 
вещественных источниках, и без иллюстраций многие положения 
воспринимаются абстрактно. 

Простейшими техническими с р е д с т в а м и , практически доступ-
ными в любой школе, я в л я ю т с я с а м о д е л ь н ы е карты, рисунки, таб-
лицы и др. Основой для их создания могут с л у ж и т ь музейные кол-
лекции и научные публикации. К а р т ы д о л ж н ы быть яркими, цвет-
ными, достаточно крупного формата, выполненными в научном от-
нои1еиии грамотно и технически верно. При создании рисунков в 
виде таблиц следует выбирать наиболее типичные, х а р а к т е р н ы е 
предметы и иещи. О д н а к о карты, рисунки, таблицы и другие графи-
ческие материалы при их условности и схематичности не могут в 
полной мере д а т ь конкретные представления о Bcniax д а л е к о г о про-
шлого. 

С а м ы м эффективным средством в этом плане с л у ж и т демонст-
рация иодлииных предметов древности. На практике этот вид 
источников недоступен основной м а с с е учителей в силу того, что они 
хранятся в музеях и научно-исследовательских учреждениях. Поэ-
тому реальным выходом м о ж е т стать изготовление добротных му-
л я ж е й , макетов , а т а к ж е пересъемка на обычную (черно-белую) или 
иа цветную пленку подлинных экспонатов . При желании учитель 
может отснять необходимый материал, предварительно договорив-
шись с той иауч1юй организацией, которая им располагает . Б о л ь -
шое впечатление на классную аудиторию обычно производят цвет-
ные и черно-белые слайды. И с п о л ь з о в а т ь материал можно по-раз-
ному: в изложении учителя, в сообщении или д о к л а д е ученика, в 
лекции, беседе, на экскурсии, семинарском занятии, в работе с кни-
гой, документом, картой, музейным экспонатом и т. д. В практике 
школ сейчас проводятся уроки по местной истории непосредственно 
в н1кольном или государственном краеведческом музее. 

При проведении урока-экскурсии ученики предварительно за-
писывают в специальные тетради задания для самостоятельной ра-
боты. З а д а н и я могут быть с а м ы е различные. Например: 

1) з а р и с о в а т ь 2 — 3 с а м ы х в а ж н ы х , с их точки зрения, орудия 
каменного века , эпохи бронзы и т. д.; 

2 ) з а п и с а т ь и запомнить (по выбору у ч а щ и х с я ) стоянки палео-
лита, мезолита и т. д. и нанести их на карту В о р о н е ж с к о й обла-
сти; 

3) з а р и с о в а т ь наиболее х а р а к т е р н у ю форму и орнамент гли-
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няных сосудов эпохи неолита, бронзы (по в ы б о р у ) . 
Р е б я т а , умеющие фотографировать , могут ,дополнять ScBon от-

веты с ъ е м к а м и . Собранный на уроке-экск\ рспи материал ученики 
используют для написания сочинения на тему: «Наи1 край в глубо-
кой древности». 

М о ж е т быть несколько методических вариантов уроков-экскур-
сий. Раснрострпнен метод, когда учите.ть г>едет р а с с к а з , исполь-
зуя экспонаты му.к'Я. Другой более эффективный Bapnairr — это 
сочетание рассказа учителя с демонстрацией экспонатов и самосто-
ятельной работой учапи1хся над материалами музея . В этом с л у ч а е 
иткольники часто сами в ы с т у п а ю т с краткими сообщепиями по со-
дерлч'апию отдельных эксг10иат0п. 

В школьных му.^еях м о ж н о проводить уроки в форме беседы, 
например, но теме у|)ока в 6 классе « О т к у д а мы знаем историю 
древнего мира?». З а т е м можно ировости учет ь-рнобрстенных зна-
ний путем устной) опроса и беседы, а т а к ж е путем письменного уче-
та , при котором иногда используют анкстп1)ование. Это позволяет 
учителю более точно онределпть целесообразность и полезность той 
или пиой экскурсии. 

Опыт иока.г-шаст, что преимущество урока в любом краеведче-
ском музее з а к л ю ч а е т с я в обеспечении предметности, наглядности 
обучения. Учгггель имеет в о з м о ж н о с т ь раскрыть материал, нсноль-
зун нодлин1!ые памятиики истории. При методически правильной 
орга!!Нзацип урока в музее зрительное восприятие учащихся соче-
таете)! с м()Торпым и с л у х о в ы м восприятием, что способствует луч-
Н1ем>' усьоеник) изучаемого материала . Кроме того, учитель м о ж е т 
(jpraKH30!iaTb индивидуальную с а м о с т о я т е л ь н у ю работу учан1ихся 
н;|Д музейными ко.члекциями. 

Естественно, что с о д е р ж а н и е уроков и методы преподавания 
з а в и с я т от конкретных условий работы учителя, от уровя подго-
товки к л а с с а , от наличия в городе или в 1иколе музея и т. и. Учи-
тель, работаюихнй в крупном городе, имеет в о з м о ж н о с т ь нровести 
урок в музее ; учитель в сельской нтколе часто вынужден ограничи-
в а т ь с я пределами классной комнаты. Поэтому нельзя рекомендо-
вать какие-то единые, общие до деталей, одинаковые уроки для всех 
школ. В связи с этим и мы не ставим з а д а ч у д а т ь какие-либо но-
вые разработки уроков, а п р е ж д е всего акцентируем внимание на 
в о з м о ж н ы х путях использования археологического м а т е р и а л а . При 
этом в качестве примеров (если они приводятся) мы предлагаем 
у ж е известные формы уроков, конкретизируя их содерл<ание мест-
ными археологическими источниками. Эс1)фективность ж е их ис-
пользования будет определяться как уревнем профессиональной 

компетенции учителя, т а к и всей суммой и с п о л ь з у е м ы х методических 
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И дидактических приемов. 
Современная школьная программа предусматривает выделение 

специального времени на изучение краеведческого , в том числе и 
археологического м а т е р и а л а . Вопрос о целесообразности использо-
вания этого ?.1атсриала в той или иной теме, х а р а к т е р е его привле-
чения (в тематической связи с изучаемыми на соответствующих 
уроках событиями или на специально выделенных у р о к а х ) в про-
грамме предлагается |)еи1ить с а м о м у учителю в зависимости от 
коик|)етного с о д е р ж а н и я краеведческих данных. 

Наличие большого количества археологических памятников на 
те|)рнторнн Воронежской области позволяет использовать археоло-
гические источники в курсах истории 5, 6, 7 и 8 классов . В кур-
с а х истории С С С Р ( 5 и 8 к л а с с ы ) иснользование такого м а т е р и а л а 
я в л я е т с я о б я з а т е л ь н ы м , т а к как он входит составной ч а с т ь ю в темы, 
посвяи;ениые истории родно!() края. Изучение местных археологи-
ческих памятников не только знакомит учащихся с историей об-
ласти, где они ; L H B } T , ( ;ИО как бы приближает , д е л а е т более нонят-
пой историю отдаленных эпох, с о з д а е т конкретные образные пред-
ставления о них. 

Т а к как на протяжении первых четырех лет обучения рассмат-
р!1вается в основном одни и тот ж е археологический материал но 
истории родного края, учителю следует предварительно нознако-
митьск с ним, 011ре,аелигь задачи его использо!!апия в к а ж д о м клас-
се, а затем отобрать материал, адекватный этим з а д а ч а м , в соответ-
стпни с нрограм.'.юй и ( .собслиостями ипсольного учебника истории. 

15озможна следуюихая последовательность в изучении археоло-
гических па.мятпикон В о р о н е ж с к о й области в средней школе. 

В курсе 5 к л а с с а («Эпизодические р а с с к а з ы по ncTOjjnn С С С Р » ) 
местный археологический материал м о ж е т быт1> использован при 
изучении темы « Д р е в н и е с л а в я н е » и г л д е л ь н ы х вопросов истории 
I X — Х Н веков. Нракт1гка п о к а з ы в а е т , что изучение более древннк 
11е1)нодов отечественной истории т о л ь к о изли1нпе у с л о ж н я е т курс, 
учаш.иеся не li состоянии усгюнть этот материал, не могут х])0}10Л0-
I пческн и с о д е р ж а т е л ь н о вычленить нз него тему о с л а в я н а х . Ис-
пользование археологических данных помогает учителю с о з д а т ь 
образную основу изучения темы, чтобы опираться на нее в последу-
ющих к л а с с а х , т а к как в полном о б ъ е м е т е м а « Др ев ние с л а в я н е » 
больи1е не изучается . 

Положительной особенностью современного ижольного курса 
я в л я е т с я целенаправленное ознакомление школьников с системой 
исторических источников. В 5 к л а с с е это з н а к о м с т в о начинается с 
гюнятия «исторический памятник культуры». Ни программа, ни 
учебник не п р е д у с м а т р и в а ю т введения т а к и х понятий, как «рас-
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копки», «археолог» , но при использовании археологического мате-
риала обойтись без них невозможно, тем более, что понятия эти 
просты и вполне доступны учащимся . В с е источниковые понятия 
р а с к р ы в а ю т с я в 5 к л а с с е на близких и понятных школьникам конк-
ретных примерах краеведческого х а р а к т е р а , без отвлеченных обоб-
щ а ю щ и х определений и характеристик. 

В курсе 6 к л а с с а («История древнего м и р а » ) археологический 
материал но Вороне.жской области м о ж н о привлекать при изучении 
всех основных тем. К а к и в 5 классе , он я в л я е т с я образной основой 
изучаемого, п р и б л и ж а я отдаленные, с л о ж н ы е для изучения эпохи. 
Конкретные примеры нз истории родного края придают курсу, ко-
торый нередко воспринимается школьниками как с к а з к а , истори-
ческую достоверность . Краеведческий материал помогает такл<е на 
доступном учащимся уровне п о к а з а т ь единство исторического про-
цесса , общность законов истории. 

В 6 к л а с с е п р о д о л ж а е т с я тема исторического источника. В в о -
дятся понятия и д а ю т с я элементар1Пз1е определения понятий «архе-
ология», «вещественные и письменные нсточнпкн», «этнография». 
Археологический материал края наполняет эти понятия конкретным 
с о д е р ж а н и е м , облегчает их усвоение. 

В курсе 7 к л а с с а («История средних в е к о в » ) в о з м о ж н о исполь-
зование местного археологического м а т е р и а л а в т е м е « С л а в я н е в 
V I — X I вв .» . Методические основы курсов 6 и 7 к л а с с о в имеют мно-
го общего, в том числе и задачи использования краеведческих дан-
ных, но учитель опирается на у ж е имеющиеся у учащихся знания, 
полученные в курсе «Эпизодические р а с с к а з ы по истории С С С Р » . 
В 7 к л а с с е 1икольники более глубоко з н а к о м я т с я с понятием «веще-
ственный памятник». О б о б щ а я известное ранее, онн на доступном 
уровне д е л а ю т в ы в о д о том, что д а ю т науке вещественные памят-
ники, в частности археологические. И с п о л ь з о в а н н е краеведческого 
м а т е р и а л а придает этим в ы в о д а м большую обоснованность и глу-
бину. 

Курс 8 к л а с с а («История С С С Р » ) п р е д с т а в л я е т широкие воз-
можности для привлечения местного археологического м а т е р и а л а . 
Он м о ж е т быть использован при изучении нсторин первобытного об-
щ е с т в а , истории р а б о в л а д е л ь ч е с к и х и раннефеодальных государств . 
С отдельными археологическими памятниками этих эпох учащиеся 
у ж е знакомились в курсах 5 — 7 к л а с с о в . Но если т а м основной за -
дачей было создание исторических о б р а з о в прошлого, его рекон-
струкция, «приближение» отдаленных эпох, то в курсе 8 к л а с с а эти 
задачи приобретают, второстепенное значение, главное — система-
тизация м а т е р и а л а . К р а е в е д ч е с к и е источники привлекаются к а к 
д о к а з а т е л ь с т в о общности исторических законов, соотносятся с 
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периодизацией исторического процесса , р а с к р ы в а ю т особенности и 
с в о с о о б р а з и е местной истории. Поэтому в учебнике 8 к л а с с а в пере-
численных выше т е м а х преобладает дедуктивный способ и з л о ж е -
ния м а т е р и а л а . М е с т н ы е источники с л у ж а т примером, д о к а з а т е л ь -
ством выводов , а не образной основой его, как в 5 — 7 к л а с а х . Ио 
для эффективности обучения нужна достаточная система истори-
ческих образов , созданная в иредп]ествующих к л а с с а х . Иа на1и 
взгляд , в учебнике Б . А. Р ы б а к о в а * преувиличивается наличие у 
учащихся т а к и х знаний. Этот недостаток учебника повышает пот-
ребность использования н преподавании местных археологических 
данных. 

В « классе вводится т а к о е источннк<и;ое нонятне, как «антро-
пология», п о к а з ы в а е т с я роль лн1!гвистики и точных наук в обра-
ботке исторических данных. По эти понятия д а ю т с я в \-чебнике от-
влечс11но, без иодкрсилепия конкретными примерами. Привлечение 
местного археологического м а т е р и а л а нано.'шит их конкретным со-
д е р ж а н и е м . 

Р а с с м о т р и м во:;.можн1,1с методические псти использования ар-
хеолог'ическ!1х источников К1)аенедческого х а р а к т е р а последователь-
но на к а ж д о й ступени 1Икольиого обучения. 

Курс 5 к л а с с а — «Эпизодические р а с с к а з ы по истории С С С Р » 
Изучение истории нашей страны начинается в курсе темой 

«Древни е с л а в я н е » (§ 1 учебника) . Это первое з н а к о м с т в о и1коль-
ннков с древней историей, поэтому, несмотря на достаточно красоч-
ное и доступное изложение учебника, иллюстрации к тексту, уча-
щиеся воспринимают материал не т а к как историческое прошлое, 
а как занимательный в ы м ы с е л , в который вносят м н о ж е с т в о совре-
менных деталей. Археологические д а н т л е способны исправить этот 
недостаток восприятия, придать м а т е р и а л у достоверность , с о з д а т ь 
историческую перспективу. Археологический материал м о ж е т слу-
жить введением к т е м е или использоваться как конкретизирующие 
добавления но мере ее изучения. 

При nei)BOM варианте, знакомя учащихся с расселением древ-
них с л а в я н на территории Восточной Европы, учитель сообщает , 
что восточные с л а в я н е в древности жили и на территории нашей 
области, п о к а з ы в а е т по карте основные места с л а в я н с к и х стоянок. 
( Р и с . 13 ) . З а т е м ои кратко, ио доступно р а с с к а з ы в а е т о работе ар-
хеологов на одном из примеров и делает вывод, что в основном на 
м а т е р и а л е раскопок построено наше знание о древней истории вос-
точных с л а в я н , а следовательно , и материал, помещенный в учеб-

* История СССР: Учеб. для 8 кл. сред. шк. (Б. А. Рыбаков и др.— 
Л!., 1989. 
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нике. Наибольший интерес приобретает р а с с к а з учителя, если он 
использует данные раскопок, проводившхися на территории райо-
на, где расположена школа . Т а к о е введение придаст историческую 
достоверность последующим аспектам темы. 

При втором варианте основные археологические данные вво-
дятся при 1Г".учении вопроса о занятиях славян. М а т е р и а л о заня-
тиях с л а в я н в силу его достаточной слож1!остп обычно изучается 
приемом комментированного чтения, т. е. к а ж д а я законченная 
мысль читается в классе вслух, а з а т е м комментируется и закреп-
ляется . Краеведческий материал ири этом м о ж н о использовать в 
качестве дополпепий и закреплений. (Рис . 15) . Т а к , прочитав текст 
о земледелии у древних славян, учитель дополняет его сведениями 
о н а х о д к а х зерен культурных з л а к о в (нн1еннцы, ржи, ячменя, про-
са , г о р о х а ) , специальных помещений для их хранения, сельско-
хозяйственных орудий труда ( ж е л е з н ы е илуги, се[)ны, косы, ручные 
ж е р н о в а ) в местах поселений с л а в я н иа тер1)итории нашей облас-
ти. Практика гюказывает , что любое упоминание об орудиях труда 
в младших к л а с с а х ж е л а т е л ь н о с о п р о в о ж д а т ь показом рисунков 
учебника, слайдов и иллюстраций, если исиользуется местный ма-
териал, в сочетании с беседой об их назначении. З а т е м учитель 
делает вывод о том, что па основании таких на.ходок на территории 
различных областей написана учеными история с л а в я н . 

Вопрос об охоте и р ы б о л о в с т в е донолняется сведениями о на-
ходках рыболовных и охотничьих орудий ( р ы б о л о в н ы е крючки, 
пешни, остроги, костяные ii ж е л е з н ы е с т р е л ы ) и костей диких жи-
вотных (лосей, кабанов , оленей, бобров) на местах с л а в я н с к и х 
поселений. Учащиеся у ж е имеют представление о значении таких 
находок, и как закрепление изученного им м о ж н о предложить воп-
росы: 

— Д о к а ж и т е , что древние с л а в я н е , ж и в и т е на leppirropHn Во-
ронежской области, з а н и м а л и с ь охотой и рыболовством. Какие 
орудия труда они использовали? На каких зверей охотились? 

Сведения о наличии у с л а в я н развитого с к о т о в о д с т в а в учебни-
ке практически отсутствуют. Этот с ю ж е т м о ж н о усилить постанов-
кой несложной проблемной задачи в качестве закрепления после 
прочтения текста учебника: «При р а с к о п к а х у села Титчиха Лис-
кинского района обнаружено большое количество костей коров, 
коз, лошадей, свиней, д а ж е одна кость верблюда . Как вы объясни-
те эти находки?» . 

Вопрос о развитии ремесла можно дополнить р а с с к а з о м о на-
ходке кузнечной мастерской на Белогорском городище под г. Во -
ронеж, в которой были найдены клещи длиной 0,6 м, каменная 
массивная наковальня весом около 32 кг, несколько каменных то-
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чил. К а к п о к а з а л и раскопки, в кузнице и з г о т а в л и в а л и с ь ж е л е з н ы е 
топоры, долота , ножи, крючки, пеигни, серпы, стрелы. Т а к и е кузни-
цы встречаются при р а с к о п к а х и в других районах области. В зак-
лючение м о ж н о предложить учащимся сравнить орудия труда древ-
них славян, и з о б р а ж е н н ы е па рисунке учебника, с орудиями труда , 
найденными в Во|)онежско11 области. На основании сравнения с 
иомои1ью у ч т е л я они д е л а ю т вывод^ что занятия с л а в я н , живипгх 
па тер|)ит0рии иап1ей области, мало чем отличались от описанных 
на страницах учебника. 

Школьный учебник не дает целостного представления о жи-
лии1,ах древних с л а в я н , об оборонительных сооружениях древних 
с л а в я н с к и х городии;. Э ю т недостаток м о ж е т восполнить краевед-
ческий материал, который це.чесообразио ввести при изучении воп-
роса о борьбе с кочевниками* . 

С л а в я н а м приходилось постояши) обороняться от набегов ко-
чевников, Поэтому поселка обпосплпсь 1'лубокпм валом — насыпью 
нз земли и частоколом — изгородью из крепких бревен, которые 
для прочности были глубоко врыты в з е м л ю и крепко прилегали 
друг к другу, (Рис , 14) , За такие крепкие ограды с л а в я н с к и е по-
селки н а з ы в а ю т «го,р()диии1» (от слова «городить—ограмедать») , 
Чтобы с д е л а т ь г()])()дища еи1,е более недоступнымн, их строили на 
высоких (до 100 метров) бе])егах рек в труднодоступных местах, 
В наи1ей области они тянутся почти пенрерывиой цепью по 6ei)e-
г ам рек В о р о н е ж н Дон, 

Такой р а с с к а з учителя я в л я е т с я обоби1ающим по истории древ-
1П1х славян. З а к л ю ч а я п.м изучение материала урока, учитель про-
водит своеобразное закреплспие в виде заданий: нарисовать жили-
ще древнего славянина или часть городища, составить устный рас-
с к а з о том, как жили древние с л а в я н е на территории нашей обла-
сти. К р а с с к а з у м о ж н о предложить план, который поможет уча-
ии1мся в работе: Территория. Ж и л и щ а . З е м л е д е л и е . Скотоводство . 
Охота и рыболовство . Р е м е с л о , З а д а н и я , в силу их сложности, 
п р е д л а г а ю т с я не всему классу , а ж е л а ю щ и м их выполнить. Па сле-
д у ю щ е м уроке, д а ж е если з а д а н и е выполнили один или два учени-
ка, проверка их работы всем классом послужит отличным приемом 
закрепления изученного, 

В теме « Д р е в н е р у с с к о е государство» (§ 2 учебника) при изу-
чении м а т е р и а л а о торговых с в я з я х древней Руси можно использо-
вать дополнения краеведческого плана. Например, сообщить све-
дения о присоединении донских с л а в я н с к и х племен к древнерус-
скому государству в X веке князем С в я т о с л а в о м и о н а х о д к а х 

'Вариант рассказа о жилищах древних славян учитель может найти 
в первой главе. 
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а р а б с к и х монет и украшений из серебра на Тнтчихинском и Бор-
шевском городищах. 

Т е м у « Б о р ь б а с монголо-татарским нашествием» (§ 4 учебни-
к а ) т о ж е м о ж н о иллюстрировать местным археологическим мате-
риалом. В нашем крае нередки находки т а т а р с к и х пакопечников 
стрел и дротиков, а в одном из кургатюв у села Н о в а я М е л о в а т к а 
( К а л а ч е е в с к и й район) было обнаружено погребение знатного та-
тарского воина. ( Р и с . 16) . Этн факты говорят не только о том, что 
через наш край двигались орды з а в о е в а т е л е й , по так ж е и о том, 
410 здесь им приходил(к':1. с т а л к и в а т ь с я с сопротивлением местно-
го населения. 

П о материалу первой г л а в ы « Р а с с к а з ы о нашей Родине в да-
леком прошлом» программой предусмотрен урок по теме « Н а ш 
край в д а л е к о м прои1лом». Конечно, можрю провести его как обыч-
ный о б о б щ а ю щ е - повторительный урок, но т а к а я методика мало-
эффективна. Во-первых, сведеш1я о род1И1М ' к р а е iie о х в а т ы в а ю т 
всей нсюрнп VHI - X I X веков, включеиион в 1лаву, Во-вторых, 
сухое повторение известн01"0 материала с н и ж а е т интерес к предме-
ту и .мало что прибавляет к зпапиям 10—11-летиих И1к0льннк0н, 
В о з р а с т у учащихся, особенностям восприятия ими истории, а сле-
довательно, и з а д а ч а м обучеияи больше соответствует у р о к — 
экскурсия к местам археологических раскопок, В частности, школь-
никам города В о р о н е ж а м о ж н о предложить прогулку—экскурсию 
на Л ы с у ю Гору (зона д-о им. М. Г о р ь к о г о ) , где р а с п о л о ж е н о сла-
вянское городище и могильн[и<. Р е б я т а увидят многочисленные уг-
лубления ( « з а п а д и н ы » ) от разрушенных с л а в я н с к и х полуземлянок, 
остатки оборонительных укреплений в виде п о л у з а п л ы в ш е г о рва 
н земляного в а л а ; смогут воочию убедиться в том, сколь труднодо-
ступные .места избирались с л а в я н а м и для устройства поселков, 
Б о л ь н ю е впечатление произведет и славянский могильник ~ мно-
ж е с т в о крутобоких курганов иолусфернческой формы, рассеянных 
на обширной площади, Етце грандиознее выглядят городище и мо-
гильники на Белой Горе близ поселка Рыбачий, куда т о ж е можно 
организовать поход. 

Посещение т а к и х памятников д о л ж н о с о п р о в о ж д а т ь с я расска-
зом учителя о жизни людей, з а с е л я в ш и х эти места в период, соот-
ветствующий времени бытования памятника. Завер1иить р а с с к а з 
следует такой установкой: « Н а ш край очень богат археологически-
ми памятниками. И х нужно беречь и охранять . Если вам случайно 
встретится во время похода или прогулки за город или село древ-
ний предмет, например, необычная для нашего времени ж е л е з н а я , 
бронзовая или костяная вещь, изделие из камня или глины, в том 
числе обломки глиняных сосудов, необычная крупная кость жпвот-
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пого II т. п., то находку следует принести в школу и показать учи-
телю истории». 

Интересной для учащихся формой обобщающе - повторитель-
ного урока будет и урок - игра в форме К В Н . При подготовке к 
•|акому уроку класс соответственно делится на трн команды и каж-
дая получает домашнее задание: подготовить сочинение о жизни 
славян в древности на территории наи1его края и аналогичный 
рисунок. Команды сами решают, кто будет выполнять задание. 
Перед началом К В Н команды избирают 'капитанов и жюри. Воп-
росы командам готовит учитель или старшеклассники, кружковцы, 
\ ч а с т и к и раскопок. В о з м о ж ! : ы следующие ;>.аданп>1 играющ!1.\1: 
Н а з в а н ; и показать по ка|)ге (или иаиести на Komypiiyio каргу, 
ир.мкреипть аипликации) поселоиня древних славян на территории 
нашего края; нарисовать онределеипые орудия Т1)уда, объясни и., 
как они исиоль;-и)вались; описать жилище слаьян, укрепления горо-' 
дища; объяснить слова «частокол», «вал» , «городии1,е», «археолог», 
«расконки», «отопление по-черпому» (но два слова кал^дой коман-
де; перечислить культурные злаки, которые выращивали славяне 
(пе1)вая к о м а н д а ) , животных, на которых о.чотились славяне (вто-
рая к о м а н д а ) , домашних животных (третья к о м а н д а ) ; дать под-
робные объяснения к рисункам учебника: «Славянский поселок» 
(пе])вая к о м а н д а ) , «Орудия труда славян» (вторая команда) , «На-
падение кочевников на славянский поселок» (третья команда) . В 
конце урока коллективно проверяются домашние заготовки и под-
водятся итоги соревнования в баллах . Очень желательно награлс-
дение победившей команды. На таких уроках нет оценок, но они 
обычно настолько интересны учандимся, что д а ж е нрсдунреждение 
о проведепии игрового урока перед изученпем темы является для 
п я т к л а с с н и к о в серьезным стимулом к работе. 

^ __ _ J'^yPS,® класса — «История древнего мира» 

Ку1)с 6 класса с точки зрения восприятия учащимися учебного 
материала наиболее сложный в системе школьного обучения. От-
даленность эпохи, необычность истории, использовапне мифологи-
ческих с ю ж е т о в — все это делает материал школьного учебника 
похожим на сказку. Поэтому очень в а ж и о оперирование приемами, 
придающими материалу историческую реальность. Такими факто-
рами с л у ж а т сведения краеведческого характера и доступное 
школьникам обращение к псторическим источникам. Сведения кра-
еведческого характера помогают решить еще одну важную задачу 
— проследить общность законов исторического развития разных 
народов. Указанные особенности курса учитываются у ж е на пер-
вом уроке, построенном на материале введения к учебнику. Во вве-
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дении раскрывается такое понятие, как «история», показывается 
соотношепие отечественной и всемирной истории, вводятся источ-
никовые понятия «вещественный исторический памятник», «пись-
менный исторический памятник», «археологь'я», «этнография». Если 
учитель в иредшествующем 5 классе использовал археологический 
материал и у учащихся сложились образн1ле представления о ра-
боте археологов, введение новых понятий проводится на основе 
и з у ч а в ш е ю с я ^анее материала, т. е. доступным учащимся индук-
тивным иутем, что обеспечивает глубину и осознанность знаний. 
Иа этом уроке можно предложить школьникам следую1цие вопро-
сы по краеведческому материалу 5 к л а с с а : 

— Что вы знаете о работе археологов? Какие сведения о жиз-
ни восточных славян в древности были получены в результате ар-
хеологических раскопок на территории пашей области? Какое зна-
чение имеют эти сведения для изучения исторического прошлого? 

На изучение первой главы учебника — «Первобытные собира-
тели и охотники» — отводится 3 часа. П р е ж д е всего следует обра-
тить внимание па само название темы. Сейчас у ж е мало кто сом-
невается в приоритете именно охоты в жизни древних человеческих 
коллективов, начиная с с а м ы х ранних периодов истории. На наи1 
взгляд, это надо подчеркнуть учащимся и соответственно предло-
жить название темы «Первобытные охотиики и собиратели». Тем 
самым как бы восстанавливается справедливость — главное вы-
ступает не на втором, а на первом месте. 

Первый урок в теме — «Какими были и как л<или древние лю-
ди» — не может иллюстрироваться краеведческими с ю ж е т а м и , так 
как на территории пашей области пока не выявлены следы жизни 
людей раннего (нижнего) палеолита. Но в тексте учебника неодно-
кратно упоминается, что основным источником знаний об этом пе-
риоде являются археологические находки. Учащиеся легко дока-
з ы в а ю т это в а ж н о е для исторического знания положение, если 
учитель при опросе предложит вспомиить значение известных им 
ар.хеологических находок. 

Материал второго урока темы — « К а к и почему изменились 
орудия труда и жизнь древнейших людей» — может быть иллюст-
рирован очень интересными для учащихся краеведческими данны-
ми о находках в селе Костенки. Своеобразным закреплением пос-
ле изучения вопроса о загонной охоте древнейших людей будет со-
общение учителя о том, что в селе Костенки Хохольского района 
жители с давних пор находили кости каких-то необычно крупных 
животных, от этих находок и пошло название села. Из поколения 
в поколение передавалась легенда, в которой люди пытались объ-
ясни- ь это явление. « Ж и л некогда на земле зверь по названию 
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Инлер. О д н а ж д ы он подошел из глубин материка к Дону, голова 
•?го была у вод реки, туловище тянулось по всему Чекалину овра-
гу, вершинами которого кончался хвост животного, так что вели-
кан, сообразно с длиною оврага , имел более д в у х верст в длину. 
Шндер д о л ж е н был перейти па другой, противоположный берег 
Д о н а , но так как за чудовищем н1лн его дети н он боялся , что при 
пере.ходе через реку они могут потонуть, он в з д у м а л перепить 
Д о п . И действительно, ои начал пить, река стала уменьшаться и 
наконец с д е л а л а с ь не болшие Чекалина ручья. Тогда зверь поду-
мал, что нора переходить и, чтобы д а т ь зиать об этом детям и 
з а с т а в и т ь их идти, он оглянулся назад, но в это время от натуги 
лопнул, т а к что кости его разлетелись на большое протяжение. . .» . 

Необычные костп привлекли внимание ученых, и более 100 лет 
н а з а д в селе Костенки были начаты археологические раскопки, в 
которых принимали участие археологи, зоологи, геологи. Ученые 
установили, что это кости мамонтов, а т а к ж е гигантских оленей, 
диких лошадей, сайгаков , на которых охотились обитавшие там 
первобытные люди. Л ю д и селились на высоком правом берегу 
реки Дои, у склонов древних оврагов — там, где была зона оби-
та1П1Я мамонтов. lUnpoKne и глубокие овраги з а щ и щ а л и людей от 
холода и ветров, а долина реки Дон была хороишм настбии1ем 
для мамонтов и других ж и в о т н ы х . Л ю д и з а н и м а л и с ь в основном 
охотой. Это ученые установили по тем 01)удням труда, которые бы-
ли обнаружены на с т о я н к а х : кремневые наконечники копий, ножи 
для разделки туш, скребки п проколкп для обработки пиеур, а так-
л<е костяные иголки с просверлепными ушками, (рис, 2 ) , Назна-
чение всех этих орудий учащиеся у ж е знают, поэтому в качестве 
закрепления м о ж н о поставить вопрос: 

— К а к использовались древиими ж и т е л я м и Костеиок найден-
ные орудия т р у д а ? 

На этом ж е уроке учащиеся з н а к о м я т с я с деталями быта лю-
дей каменного в е к а : ж и л и щ е м , одеждой. Текст учебника не дает 
достаточной информации для создания образных представлений 
об этом. Т а к у ю информацию м о ж е т д а т ь р а с с к а з учителя о Костен-
ковских постройках* . 

В к а ч е с т в е д о м а ш н е г о з а д а н и я м о ж н о предложить пгкольни-
кам, используя материал урока н композиционные иллюстрации 
учебника, подготовить устный р а с с к а з о ж и л и щ а х и загонной о.хо-
те на мамонта людей каменного века, ж и в ш и х на территории сов-
ременного села Костенки. З а д а н и е , в к л ю ч а я в себя всю основную 

* Вариант рассказа о Костенковских 
учитель может найти в первой главе. 
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информацию учебника, требует от учащихся с а м о с т о я т е л ь н о г о - е е 
осмысления. Т а к о е з а д а н и я — достаточно с л о ж н а я работа для ше-
стиклассников , поэтому учитель д о л ж е н з а р а н е е составить и пред-
л о ж и т ь им план р а с с к а з а . Например, ж и л и щ е : р а з м е р ы , форма, 
устройство верхних к а р к а с о в , очаги, .хозяйственные постройки, ко-
личество обитателей. О.хота: орудия охоты, подготовка ямы, загон 
зверя , использованне мяса , ж и р а , пп\ур. План следует записать в 
тетради, иначе учащиеся не запомнят его. М о ж н о р а з д е л и т ь к л а с с 
на две группы для подготовки только одного р а с с к а з а . В этом слу-
чае д о м а ш н е е задание проверяется к а к соревнование двух команд. 
В ы с т у п а ю щ и х назначают члешл команды, но учитель предупреж-
дает , что победителем будет команда , не только д а в ш а я лучшего 
отвечающего , но и лучше ответившая на пять дополнительных воп-
росов учителя. 

Третий урок темы — « Р о д о в ы е общппы людей р а з у м н ы х » — 
посвящен характеристике общественных отношений времени палео-
лита и возникновению искусства . Следует обратить внимание па 
раскрытие в этом параграфе вопроса об образовании родовых об-
щин. В учебнике понятия «род» и «общи1ьа» полностью идентифи-
цируются, что никак не соответствует их соде|)жаиию, д а л е к о не 
однозначному. 

Большой интерес у учащихся в ы з ы в а е т сообщение уч(1теля о 
том, что известный советский ученый М. М. Г е р а с и м о в по сохра-
нившимся о с т а н к а м восстановил внешний вид людей, ж и в ш и х на 
палеолитических стоянках в районе села Костенки. 

Д а н н ы е об искусстве древних Костеиок могут быть использо-
ваны при закреплении материала урока в виде познавательной 
з а д а ч и : « Н а территории, нашей области в селе Костенки археологи 
нашли м н о ж е с т в о фигурок женп1ин и различных ж и в о т н ы х , искус-
но в ы р е з а н н ы х из бивня мамонта , известняка, а т а к ж е выгравиро-
ванных на к а м е н н ы х плиточках. О чем с в и д е т е л ь с т в у ю т эти на-
ходки?». Получив ответы, следует подчеркнуть, что по количеству 
и разнообразию т а к и х фигурок костеиковские стоянки не нмеюг 
себе р а в н ы х в мире. 

При изучении темы « П е р в о б ы т н ы е з е м л е д е л ь ц ы и с к о т о в о д ы » 
п р е ж д е всего следует доходчиво объяснить, что с окончанием лед-
никового периода на З е м л е возникли неодинаковые природно-клн-
матические условия и наметилось четкое деление географических 
районов. Поэтому и жизнь человеческих коллективов не была оди-
наковой в разных географических районах. Различия наметились 
г л а в н ы м образом в формах х о з я й с т в а и т е м п а х их развития. Л ю д и 
переходили к м о т ы ж н о м у з е м л е д е л и ю и с к о т о в о д с т в у с н а ч а л а в тех 
местах , где для этого имелись природные условия. Т а м ж е , где эти. 
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условия о т с у т с т в о в а л и , земледелия (а т а к ж е и с к о т о в о д с т в а ) вооб-
ще не появлялось , а люди з а н и м а л и с ь старыми традиционными 
формами х о з я й с т в а — охотой, рыболовством, собирательством. 
Соответствеипо и основные орудия труда и быта у них длительное 
время не претерпевали серьезных изменений. 

Д л я конкретизации этого вывода м о ж н о предложить учащим-
ся с л е д у ю щ е е з а д а н и е : « В учебнике говорится, что древпей1иие по-
селения з е м л е д е л ь ц е в западной части Азии с у щ е с т в о в а л и 10 тыс. 
лет назад . На территории пашей области, по дапиым археологии, 
такие иоселепия появились 4 тыс. лет назад. К а к вы д у м а е т е , слу-
чайно ли это?». 

Краенодческие данные м о ж н о иснользоиать т а к ж е ири ионторс-
!1пи м а т е р и а л а о возникиовенни земледелия и скотоводства , напри-
мер, н виде иозиавательиой з а д а ч и : «На месте тсиерешнего Воро-
нежского водохранилища, напротив 1инлонского леса , археоло[и 
обнаружили поселки древних людей. В о [!ремя раскопок было най-
дено м н о ж е с т в о костей коров, коз, свиней, лошадей, б р о н з о в ы е * ) ; 
кремневые и костяные серпы, ножи, наконечники стрел и копий. 
Ученые установили, что в хозяйственных я м а х хранились пшеница, 
просо и другие культурные ;!лаки. С д е л а й т е в ы в о д о занятиях ж и 
телей этого поселения». 

При изучении вопроса о возпикповеиии релипщ у древнейишч 
людей можно использовать аналогичную познавательную з а д а ч у : 
« В Семилукско м районе нашей области, у села Подклст}1ое, архео-
логи обнару;кили древнее кладбище. В могилах были найдены вме-
сте с ногребенными людьми сосуды для пищи и напнтков, орудия 
труда , оружие, украшения. М о ж н о лн определить, к какому пери-
оду относится это к л а д б и щ е — к дорелигиозному или к периоду воз-
никновения религии? Д о к а ж и т е свой вывод» . Наглядное представ-
ление об этом м а т е р и а л е н]кольники получат, изучив под руковод-
ством учителя рисз нок иа странице 33 учебника, где изображено со-
д е р ж и м о е могилы. 

В школьный курс истории древнего мира не вводится периоди-
зация первобытного о б щ е с т в а , к минимуму сведены хронологичес-
кие ориентиры (в т е к с т е всего семь д а т ) . Тем более не следует ус-
л о ж н я т ь курс д а т а м и , с в я з а н н ы м и с местной историей. В о з р а с т 

школьников и обилие материала в учебнике не позволяют раснщрять 

* Век металлов п школьном учебнике в целях упрощения да-
ется только с открытием способа обработки меди. Нам представляется, что 
такое упрощение затруднит последующее изучение истории. Следует крат-
ко, но доступно объяснить постепенную замену меди бронзой, а затвм желе-
м м . 
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и географию краеведческих дополнений. Достаточно , если учащие-
ся по месту расиоложеиия и по х а р а к т е р у материала запомнят све-
дения о д в у х — т р е х памятниках , например, о Костенковском и Ши-
ловском. Но хронологический материал местной истории м о ж е т 
бытг. Г1С'Нользован иа последнем уроке темы - Счет лет и и с т о р и и » — 
в качест! ;е задятч иа летоисчисление. Нриве, , м несколько примеров 
т а к и х задач . 

- - На террито1)ии современного села Костенки древние жители 
посе.пились ЗГ) тыс. лет назад . За сколько лет до напюй эры это 
прои ошло? 

— П е р в ы е медные ор\лия труда появились иа территории на-
шей области в IV тыс. до и. э. С к о л ь к о времени н а з а д это было? 

— В учебнике говорится, что древнейнще з е м л е д е л ь ц ы появи-
лись в За11алш)й Азии 10 тыс. лет назад . На территории нашей об-
ласти з е м л е д е л ь ч е с к и е иоселения появились во II тыс. до н. э. Где 
это произошло раньше п па сколько тысячелетий? 

Н,елссообразно и включение краеведческого м а т е р и а л а на обоб-
щающе-повторительном уроке « Ж и з н ь людей при первобытно об-
щинном строе». ' : го назначение — подчеркнуть общие стороны раз-
вития исторического процесса. Д л я подведения учащихся к этому 
вь!воду нет необходимости подключать новые археологические дан-
ные, достаточно з а д а т ь несколько вопросов на срависпие матери-
ала vieoHHKa с имеющимися у школьников краеведческими сведе-
ниями. 

Местный археологический материал м о ж н о применить и для 
(;ггк-щепия целого ряда дру1Т1Х тем истории древнего мира. Т а к , 
например, при рассмотрении древнего периода Египетского госу-
д а р с т в а учитель ведет р а с с к а з о пирамидах. Акцент в р а с с к а з е 
д е л а е т с я на оценку колоссального труда и времени, которые зат-
рачивались крестьянами и рабами на строител[>ство пирамид и хра-
мов но приказанию фараонов п сановников, стремнвпщхся этим 
внушить м ы с л ь о своем безграничном могуществе и божественном 
происхождении. В целом, все это о т р а ж а е т глубоко за^иедший про-
несс социального и имущественного неравенства , породивший т а к у ю 
форму общественного устройства , как государство . 

11 здесь очень интересно подключить в р а с с к а з следующий 
с ю ж е т : <Л1римерио в то ж е время, когда в Египте стали возводить 
пирамиды, в нашем крае, к а з а л о с ь бы д а л е к о отстоявитем от оча-
гов древней цивилизации, появляются курганы — надмогильные 
з е м л я н ы е сооружения. Д р е в н и е считали, что курган — это место, 
где о с у щ е с т в л я е т с я контакт умершего с богами, и чем курган бу-
дет выше, тем быстрее и легче м о ж н о осуществить контакт. Н о 
больпюй курган — привелегия у ж е в ы д а ю щ и х с я лиц, претендую-
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1ДИХ на особое положение и в потустороннем мире. Р а з в е не эти ж е 
цели преследовали и древнеегипетские фараоны, когда для них соз-
давались грандиозные пирамиды? И совсем нельзя исключить того, 
что устройство курганов явилось и по форме, и по существу отра-
лсением пирамид Дреглачо Hinirra на обн|ей идеологической осно-
ве (на общих нредстанленнях об оби1ественном устройстве) , но в 
условиях местных особейпостой социального и хозяйственного раз-
вития. Курганы нашего края уступают, конечно, пирамидам Егип-
та, но давайте представим себе, какой труд нужно было вложить 
в каждый из них! Ведь средние размеры курганов — 2 — 3 метра 
в высоту и 2 0 — 3 0 метров в диаметре, а это — многие сотни куби-
ческих метров земли, на перевозку которых в современных усло-
виях потребовалось бы 150—200 самосвалов ! А ведь курганы насы-
иал!)сь вручную, без каких-либо технических средств. 

Появление к\ргаиов — бесспорное свидетельство усложнения 
общественного устройства древних коллективов, возникновения не-
равенства между людьми, когда при>1.:изнеиная власть стала зак-
репляться религиозными ритуалами. Другой разговор, что более 
замедленные темпы развития экономики, пронстекав!нне нз особен-
ностей природной среды, не позволили жителям нашего края пе-
рейти к государственности столь быстро, как это нронзои!ло в стра 
пах Древного Востока, включая и Египет. По вместе с тем и наро-
ды Древнего Востока , и жители нереферш!, каким тогда являлся 
Воронежский край, шли по с.Чодному пути в своем нсторштеском 
разв1ггин. 

В отдельных странах, спустя н тысячелетня после заверп1ення 
истории Древнего Египта, если там историчес; пп проиесс проте-
кал хотя и замедленно, по не прерывался каки.ми-лнбо р а з р у и т -
тельнымн событиями, тоже нозипкали сходные явления: громадные 
пирамиды царей, грандиозные храмы строились на американском 
континенте в государстве Майя, и всему этому придавался тот ж е 
смысл и предназначение. О том ж е нам поведают грандиозные соо-
ружения в древнем Китае, древней Индии и многих других стра-
нах». 

Нами приведен лишь одни нз вариантов рассказа , который, в 
зависимости от степени подготовленности класса, предполагает це-
лый ряд вариаций. После проведенного на уроке сравнения затрат 
труда на пирамиды Египта и Донские курганы, молено поставить 
перед учащимися следующие вопросы: 

— Почему стали возводиться курганы в нап1ем крае? 
— Пайдите сходные причины появления пирамид и курганов. 
— О чем говорят различия в размерах между пирамидами и 

курганами? 
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При изучении религии Древнего Египта т а к ж е можно обратить 
ся к местному археологическому материалу. В частности, в школь-
ном учебнике дается описание обряда мумифицирования (бальза-
мирования) и его значение, а т а к ж е отмечается, что сделать мумию 
человека стоило очень дорого и это было доступно только богатым 
людям. Но в Египте мумифицировали в большом количестве и ко-
шек, а затем помещали их в гробницы. Особое почитание эти живот-
ные, возведенные в ранг «священных», заслужили тем, что они вели 
истребление грызунов, наносивших серьезный урон зерновому хо-
зяйству египтян. 

Чрезвычайно интересно, что в Воронежском крае тоже найде-
ны ритуальные захоропення Лчивотных (на Дроннхинском могиль-
нике в 1 а л о в с к о м районе, на Шиловском поселении в черте города 
В о р о н е ж а ) , но только не кошек, а собак, правда, без следов баль 
замирования. О чем это может говорить? Д е л о в том, что в нашем 
крае в древние времена преимущественное значение получило не 
земледелие, а скотоводство, при котором собака становится неза-
менимым помощником человека, верным стражем табунов и по-
селков. Образ собаки обожествляется , а д.чя культовых обрядоа 
выбирались реальные животные. 

Приведенное сравнение подтверждает ншрокое распростране-
ние у многих (если не у всех) древних народов обожествления та-
ких животных, которые имели неносредственное отноигение к про-
изводственной деятельности людей. 

С.ходство процессов социального характера в Древнем Египте 
и нашем крае может иллюстрировать следующий пример. У егип-
тян был обычай искусственной деформации головы, когда в детском 
возрасте на голову накладывали, а затем перетягивали бинтами 
специальные дощечки таким образом, что голова в конечном счете 
приобретала вытянутую форму (кстати, такую ж е форму геловы 
имела и египетская царица Нефертити, изображение скульптур-
ного портрета которой приведено в птольном учебнике). Пример-
но к тому ж е времени относятся и некоторые погребения на терри-
тории нашего края (из Павловского и Власовского могильников, 
датируемых первой половиной — серединой И тыс. до н. э . ) , со-
державшие умерших со следами прижизненной искусственной де-
формации черепов. Какой нз сказанного можно сделать вывод? 
Вероятнее всего в прослеживаемом сходстве фиксируется влияние 
культурных традиций древневосточных стран, за которыми скрыг 
вается попытка представителей знати не только одеждой и мане-
рами, но и всем своим внешним видом выделиться из общей массы 
соотечественников. 

На далекие культурные связи народов древнего мира могут 
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у к а з а т ь , в частности, такие примеры. З а д в а тысячелетия до на-
ших дней был сооружен могильник близ села Чертовицкое под 
В о р о н е ж е м ( Р а м о н с к и й район) . В могильнике археологи нашли 
бусы из египетского фаянса с и з о б р а ж е н и я м и , характерными д л я 
той далекой страны, в виде л ь в о в и других животных. В связи с т а -
кого рода находками м о ж н о с д е л а т ь в ы в о д о том, что культура 
разных стран древнего мира р а з в и в а л а с ь д а л е к о не изолированно, 
нередки взаимопроникающие элементы сопредельных и д а ж е разде-
ленных большими расстояниями культур, что в целом о б о г а щ а л о 
к а ж д у ю из них. 

О другой форме взаимоотнон1ений м е ж д у древними странами 
— пересе.'Чениях племен н н а р о д о в — м о ж н о привестп очень интерес-
ные сведения при изучении нстории древней Индии. В П1К0лы10м 
учебнике (с. 8 8 — 8 9 ) коротко упоминается о том, что в конце II 
тыс . до п. э. в Индию проникли кочевники (арии) , племена кото-
рых продвигались со с т а д а м и скота и табунами лонщдей по пшро-
ким просторам этой страны с с е в е р о - з а п а д а на восток и на юг. 

Ио нельзя ли конкретизировать и с а м у историю ариев до втор-
жения в Индию и их первоначальную о б л а с т ь обитания? Такой 
вопрос неЕЮЛьно возникает , но ответа на него в учебнике нет. И 
здесь н е д о с т а ю щ у ю информацию могут д а т ь местные археологиче-
ские источники. 

При раскопках курганов П а в л о в с к о г о могильника ( П а в л о в с к и й 
район) археологи нашли жертвенные сооружения середины II тыс. 
до н. э. Они с о д е р ж а л и жертвоприношения различных ж и в о т н ы х : 
коня, крупного п мелкого рогатого скота , черепахи, а в дв ух слу-
чаях — останки молодых женщин. По с о с т а в у отмеченных ж е р т в о -
приношений о б н а р у ж и в а е т с я поразительное с х о д с т в о с ритуальны-
ми установками древних ариев, что наи1Л0 о т р а ж е н и е в древнеин-
дийских письменных источниках. При этом религиозные предписа-
ния учитывали степень в а ж н о с т и жертвоприношений, в ы с т р а и в а я 
их в такой последовательности : человек, конь, бык, баран, козел, а 
затем и... черепаха . В качестве человеческой ж е р т в ы в Индии чаще 
всего в ы б и р а л а с ь д е в у ш к а с целью в ы з в а т ь плодородие. З а м е т и м , 
что п а в л о в с к и е человеческие ж е р т в ы были расчленены на три части: 
голова , руки с туловищем и ноги. Такой ж е ритуал был у древнич 
ариев, с его делением на три сословные группы. Т а к , в одном из 
"имнов Ригведы о верховном боге Пуруше мы читаем: 

Когда Пурушу расчленили. 
На сколько частей разделили его? 
Что его рот, что руки. 
Что бедра, что ноги н а з ы в а е т с я ? 
Е г о рот с т а л б р а х м а н о м , 
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Его руки с д е л а л и с ь р а д ж а н ь я . 
Его бедра стали вайшья, 
Пз йог родился П1удра. 

Другой втриант легенды о создании каст нрпведен в школьном 
учеб1:ике (с. 9 1 ) . Четвертая группа иаселег я — бесправные шуд-
ры—мн.тяется порождеппем чисто ипдийсккм, тогда как три пер-
вых сословия б р а х м а н ы ( ж р е ц ы ) , р а д ж и (вогигы), вайшья (кре-
стьяне, pv-'vict-TcHiiHiui, торговцы) были ж^вестны еиге в индоевро-
пейской дрсвност1г П.' исключено, следовательно , что приведенный 
мифологический сиккет имел место и в идеологии донского населе-
ния I ! тыс . до п. э. Этому мы находим аналогии и в индийских пись-
менных источниках, где один из обрядов в ы з ы в а н и я плодородия 
предполагал |)асчлеиенпе коня иа три части, причем операцию по 
отчлененшо каждой из них выполняли три жеи\л царя, представ-
лиь1Г1Т'е 1 рн касты. 

Т а к о г о рода археологические источники по пзаимоироверке с 
источниками пись.меииыми д а ю т в о з м о ж н о с т ь считать, что в стеи-
Hbix и лесостеп!;ьгх районах Е в р а з и и , включая и территорию Д о н а , 
н!ел 1!роцесс ск.тадываиия древнейншх индоиранских групп, пазы-
папшпхся ариями, а около середины II тыс. до и. э. они влились в 
широкий и :\10щный поток переселенцев, с о с т а в и в ш и х зате.м населе-
ние И.чдии. Т а к далекие и с л о ж н ы е для восприятия ребят явления 
MOi'VT стать близкими и попятными благодар5Г подключению мест-
И"ГО .. ;атерилла. 

1. !Це одна (|)орма взаимоотион1еиий м е ж д у древними народами 
— торговые с в я з и — х о р о н ю иллюстрируется местными археологи-
ческими данными при нзучепии темы « О б р а з о в а н и е городов—госу-
д а р с т з в Греции и иа берегах Средиземного и Черного морей» (§32 
учеСинка) . Говоря об основании греческих колоний и о торговых 
СВЯ:4; ! . 'Ч греческих г о р о д о в — г о с у д а р с т в , учитель м о ж е т отметить, 
что раскопки городии!, и курганов в В о р о н е ж с к о й области дали мио-
ж е с т к о находок явно греческого происхождения: глиняных амфор, 
кубко:? и предметов украшения из золота и серебра . Например, при 
pacKOiiKax курганного могильника в урочище « Ч а с т ы е курганы^» 
(ныне Северный микрорайон г. В о р о н е ж а ) еще до революции ар-
хеологи на1нли серебряный сосуд, выполненный греческими масте-
рами. Эти находки с в и д е т е л ь с т в у ю т о наличии торговых связей ме-
ж д у греческими городами Северного Причерноморья и древним на-
селением нашего края в I тыс . до и. э. 

При изучении р а з д е л а «Древний Р и м » т а к ж е м о ж н о использо-
вать местные м а т е р и а л ы из с а р м а т с к и х погребений ( В я з о в с к о г о , 
Чертовицкого, Т р е т ь я к о в с к о г о могильников) , которые о т р а ж а ю т су-
щ е с т в о в а в ш и е контакты донской территории с Римской империей. 
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Об этом с в и д е т е л ь с т в у ю т находки йзделий из римского стек-
•та, мета тли'-геских ф и б у л — з а с т е ж е к для илащей и римского тина, 
некоторых видов украк^оний. 

Исиользова1;ие краеведческого археологического м а т е р и а л а в 
курсе истории дрен|{его мира особенно в а ж н о , поскольку опериро-
вание арлеол;.г!1Чискпм!1 данными д а л е к и х территорий из учебни-
ки и М( т(JД!^чeeкиx i!Oc<j(.i!ji для учителей не всегда конкретизирует 
иреде! авлеи!! ; ! учащихся . М;.С1пые ж е источники придают учебному 
Maiepiia.Ty и.с-оохолимук) ксл1крет!!оеть и, с а м о е главное, устраняют 
в :!иа1:ияч ученикои фрги'м-.'итарпость, разорванность восприятия 
истории разных государств iiVTCM провсдепия аналогий и сравне-
ний с легко доступным исгочппком. Это формирует целостную си-
стему иот1имаии;! историческсло процесса, дает П1к0льникам воз-
можность самостоятелг.по сделать в а ж н ы е выводы об общих тенден-
ииях и 1!апра;'леииик Г'ал'.етия человеческой истории в с а м ы х раз-
иы:{ ре1И01!Г!х ^('мли. 

Курс 7 к л а с с а — «История средни.к веков» 

В курсе истории средних веков удельный вес археологических 
псточииков HCLie.'UiK. .Археологические краеведческие данные в этом 
кз'рее могуг быть с успехом нспользовапы на уроке по теме « С л а в я -
не i! VI—Лл века::,^>. При изучении вопроса о расселении славян 
У41пел1, сообщает , что одна из групп восточных славян в VIII—^Х 
вн. ж и л а на территори!! накпей !!ынсшпей области, по реке Дон и его 
]1рито!;ам (рис. 1.'5). Мо.-ки!) предложить учапигмся показать извест-
ные им из курса 5 к л а с с а поселения с л а в я н , доиллппть и уточнить 
эти сведения. 

Воп[)Ос о з а н я т и я х славян р а с с м а т р и в а е т с я в учебнн'се в источ-
liHKOBOM плане, т. е. и з л а г а ю т с я данные археоло! пп, сравнительного 
я.гыкознаиия, отрывки из письменных источнико;- на основании ко-
т о р ы х учащиеся д о л ж н ы с а м о с т о я т е л ь н о определить вид источни-
ка и с д е л а т ь по его данным выводы. Собственно ж е с о д е р ж а т е л ь -
ная сторона м а т е р и а л а от такого построения проигрывает , заня-
тия с л а в я н только перечисляются . На уроке следует учесть эти две 
особенности и, ьо-первых, в о з м о ж н о полно привлечь яркий и образ-
ный материал о з а н я т и я х с л а в я н из курса 5 к л а с с а , в том числе и 
краевед-чсского х а р а к т е р а , а во-вторых, не нарунтать методическо-
го единства урока. Например, м о ж н о после выполнения приведен-
ного выше познавательного задания предложить учащимся воп-
росы: 

— Опишите занятия с л а в я н с к и х племен, живтппх на территории 
нашего края. Из каких источников мы узнали о занятиях наших 
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древних з е м л я к о в ? 
Чтобы школьники ответили на эти вопросы, требуется предва-

рительное з а д а н и е на повторение курса 5 к л а с с а . При этом учитель 
напоминает в ы в о д урока, что занятия славян, ж и в ш и х на террито-
)ии нашего края, м а л о чем отличались от описанных в учебнике. 
1 о с л е обсуждения вопросов учитель д о б а в л я е т , что археологичес-

кий материал не единственный источник местной истории с л а в я н . 
О расселении с л а в я н на территории Восточной Е в р о п ы , в том 
числе и в пашем крае, говорится в русской летописи « П о в е с т ь вре-
менных лет» . С понятием «летопись» и «хроника» учатциеся у ж е 
знакомились при изучении введения к учебнику. 

При рассмотрении темы « А р а б ы в V I — X I в е к а х » дополнение 
учителя о торговых с в я з я х а-рабов н древнерусского населения 
Среднего Подонья м о ж е т быть введено как п о з н а в а т е л ь н а я з а д а ч а . 
При археологических раскопках с л а в я н с к и х поселений V H I — X вв. , 
проведенных на территории [1ашей области, найдены серебряные 
монеты и украшения арабского происхождения. Т а к , на городище 
у с е л а Б о р щ е в о — 107 а р а б с к и х монет. О чем с в и д е т е л ь с т в у ю т эти 
факты?» . 

Курс 8 к л а с с а — «История С С С Р » 

Наибольгпие возможности для использования археологических 
данных представляет курс 8 к л а с с а , открывающий изучение исто-
рии С С С Р на систематическом уровне. С 8 к л а с с а начинается и 
последовательное изучение истории родного края, что предусмот-
рено школьной программой. В о вводной с т а т ь е учебника — « В о с ь -
миклассникам об отечественной истории» — говорится о необходи-
мости изучения исторических памятников родного края, о значении 
краеведческого м а т е р и а л а . Это положение на вводном уроке м о ж -
но конкретизировать вопросами: 

— К а к и е археологические памятники В о р о н е ж с к о й области (на-
Hiero района) вы знаете? К а к и е знания по истории С С С Р мы полу-
чили на основании археологических источников naniero края? 

История первобытного о б щ е с т в а фрагментарно у ж е иллюстри-
р о в а л а с ь краеведческим материалом в курсах 5 — 7 к л а с с о в . В 8 
классе , к а к у ж е говорилось, ставится иная з а д а ч а — в в е с т и эти све-
дения в периодизацию исторического процесса, с и с т е м а т и з и р о в а т ь 
их. На первом уроке темы — « П е р в о б ы т н о е о б щ е с т в о » , — знакомя 
учащихся с периодизацией первобытнообщинного строя, учитель 
сообщает , что на территории нашей области о б н а р у ж е н ы археола-
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гические памятники с а м ы х разных периодов. Дополнение учителя 
будет более в е с о м ы м , если оно с о п р о в о ж д а е т с я показом археоло-
гической карты В о р о н е ж с к о й области, где разным цветом отмечены 
поселения к а ж д о г о периода (рис. 1 , 7 , 11, 13 ) . 

Эпоха палеолита дана в учебнике в обобщенном плане,) без 
конкретных примеров, есть только упоминание о живописи Каповой 
пещеры. Т а к о е изучение м о ж е т привести к тому, что учащиеся про-
сто заучат текст без предметных представлений о нем, а с л е д о в а -
тельно, и без серьезного осмысления. Введение местного м а т е р и а л а 
придаст изучению необходимую образность , « о с я з а е м о с т ь » . Б о л е е 
осознанно будут изучены нп-юльинками периоды палеолитической 
лшхи, ec.ui учнтел!, завершит изучение этого нопроса |1ассказом о 
Костенковских стоянках . При этом ои молит оиирап.ся на знания, 
которые у ж е имеются у учащихся in Kyjjca 6 к л а с с а . В о з м о ж н ы сле-
дующие вон])ос1>1 кла ссу после обобигения у ч ы е . т я : 

— Как в ы г л я д е л о жилип1,е человека 1 5 — 3 5 тыс. лет н а з а д по 
даипым Костенковских намятииков? Каким было основное занятие 
жителей древних Костенок? Д о к а ж и т е свой вывод. Чем можно дока-
зать , что у жителей древи1г\ Костенок суи1ествовали религиозные 
верования? К какой эпохе палеолита («человека умелого», неан-
д е р т а л ь ц а или «человека разумного») относятся Костенковские сто-
янки? 

Беседа с кл.оссом по краеведческому материалу с л у ж и т т а к ж е 
закренлеишо материала по всей эпохе палеолита . При недостатке 
времени на уроке данные о К о с т е н к а х с ж и м а ю т с я до познаватель-
ной з а д а ч и : « П а территории нашей области в селе Костенки Хохоль-
ского района археологи обнаружили более 20 стоянок древних лю-
дей. Исследования показали, что люди здесь жили 1 5 — 3 5 тыс. лет 
тому назад. Ж и л и щ а людей этого поселения представляли собой 
стацнопарные земляшсн или наземные дома с очагами, с хозяйст-
венными постройками для храпения продовольствия. В качестве 
строительного м а т е р и а л а использовались кости мамонта. В Костен-
ках о б н а р у ж е н ы кремневые ножи, скребки, наконечники стрел и 
копий из кости, много костей крупных животных, особенно мамон-
тов, фигурки женщин и разных ж и в о т н ы х пз кости и камня. Раскоп-
ки показали, что когда хороиили жителей древних Костенок, вместе 
с ними в М01ИЛУ помеИ1,алн орз'дия труда и укранюния. Сделайте 
в ы в о д о занятиях , общественном строе, религиозных верованиях 
древиейш'их жителей Костенок. К какому периоду каменного века 
вы относите эти стоянки?» 

В о з м о ж е н еще (.,'r:;i вариант краеведческого дополнения: уча-
щиеся с а м о с т о я т е л ь н о готовят д в а тюбольших д о к л а д а об истории 
KocTCiiKoiiCKnx раскопок и о н а х о д к а х археологов . В е с ь к л а с с , слу-
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щая д о к л а д ы , готовится к ответу на вопрос: 

— К а : ое значение для изучения ifCTopiiH С С С Р имеют архео-
логические раскопки в селе Костенки? (По:.!Огли установить внеш-
ний Г.ИД человека этого иериода, его заняти>;, верования, культ) 'ру) . 
Пли (лвеча.чуг на вопросы, перечисленные выше. 

Пр!1 подготовке д о к л а д о в у т т е л ь н \' ;1Н1исся могут нользо-
ват! .ся 'книгой Палеолит Костеиковско-Бо1)1; ;овского района на Д о -

Много дает учащимся предварительная экскурсия в Костен-
койский ф 1 ! л и а л Воронели'кого. областного краеведческого муезя. 

Так как на территории нашей области нет крупных находок 
упохи мезолита, учитель, п !уч;1я этот nepHO,i, м о ж е т ограничится 
перечислением C T O H I I O K Э Т О Г О времени на территории нашей обла-
сти (V Погонова озера напротив Костенок, у села Верхний К а р а б у т 
Под1оренско1-о района, у с е л а С т а р а я Топда Лннинского района) . 
Сообщение о н а х о д к а х иа этих стоянках кремневых наконечников 
стрел помогает школьникам прочнее запомнить, что лук — это в а ж -
нейшее изобретение времени мезолита, [юзнолившее человеку вес-
ти иидивидуал1,иукэ охоту. 

П|)и изучс.ени эпохи неолнта учитель нока:11,1вает по карте Во-
ронежской области места основных стоянок (рис. 1) и с о о б щ а е т , 
что они относятся к V—111 тыс . до и. э. М о ж н о д а т ь учащимся 1юз-
навательное задание : « К а к и е новые, сравнительно с и а л е о л и т о м и 
мезолитом, находки могли быть обнаружены иа этих с т о я н к а х ? » 
( П о я в л е н и е новых приемов обработки кам}1Я - - сверления, нышфо-
laiiHH, пиления, использование глины) . З а с л у ш а в отпеты, учитель 
lia К!.11Кретпых примерах показывает , что т а к о е находки действи-
те .плю были обнаружены на неолитических стоянках В о р о н е ж с к о г о 
края. М а т е р и а л для подготовки учитель м о ж е т почерпи\'Ть в книге 
А. Т. Синюка « Н а с е л е н и е бассейна До1!а в эиоху неолита» (Воро-
неж, И)Н6). 

I l i j этом уроке р а с с м а т р и в а е т с я enie один очеш, важный^^вопрос 
— о причинах иеравпомериости развития в послеледниковый пери-
од ю ж н ы х и северных районов нап1ей страны. Определив географи-
ческое иоложение Воронежской о б л а с т ц , учитель делает вывод о 
климатических в о з м о ж н о с т я х развития з е м л е д е л и я и с к о т о в о д с т в а . 
Необходимо т а к ж е повторение материала 6 к л а с с а о неравномерно-
сти и?торического развития разных народов, живп.птх в различных 
климатических зонах. Д л я закрепления этого материала можно 
п р е д л о ж и т ь задание : « В ю ж н ы х районах нашей страны з е м л е д е л и е 
возникло в V I тыс. до н. э., на Украине — в I V тыс . до н. э.. на тер-

*Палеолит Костенковско-Борщовского района на Дону ( 1 8 7 9 — 1 9 7 9 ) 
— Л . , 1 9 8 2 . 
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ритории нашей области — во И тыс. до н. э. Из курса истории 
древнего мира вы знаете , что в с т р а н а х Передней Азии з е м л е д е л и е 
возникло в V H I тыс. до и. э. Чем о б ъ я с н я ю т с я эти различия?» 

Эпоха энеолита пзучается в 8 к л а с с е па примере Тринольского 
поселения, поэтому едва ли необходимо вводить дополнительный 
местный материал, кроме уп()м(и1ания о наличии энеолитичееких 
стоянок (рпс. 7 ) . 

Эпоха б[)опзы представлена в учеб1шке без конкретных при-
меров, н о э ю м у очень целесообразно пснользование краеведческого 
м а т е р и а л а , иллюдтрируюняего выводы учебника. Например, д а в об-
щую характеристику периода, учитель п о к а з ы в а е т по карте поселе-
ния эпохи бронзы на территории нашего края (рис. 7 ) и сообщает , 
что они относятся к HI - !1 тыс. до и. э. В ы в о д учебника об общест-
венном ра:;деленни труда можно дополнить р а с с к а з о м о н а х о д к а х 
археологов у села .Мосоловка Аннинского района,^ где был обнару-
жен поселок металлур1ч>^; — несколько м а с т е р с к и х по производст-
ву бронзовых изделий. 15 них найдены многочисленные формы для 
отливки различных бронзовых иредметов. Ученых з а и н т е р е с о в а л 
(юнрос, откуда древние металлурги получали сырье для своих из 
делш"1, т а к как месторождений меди и олова , из с п л а в а которых по-
лучается бронза, в пап1ей области нет. Химический и спектральный 
анализ бронзовых изделий гюказал, что сырье в виде слитков бронзы 
нривознлос1> в наши края с У р а л а или К а в к а з а , что говорит о нали-
чии торговых связей с этими районами. Прнручеште лошади т а к ж е 
м о ж н о иллюстрировать многочисленными находками па территории 
naniCH области, и п р е ж д е всего костяными псалнямп. 

В качестве закрепления материала на данном уроке или нрп 
опросе на следующе.м уроке в о з м о ж н а с а м о с т о я т е л ь н а я работа 
учащихся но анализу данных Ш и л о в с к о г о поселения: « Н а месте 
теперешнего В о р о н е ж с к о г о водохранилища, нап|ютив Ш и л о в с к о г о 
леса , археологами открыты поселения древних людей. В о время 
раскопок найдено большое количество костей мелкого и крупного 
рогатого скота , свиней, лонктдей, бронзовые, крем1!ен1ле и костя-
ные серпы, ножи, долота , топоры, наконечники стрел и копий. Хи-
мический и спектральный анализы бронзовых вен1,ен показали, чго 
они сделаны из м е т а л л а , полученного на У р а л е или на К а в к а з е . 
Споропыльцевой анализ позволил с д е л а т ь вывод о том, что жите-
ли древнего поселения в ы р а щ и в а л и пшеницу, просо и другие куль-
турные растения. Что вы м о ж е т е с к а з а т ь о .хозяйственной жнзн!1 
поселения? К а к и е общественные отношения могли быть у жителей 
поселка? К к а к о м у периоду первобытнообщинного строяотносится 
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данное поселение?». Д о п о л н я я ответы учащихся , учитель о б р а щ а е т 
внимание на то, что г л а в н ы м занятием жителей было с к о т о в о д с т в о : 
м о т ы ж н о е з е м л е д е л и е было развито незначительно. 

Х а р а к т е р и с т и к а раннего ж е л е з н о г о века в школьном учебнике 
предельно с ж а т а . О б р а з н ы е представления об этой эпохе поможет 
с о з д а т ь обращение к местным памятникам: « Н а высоких м ы с а х 
правого берега реки Потудань у хутора М а с т и щ е О с т р о г о ж с к о г о 
района расположены рядом друг с другом д в а городища: Аверин 
ское н Мастнщенское . Первое из них занимает огромную площадь, 
около 2 0 га , а второе — относительно небольшое, всего около 
1,5 га. И с с л е д о в а н и я показали, что AiiepnncKoe городище не явля-
лось ж и л ы м , а мощный вал нз о б о ж ж е н н о й глнны, протянувшийся 
вокруг него без малого на километр, предназначался для з а щ и т ы 
табунов лошадей и овечьих отар от набегов беспокойных с о с е д е й — 
кочевых скифов. Иное назначение имело М а с т н щ е н с к о е городище. 
П о краям его, у крутых склонов, выявлено шесть построек юрто-
вого типа, а ь центральной части — больнюе количество зерновых 
я м — х р а н и л и щ . Д а н н о е место т а к ж е -запхищалось с помощью глу-
бокого рва и в а л а . В а л имел каменную крепнду и двойную ле|)е-
вянную стену, з а б у т о в а н н у ю внутри землей. 

Перед нами, таким образом, сельскохозяйственный комплекс 
большой округи. З д е с ь , на городищах, о с у щ е с т в л я л а с ь охрана 
основного богатства людей — скота и зерна. Сами ж е охранни-
ки — несколько семей (но одной от общины) посменно находились 
на меньшем, Мастищенском городище. Обычную ж и л у ю функцию 
несли юртовые постройки. Онн были прямоугольные в основании, 
обтянуты войлоком, внутри имелся очаг, над которым подвешивал-
ся котел. Судя по р а з м е р а м ( 2 0 м 2 ) , в такой юрте могли размес-
титься на ночлег четыре—Н1есть человек или м а л а я индивидуаль-
ная семья. Н е исключено, что все ж и л ы е постройки функциониро-
вали не одновременно. 

В периоды уборки у р о ж а я п заполнения зернохранилищ, что 
с о п р о в о ж д а л о с ь праздниками с отправлешгем культовых обрядов, 
на городище собиралось большое количество людей. Вот почему 
археологи з д е с ь нашли много р а з б и т ы х еще в древности глиня-
ных сосудов, настовых бусин, пряслиц, костей животных, среди 
которых большинство принадлежит лошади. У д а л о с ь найти д а ж е 
короткий ж е л е з н ы й меч - акинак. Сообща, силами нескольких об-
щин широкой округи с о з д а в а л и с ь на городище и отмеченные нами 
оборонительные укрепления, на что требовались з а т р а т ы времени 
в десятки тысяч человеко-дней. В один из т р е в о ж н ы х моментов 
зерновые ямы были полностью выбраны, юрты разобраны, н люди 
надвлго покинули о б ж и т ы е места . Это случилось в 111 веке до н. э .» 
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При изучении темы « Р а б о в л а д е л ь ч е с к о е общество» м о ж е т 
быть использован краеведческий материал по истории скифов. 
Ж е л а т е л ь н о предварить его сообщением учителя о том, что на 
территории нашей области в I тыс. до н. э. проживали родствеи-
ные скифам племена , оставившие большое число укрепленны.ч 
поселений (городищ) и курганных могильников (рис. П ) . Наход-
ки из городищ и могильников учащиеся имеют в о з м о ж н о с т ь по-
смотреть в В о р о н е ж с к о м областном краеведческом музее. Наибо-
лее интересные находки получены из могильника « Ч а с т ы е курга 
иы», который находился на месте Северного района нынеп1него 
В о р о н е ж а . К И ! в. до н. э. скифские поселения на территории на-
Н1ей области запустели иод натиском родственных скифам племе1г -
са1)матов. Ученые установили, что с а р м а т с к и е поселения появились 
в пашем крае во II в. до п. э. Археологическим иамят11иком сар-
матского BpeMCiui я в л я е т с я , например, могильник в селе Чертовиц-
кое Р а м о н с к о г о района. Т а к о е введение с л у ж и т нсторнчсской 
канвой для последующих краеведческих дополнений. 

При рассмотрении вопроса о войнах Уратуру с Асснрней мож-
но упомянуть, что па территории этой страны а р х е о л о 1 Т 1 иа.ходят 
ири р а с к о п к а х древних городских стен большое к(;личество брон-
з о в ы х наконечников стрел очень своеобразного типа — с тремя 
гранями или. « л о п а с т я м и » и втулками для насадки на древка стре.я. 
Но именно такие наконечники были характерны для скифов и най-
дены повсеместно на территории их обитания, в том числе и в 
нашем В о р о н е ж с к о м крае. Наконечники так и н а з ы в а ю т с я — 
«скифского типа». Эти находки с в и д е т е л ь с т в у ю т о том, что скиф-
ские воины участвовали в разр\-тении ассирийских городов. Буд\ чн 
призванными самими ассирийцами на помощь для борьбы с сосед-
ними народами, скифы нередко иоворачивали оружие против са-
мих «вербовщиков» . Ныне на террнт(}рни Передней Азии [)acKoibi-
ны и захоронения скифских воинов. 

М а т е р и а л о по.ходе Д а р и я I против скифов может быть до-
полнен краеведческими данными. В борьбу с персами вступили 
не только скифы, но и будины, соседние племена, з а с е л я в ш и е 
тогда районы Д о н а , в к л ю ч а я и В о р о н е ж с к и й край. Война для за-
хватчиков завериш.чась плачевно, и в этом есть известная доля 
заслуги наших древних з е м л я к о в , первыми отклнкиувипгхся на 
призыв скифов к объединению против ипоземного нторл<е!шя. 
Письменные свидетельства об этом («История Г е р о д о т а » ) полу-
чают в последнее время и археологическое 1юдтверждение. 

Говоря о городах - госуда,рствах Северного Причерноморья, 
об их хозяйстве и культуре, учитель м о ж е т отметить, что при 
раскопках горрдищ и курганов эпохи раипего ж е л е з а в В о р о н е ж -
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ском крае найдено много глиняных амфор, кубков и предметов, 
украшения из золота и серебра, выполнен!-;ь!х греческими мг-сте-
рами. О том, что эти вещи не я в л я ю г с я военными тр(;феями, а 
представляют собой объекты торговли, н.|)едко 1!ыи(\'и1я:лииеся 
на з а к а з , свидетельствуют преднамеренно выбрапи1.1е «варвар-
скнс.'-^ с ю ж е т ы изображений на них, сосггве . - т в о в а в и т е вкусу ски-
фов. (.)бычно выбирались сценки из л-;нзни н быта скш|)ов, а так-
ж е выполнялись укран1еиия в «зверином» сгилч- — и з о б р а ж а л и с ь 
реальные и мифические животные. Например, ири р а с к о п к а х кур-
ганного могильника в урочище « Ч а с т ы е курганы» enie до револю-
ции археологи наи1ли серебряный сосуд явно причерноморского 
нрписхолчдения. Па б1,иги ре.тьефно выполиенпые 
и.зображеиня, смысл которых удалось расн11и1)ронать линп. недав-
но. О к а з а л о с ь , чго здесь Hani:i:i о г р а ж е н и е одна из легенд о про-
исхождении скифов. Троекратно изображенный ста1)ый воин — не 
кто иной как Ге1)акл, устропыш!! ! испытание трем п.онм сыновьям 
—Агафирсу, Гелону и Скифу. Победил Скиф, самый мла.дний ,нз 
них (он из обр а жен безбородым юнои1ей), натянувищй тетиву от-
цовского лука , •••л что и получил право на царство. Стар1иис ж е 
сынов!,я (оба ( о р о д а т ы е ) не с и р з в и л с ь с испытанием и вынуж-
дены были покинуть страну. На примере с этим сосудом мы видим, 
сопетанщ' очеш> интересных но с о д е р ж а н и ю моментов. Во-первых , 
(•ог\ д был н !10Т0влеп греческим мастером явно для одного из 
нредетавителей скифской зпати, ибо по тем временам стоил очень 
дорого. Во-вторых, для украшения сосуда был выбран такой ми-
фологический с ю ж е т , который как бы н а к л а д ы в а е т иа скифские 
обиичтво и его историю греческое влияние, поскольку Геракл — 
мифический герой древней Греции, после смерти д а ж е возведен-
ный в ранг бога, стал и прародителем скифов. Наконец, в-третьих, 
этими ж е изображениями одиовремеино признаются греками рав-
)1оп1);!!'!1ые, уважител1,иые отнонкмтия к скифам, военное могуще-
ство которых было xopouio известно всему тогданшему миру. 

З а в е р ш а е т с я изучение истории иервобытнообщиниой и рабо-
р.ладе.тьческой формаций о б о б щ а ю щ е - повоторительным уроком 
«Паи1 край в древности». На этом уроке обобщается не только 
материал 8 к л а с с а , но п весь обт>ем знаний, полученный в 5 — 8 
к л а с с а х . З а д а ч а урока — с о з д а т ь у учащи.хся цельное представ-
ление об истории родного края. 

В о з м о ж н ы различные варианты урока в зависимости от объе-
ма изученного материала и возможностей к л а с с а . В подготовлен-
ном к л а с с е можно д а т ь итоговое домашнее сочинегше. План тако-
го сочинения, учитывая его с л о ж н о с т ь , с о с т а в л я е т с я и о б с у ж д а е т с я 
совместно учителем и учениками. В ы з ы в а ю т интерес учащихся 
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уроки игрового типа, проведенные в виде К В Н , игры «Что, где, 
когда?» или «Нресс-коиференция». П е р в ы е два вида уроков требу-
ют использования атрибутики известных телепередач, краткое 
описание урока такого типа мы у ж е приводили. «Пресс-конферен-
ции» готовятся следующим образом. Учитель определяет, с учетом 
наличия на территории области крупных археологических памят-
ников, несколько основных вопросов, например: «Эпоха палеоли-
та», « В е к металлов» , «(Славяне», «Скифы», или ставит более мел-
кие вопросы по к а ж д о м у изученному периоду. К л а с с делится на 
группы, соответственно по количеству вопросов. К а ж д а я группа 
готовит доклад, рисунки, находит иллюстрации к своей теме, изби-
рает «ведуп1его сиециалнста» г|)уппы. На уроке «ведущие специа-
листы» всех групп садятся лицом к классу и ведут пресс-конферен-
цню: называют тему доклада и в ы з ы в а ю т докладчика или д е л а ю т 
д о к л а д сами, отвечают на вопросы но своей теме или о б р а щ а ю т с я 
за помонтью к кому-ниб;. п.- членов группы. Успех урока зависит 
от актнвпостп к л а с с а , заинтересованности его вопросов «специа-
листам». В м е с т о д о к л а д о в учащиеся могут готовить небольшие 
сочинения н анерсонифнкацию истории, например, рассказ жителя 
древних Костеиок О б охоге или древнего с л а в я ш ш а о строитель-
стве городпнта. 

Эффективной формой обобнщюще-новторптельпого урока явля-
ется урок-экскурсия в краеведческий музей. В качестве примера 
приведем два из в о з м о ж н ы х вариантов урока-экскурспн. 

Вариант 1. Тема урока «Древние охотники и рыболовы на-
илего края». 

Ц е л ь урока: закрепить у учащихся па базе археологических 
данных понимание зависнмостп прогресса человеческого общества 
от совершенствова1П1я орудий труда и приемов их обработки. 

Плаи урока - экскурсии 
1. Подготовка учащихся к экскурсии. 
2. Роль археологии в изучении древней и с о р и и (если этот 

вопрос был освещен на вводном уроке, то учитель ограничивается 
небольшой беседой) . 

3. Р о л ь труда в нронсхожденни человека. 
4. З н а к о м с т в о с экспонатами музея; а ) нуклеусы; б) орудия 

каменного века (наконечники копий и стрел, скребки, ножи, резцы, 
ножевндные нластины, микролиты, тесла , топоры, сверла , полиро-
вальники, костяные гарпуны, иглы и т. д. ; в ) древнейшие ж и л ы е 
сооружения (фотографии, планы раскопов, реконструкции); г ) 
произведения древнего искусства (антропоморфные и зооморфные 
скульптурки, орнаменты и т. д . ) ; д ) проявления религиозно-куль-
товых представлений (фото и планы погребений, статуэтки, орна-
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менты как носители культов и о б р я д о в ) ; е ) древняя керамика 
(изготовление посуды, форма и орнаментация неолитических сосу-
д о в ) . 

5. Обобщение и вывод по вопросу «что мы сегодня узнали на 
экск^'рсин в музее?». 

Экскурсию ведет сам учитель. Она начинается с беседы. 
— Откуда мы знаем о жизни первобытных людей — спраши-

вает учитель. 
— По раскопкам, археологическим на.кодкам, — отвечают уча-

щиеся. 
— Правильно, — тигдт в е р ж д а е т учитель и здесь ж е д о б а в л я е т 

очень коротко об увеличении роли ар.кеологической науки в позна-
нии истории. 

Подведя учеников к соответствующему стенду или рисунку, 
учитель сочетает р а с с к а з с беседой, з а д а в такой вопрос: 

~ Чем ж е первобытный человек отличается от ж и в о т н ы х ? С 
помощью учителя учащиеся уясняют, что человека от животных 
отличает труд, который, по определению Ф. Энгел1)Са, начинается 
с изготовления орудий труда. 

В о время демонстрации древних орудий следует обратить вни-
мание на различные способы их o6j)a6oTKn в зависимости от време-
ни н.Г10Г0вления; обьясннть последовательность появления диско-
нидного, цилиндрического, коническотю нуклеусов; что представляют 
собой оббивка ( с к а л ы в а н и е ) , краевая и отжимная ретутпь, отжима-
ние пластин; что такое микролиты, когда они появляются и т. д. 

З а т е м учитель з а д а е т вопрос: 
— На распространение каких форм хозяйствования в разные ар-

хеологические периоды у к а з ы в а ю т рассмотренные памп орудия 
труда? 

Учащиеся, если онн внимательно изучили экспонаты, ответят, 
что в палеолите основной формой хозяйства была загонная охота 
на крупные виды животных, в мезолите — на мелких нестадных 
животных и птицу с помощью лука и стрел, а в неолите, наряду 
с охотой, большую роль играет рыболовческая форма хозяйства. 
Подтвердив это, учитель переходит к стендам, где экснонпруются 
мате1)иалы о домостроительстве , искусстве и религиозных верова-
ниях и с помощью наводящих вопросов в беседе формирует иред-
ставления у учащихся о взаимосвязи форм хозяйственной деятель-
ности и общественного устройства, где общественная структура 
археологически проявляется в р а з м е р а х и тинах жилищ, о б ъ е к т а х 
и приемах изобразительного искусства, признаках погребального 
обряда , предметах культового назначения и т. д. 

У стенда с древнейтпей кепамикой учитель объясняет значение 



изучения форм и орнаментов соеудов, что дает картографирование 
керамических признаков для определения территорий проживания 
племен н народов, их контактов и передвижений. 

Урок - экскурсия з а к а н ч и в а е т с я повторительно-обобщаюи1ей 
беседой, которая обычно проводится после экскурсии в классе . 
Д л я беседы в о з м о ж н ы следующие примерные вопросы: 

1. Чго помогло л ю д я м окончательно выделиться из мира л л ь 
вотных? 

2. Когда впервые был заселен людьми наш край? 
3. Как менялась техника изгоговлеиня орудий труда в палео-

лите, мезолите, неолите? 
4. Как н а з ы в а ю т с я с а м ы е ранние оот,оАние!1ня людей? 
Когда появились пластины, лук, стре.ты, топор и какое влияние 

эго о к а з а л о на ж и з н ь человека? 
Вариант 2. Тема у1)ока: «Древние скотоводы н . ;ем.тедельцы на-

шего края» . 
Ц е л ь урока: сформировать у у чанитхся четкое иредставленне о 

:и1висимости о б щ е с т в от уровня развития производительных сил, 
который, в ci;OK) очередь, в з а и м о с в я з а н с нри|)одными условиями. 

План у р о к а — э к с к у р с и и 
1. Подготовка учащихся к экску рсии. 
2. П|)ичины ноявлення ироизводяи^их форм х о з я й с т в а ( земледе-

лия и с к о т о в о д с т в а ) . 
3. Роль древ11ейи1его металлургического производства в исто-

рии человеческого о б щ е с т в а . 
4. Основные причины появления неравиомериостн историче 

ского развития в различных регионах Земли. 
З н а к о м с т в о с экспонатами м у з е я : а ) орудия из камня, кос-

ти и их функциональное назначение; б) приемы древней металлур-
гии и первые металлические орудия; в) украшения; г) домострои-
тельство ; д ) погребальпые обряды, предметы культа, культовые 
сооружения; е) керамика эпохи энеолита, бронзы, раннего ж е л е з -
ного века. 

G. Обобщение и В1лвод по вопросу: что мы сегодня узнали на 
ж с к у р с и и в музее? 

В начале урока учитель дает краткую характеристику совре-
меппой геологической эпохе, начавшейся после ледникового иери-
ода, и отмечает высокий уровень-развития охоты и с о б и р а т е л ь с т в а , 
которого достигли мезолитические и неолитические племена. Д а -
лее, подходя к проблеме стаповлепия земледелия и скотоводства , 
учитель з а д а е т TaKiie вопросы у ч а щ и м с я : 

— Супгествует лн з а в и с и м о с т ь в ноявлении новых форм хозяй-
с т в а от охоты и с о б и р а т е л ь с т в а ? 

— В е з д е ли и в л ю б ы х ли природно-климатических условиях 
могли появиться древнейшие очаги з е м л е д е л ь ч е с к о - с к о т о в о д ч е с к о -
го х о з я й с т в а ? 

— К а к у ю роль в развитии исторического процесса с ы г р а л о рас-
пространение медно- и бронзолитейного производства? 

Выслуи1ав ответы учеников и уточнив, i де это потребуется, от-
веты, уч11тель о б о б щ а е т их и подводит к мысли о том,,, что в отве-
тах на з а д а н н ы е вопросы кроется суть нонимания причин неравно-
мерности исторического развития. При этом следует подчеркнуть, 
что расиространепие з е м л е д е л и я и с к о т о в о д с т в а в наитем крае свя-
з ы в а е т с я не с неолитом, а с эпохами энеолита и бронзы, т. е. в на-
шем крае фиксируются б()Лее з а м е д л е н н ы е темпы исторического 
развития в сравнении с ю ж н ы м и районами пан1ей страны. 

З а т е м уч1ггель предлагает сосредоточить внимание на экспона-
тах экспозиции и постараться определить черты нового в типах ору-
дий труда и их нроизводствеином назначении. Д а е т с я т а к ж е воз-
можность сравнить погребальные обряды к а ж д о й из р а с с м а т р и в а -
е м ы х археологических эпох и культур В 0 р 0 и е ж с к 0 1 0 края. В плане 
сравнения в е д е : о я и з1и1комстпо с формами и орнаментацией глиня-
ных сосудов . 

К а к и в первом варианте, урок-экскурсия з а к а н ч и в а е т с я иовго-
рительпо-обобщающей беседой, в ходе которой м о л а ю выделить 
с л е д у ю щ и е вопросы: 

1. К а к и е изменения наметились в к.чимате naniero края после 
отстуилепия ледника? 

2. Когда возникло скотоводство и земледелие иа территории 
нашего края? 

3. Какие изменения в жизни людей вызва,яо 1юявление метал-
лических орудий? 

4. Какие изменения произошли в религиозных верованиях в 
сравненнн с предшествующим временем? 

Г). Какие археоло1Ические источники у к а з ы в а ю т на появление 
социального и имущественного неравенства? 

6. Когда и почему распался иервобытиообщиииый строй? 
7. Какими изобретениями первобытных людей мы пользуемся 

до сих пор? 
И с п о л ь з о в а н и е приведенных вариантов урока-экскурсии не ис-

ключает творческого под.хода учителя. В частности, он м о ж е т выч-
ленить несколько наиболее в а ж н ы х , с его точки зрения, вопросов 
из обоих вариантов и совместить их в р а м к а х одного урока-экскур-
сии. Д р у г и е ж е вопросы учитель м о ж е т рассмотреть более подробно 
в ходе изложения плановых тем на уроках в к л а с с е . 

Б а з о й для разработки урока-экскурсии могут с т а т ь и такие 8 9 97 



темы, как «Скифы, их обществсииый строй и культура» , «Предки 
восточных с;1авян, их занятия, обидественный строй^ быт и веро-
вания», а т а к ж е т е м а « К и е в с к а я Р у с ь » . Археологические данные 
В о р о н е ж с к о г о края в этом плане столь значительны, что ими мо-
1 ут не только илл.острнр<ииг;ьсй о т м с ч е т п л е темы, но н р а с к р ы в а т ь -
ся основные вопросы. 

^ глубят знания учапиьхся по отечествепноп нсторпп донолне-
пия к р а е в е д ч е с к о ю n.i.ina при изучснш! темы « Н а ч а л о феодальной 
•-jn(jxn». 

Вопрос о с л а в я н с к и х племенах и их с о с е д я х дан в школьном 
учебнике со ссылкой па письменный источник — « П о в е с т ь времен-
ных лет». Jv'4nTejH) (j6paiuaLT внимание учащихся на то, что в лето-
писи нет \ пом11наиия о n.'ie.vi. нах, паселяип1их в древности террито-
рию nanic io края. Архсологи'^сские данные д а ю т основание предпо-
л(;/кить, что это было п.тсмя вятичсй. Т а к о е сооби1,сние с интересом 
воспринимается п1К0Л!,;;и;.:;ми, т а к как учеб1И1К иллюстрирован 
скульитур1)Г| женииш;.! . ;л .меии вятичей по реконструкции М. М. 
Г е р а с и м о в а . Ос110выьаиси на летоииси, \'чепые долгое время счита-
ли территорию иа.иего края глухой окраипон с л а в я н с к и х з е м е л ь с 
отсталым хозяйственным укладом. Такой в ы в о д напрашивается н 
по тексту учебника. Археологические раскопки 6 0 — 8 0 - х годов по-
зволили с д е л а т ь вывод, что в действительност! ! дело о б с т о я л о ина-
че. В V M l — X вв. шли край был густо заселен с л а в я н с к и м и племе-
нами с высоким уровнем хозяйства . Д о к а з ы в а я это положение, 
учитель предлагает и1кольникам вопросы о з а н я т и я х с.тавян: з е м л е -
делии, скотоводстве , ремесле, р торговых с в я з я х с другими земля-
ми. Ответы учащихся о.ч дополняет в ы в о д а м и о том, что у древних 
с л а в я н нашего края главным занятием было з^.мледелгте и ското-
водство, в кузнечных мастерских изготовлялись .кслезные изделия, 
по своем} ' качеству не уступавише изделиям Кузнецов древнерус-
ских городов. Раскопки п о к а з а . ' т , что доискпе с л а в я н е вслп торгов-
»'iKj с ирич1 риоморскнми городами, с К а в к а з о м , с арабским Восто-
ком. 

Учитсм1ь п р е д л а г а е т т а к ж е у ч а и ц ш с я вспом1П1Ть х а р а ктер по-
строек на с л а в я н с к о м городище и соотнести эти знагп1Я с рисунком 
учебника. З а т е м школьники д е л а ю т в ы в о д о том, что з а б о т а древ-
них славян об укреплении своих поселков была в ы з в а н а постоян-
ными набегами кочевников. 

Сведс!1ня о ю ж н о м соседе донских с л а в я н в древности — Х а -
зарском к а г а н а т е — м о ж н о д о п о л т 1 т ь оппсанпем М а я ц к о й крепо-
сти на реке Т и х а я С о с п а (Лискинский район) — феодального з а м -
ка, построен1Юго в IX в., используя материал книги « М а я ц к о е горо-
дище» под ред. С. А. Плетневой. (М. , 1 9 8 4 ) , а т а к ж е соответству-
ющего р а з д е л а первой г л а в ы . 
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Х а р а к т е р и з у я процесс с к л а д ы в а н и я древнерусской государст-
венности, учитель м о ж е т ввести дополнение о том, что наш край 
п о з ж е других восточнославянских з е м е л ь был присоединен к Ки-
евской Руси, вероятно, это произошло в 9 6 5 году, во время успеш-
ного похода на х а з а р киевского князя С в я т о с л а в а . 

К р а е в е д ч е с к и е дополнения по истории с л а в я н не только рас-
|ннряют круг знаний учащихся но истории родного края, но и поз-
воляют с о з д а т ь целостное представление о теме , о т с у т с т в у ю щ е е з 
учебнике. 

М ы стремились показать , главным образом, пути иснользова-
» т я археологических данных на уроках истории. Вдумчивый ж е 
учитель, проявив творческий подход к оценке имеющихся нсточии-
ков, используя наши рекомендацни, с м о ж е т расширить как поиск 
путей их прпложепия, т а к и форму их подачи. 

Б о л е е подробные сведения об археологии края учитель м о ж е т 
почерпнуть при з н а к о м с т в е с коллекциями фондов В о р о н е ж с к о г о 
областного краеведческого музея и его филиалов, кабинетов архе-
ологии В Г У и В Г П И < научной и научно-популярной литературой 
по археологии края. 
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I I I . И С П О Л Ь З О В А Н И Е Д А Н Н Ы Х А Р Х Е О Л О Г И И 
В О В Н Е К Л А С С Н О Й Р А Б О Т Е 

К а к бы превосходно ни в л а д е л словом учитель, ему не всегда 
удается (дал(е с помощью наглядности) в о с с о з д а т ь картины прош-
лого. Хронологическая отдалеппость и з у ч а е м ы х событий, совершен-
но другие условия жизии, конкретность мьпплепия, особенно у уча-
ни1хся среднего звена , приводят з а ч а с т у ю к осовремениванию быта 
и нравов, и с к а ж с п п о м у представлению о жизни о б щ е с т в а в пронь 
лом, 

п р а к т и к а п о к а з а л а , что добиться глубоких осознанных и кон-
кретных знаний м о ж н о путем органического соединения учебной 
классной и висклассно! ! работы но предмету. 

Вспомним в связи с этим сл(И!а 15. П. Лепипа, говорпви1его: 
« М ы ие верили бы учению, воснитаиию и образоваишо, если бы оно 
было saiTiaiio только в и1Колу и оторвано от иуриоп ж!г^1П1»*. 

В п о к л а с с н а я работа ншрока н многообразна. Обпгествеиио-по-
лезиая наиравлениост! . , нознавапельиость , разнообразие и увлека-
тельность в н е к л а с с н ы х и внен1Кольиых з а и я т т ' ! , в заимодействие в 
работе школы и внен1К0Л1Л1ых учреждепш"!, в о з м о ж н о с т ь увлечь 
учащихся 1юлез}1ым делом li свободное от учебных занятш! в р е м я — 
вот те с л а г а е м ы е ирипципы, которые доллсен р е а л и з о в ы в а т ь и сво-
ей деятельности совреме1П1ый ии<ольный учитель. 

К р а е в е д ч е с к а я работа в ппюле о б я з а т е л ь н о в к л ю ч а е т самосто-
ятельный поиск материалов , творческую, и з ы с к а т е л ь с к у ю деятель-
ность. Учитель прсл<де всего сам д о л ж е н в л а д е т ь исследовательс -
ким методом и методикой обучения учангихся элементам исследо-
вательской работы. С а м о с т о я т е л ь н о е о б д у м ы в а н и е ( в ы б о р ) проб-
лемы — с а м о с т о я т е л ь н а я р а з р а б о т к а плана поиска, с а м о с т о я т е л ь -
ное выдвижение гипотезы (предположения) — проведепис наблю-
дений, фиксирование фактов, их с])авнение, классификация, обоб-
н;епие, д о к а з а т е л ь с т в а , выводы, подготовка рефератов — вот что 
в к л ю ч а е т исследовательский метод обучения. 

И с с л е д о в а т е л ь с к и й метод — выси1ая форма воспитания твор-
ческой инициативы учащихся , их самостоятельности . Он как бы 
концентрирует в себе все то, что формируется системой активиза-
ции процесса обучения. 

В ученических исследованиях р а з л и ч а ю т с я два вида открытий: 
субъективное — открытие истины, известной обществу , но неизве-
стной с а м о м у ученику, и объективное — открытие нового в науке, 
имеющего научно-практическое значение. 

*В. И. Ленин. ПСС. Т. 41. С. 313. 
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т В зависимости от в о з р а с т а учащихся IT ПО мере их интеллек-
туального роста и с с л е д о в а т е л ь с к а я работа у с л о ж н я е т с я по коли-
честву и сложности источников, разнообразию приемов работы, сте-
пени самостоятельности исследований. 

Историко-краеведческая деятельность иыступает как средство 
развития умений и навыков творческого тр; да . В ижоле почти вся 
внеклассная поисково-исследовательская деятельность по архео-
логии базируется иа краеведческой основе. Краеведение не мысли-
мо без применения и с с л е д о в а т е л ь с к о г о метода. И здесь учитель вы-
ступает как организатор и руководитель поисково-исследователь-
ской работы учащихся во всех звеньях обучения. 

В целом внеклассная историко-краеведческая работа подраз-
деляется на массовую, групповую и нндивилуальиую. 

М а с с о в ы е формы — вечера, олимпиады, викторины, конферен-
ции, клубы, создание 1ИК0льных краеведческих уголков, музеев , 
встречи и др. Групповые форм!.1 — кружки, о б щ е с т в а , экскурсии, по-
ходы, экспедиции, лектории^ выиз'ск стенгазет , ж у р н а л о в , рукопис-
ных книг. Инди. ндуальиые формы —• чтение литературы, работа над 
выбранной темой, д о к л а д о м , рефератом, наглядными пособиями и 
т. д. В с е три формы тесным образом переплетаются . В частности, 
есть форма клубно-крул^ковой работы, где сочетаются методы се-
минарского ведения занятий с дискуссиямп. 

В н е к л а с с н а я работа м о ж е т предварять, сопутствовать , после-
д о в а п ! изучению тем па уроках истории, а в целом, в какой бы по-
следовательности она ни в е л а с ь , з а д а ч а ее — м а к с и м а л ь н о е углуб-
ление знаний учащихся по предмету н привитие им вкуса к самос-
тоятельной исследовательской работе. 

Ф а к у л ь т а т и в по археологии 
'Факультативы — как вид внеклассной работы — в настоящее 

время получили широкое распространение в п1Коле. 
Ф а к у л ь т а т и в ы относятся к категории учебных форм, но у них 

много общего с внекласспой работой, т а к как они предполагают не 
только классно-урочную организацию работы, ио и широкую вне-
к л а с с н у ю и внешкольную деятельность . 

Ф а к у л ь т а т и в н ы е занятия — одна из гибких форм более опера-
тивного и полного отражения в школьном образовании современныл 
достижений науки. Ф а к у л ь т а т и в позволяет вносить с у щ е с т в е н н ы е 
дополнения в с о д е р ж а н и е образования учащихся без изменения 
учебного плана, программ и учебников. 

В ф а к у л ь т а т и в а х з а н и м а ю т с я учащиеся , п р о я в л я ю щ и е интерес 
к истории края. Чтобы факультатив был интересен для учащихся 
по с о д е р ж а н и ю , необходим постоянный научный интерес учителя 
к истории края. 
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Г л а в н ы е особенности факультативных занятий: углубленное те-
оретическое изучение мате1)иала; |)азиообразне форм н методов ра-
боты; с а м о с т о я т е л ь н а я деятельность учаииьхся, атмосфера науч-
ного поиска; соблюдение принципов luiTcpeca и добровольности 
учащихся . 

По своему с о д е р ж а н и ю факультативы д е л я т с я на полностью 
построенные на местном археологическом м а т е р и а л а и на общеис-
торические, с привлечением местного материала . В а ж н о , чтобы фа-
культатив 1ЮСНЛ сиецнализнровапный х а р а к т е р : археологический, 
этнографически!! !i т. д. Фак;ультатив по с в о е м у с о д е р ж а н и ю мо-
ж е т о х в а т ы в а т ! , или все аспекты археолог! ! ! ! страны или края, или 
отделыпле ее кру1!!!ые период!л или проблемы. В первом с л у ч а е 
факультатив м о ж е т быть рассчитан на д в а года, во втором — на 
оди!! год. 

Примеры первого i iapiumTa: 
а) археоло1Т1я Вор( ,иежского края; 
б) археоло!'ИЯ C C C i ' ; 
в ) основы археологи!! . 
Пр!!меры второ!Ю вариа!1та: 
а) камеп1!!Л11 liCK на территории С С С Р ; 
б) первобытное 1!скусство в памят!!иках археологи!!; 
в) памятник! ! э!1солита и бронзово!ю века В о р о ! ! е ж с к о г о края. 
Основ!!!>1ми направле1!иямн работы ф а к у л ь т а т и в а явля ! 0тся : 
1) т е о р е т и ч е с к а я !!Одготовка (чтение лекций и с а м о с т о я т е л ь н а я 

работа 1!ад рекомеидоваи!!ой л и т е р а т у р о й !i источ!1иками. Н а и б о л е е 
распространен!1ая форма — семинар, !'де заслу!пипаются i! о б с у ж -
д а ю т с я д о к л а д ы , рефераты, с о д о к л а д ы , оппонирование) ; 

2) экскурси!! , И0Х0Л1Л, эксиедици!!; 
;i) !!тоговое занятие в форме тео|)етическоп конференции. 

1икольиый музей 
1икольный краеведческий музей является одной !13 важ!1ей-

Н!1!Х организационных форм внеклассной краеведческой работы. 
Ш к о л ь н ы е музеи едва л!! не сам1ле М1!0!'0числе!!ные среди му-

зеев , д е й с т в у ю щ и х !ia общественных н а ч а л а х . Otin активно подк-
лючены к вь!нол1!ению задач! ! по охране и использовани!о памятни-
ков истории и культуры, в частности, подлинные памят!!ики, нахо-
дящиеся в ведении н1кольно!о музея, п о д л е ж а т вкл!оче!!!1ю в сос-
т а в музейного фонда С С С Р и учитываются в И!!вентарной книге 
местного музея соответствующе!^) профиля. При этом школьные 
музеи получили с т а т у с общественного музея , что п р е д с т а в л я е т им 
право в ы я в л я т ь , собирать , хранить и использовать вещественные, 
д о к у м е н т а л ь н ы е .материалы и памятники изобразительного искус-
с т в а . 
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П р а в и л а учета, хранен1!я и экспонирования краеведческих ма-
т е р и а л о в в школьных м у з е я х соответствуют требованиям, предъяв-
л я е м ы м государственным м у з е я м * . 

Основным документом учета и охраны м а т е р и а л о в школьного 
музея я в л я е т с я Инвентарная книга, в которой з а п и с ы в а ю т с я пред-
метно все матер1!алы (см. Прилол<ение 1) . З а п и с ь в инвентарную 
К1!!!гу д о л ж н а производиться 0дн0време!!1!0 с поступлением памят-
ников в музей. В конн,е к!!нгн д е л а е т с я з а в е р и т е л ь н а я запись о ко-
лнчест!)е листов, Занис1> и про!!1ивка книг!! с к р е п л я ю т с я печатью 
городскох'о (районного) отдела народного образования . В с е запи-
си дела!отся аккурат!1о чсрпым!! или ф1!олстовыми чер!!иламн. Исп-
равления, которые допускаются в крайнем случае , вносятся красны-
ми чернилами. 

Одповреме! ! ! !о с за!1Нсыо в 1 ! ! !вентарную К ! т г у !{а к а ж д о м му-
зейном предмете п р о с т а в л я е т с я !!!ифр. Шифры состоят 1!3 условного 
обозначения музея и порядково! 'о (инвентарного) номера по инвен-
тарной кн1!ге. 

Д л я систематизированного учета музейных предметов приме-
ня!отся картотеки. К а р т о т е к а состоит из карточек, на которых в 
краткой форме записаны данные по к а ж д о м у музейному предмету: 
название, оп!!сание, датировка , !1!нфр, место хранения (и!каф №, 
полка №, в и т р а ж № ) . В качестве карточек м о ж н о использовать би-
блиотечные карточки. 

При ЭКСПОНИрОВа1!1!Н ПаМЯТ!1ИК0В 1!СТ0рН!! и культуры в И1К0ЛЬ-
ном музее особое место зан! !мает эт1!кетаж !! аи! !отнрование экспо-
натов. Тексты эт1!кетажа и аннотац1!н !!рпз!!аи!>1 объединять экспо-
!!аты в ЦеЛОСТ!!уЮ ЭКСПОЗНЦ!1Ю. 

Основные прннц!1пы построения экспозиции: а ) научность, 
б) доступность, в ) нагляд!10сть, г) эстетичность. 

П р и н ц и п н а у ч н о с т и предполагает достоверность , соот-
ветствие содержа!!Ия экспоз!щии совремеи!!!5!м научным знан1!ям. 
При этом и экспонаты, н отдельные стенды ил1! в и т р а ж и внутри эк-
спозиции долл{ны быть р а з м е щ е н ы по хронологическому принципу 
п таким образом, чтобы с о з д а в а л о с ь !1елост!!ое воспр!1ятие разви-
Т1!я !1Сторического процесса во пза!1мосвязи C B O ! I X явлен1!Й (чтобы 
экспо1!аты !!е выпадали из общей цеп!! формирования предметных 
знании) . Fi ряде с л у ч а е в 1!еобходимо предусматр1!вать !! терр1!т0-
р!1альнь!Й принцип п о к а з а экспонатов . 

П р и н ц и п д о с т у п н о с т и исключает перегрузку экспози-
!!,ии дублирующими м а т е р и а л а м и , детализацией (показом малозна-
чительной вариантности источника, заглуша!ощей ведущ!!е е!ю приз-

*См. список литературы в приложении. 
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п а к и ) , обилием специальной терминологии и пространно изложен-
ными формулировками в аннотациях. Аннотации д о л ж н ы быть кра-
ткими и четкими по о т р а ж е н и ю с у щ е с т в а аннотируемого материа 
ла . Очень в а ж н о при этом найти т а к о е решение подачи м а т е р и а л а , 
чтобы, сохраняя научный иринцип, экспозиция у д о в л е т в о р я л а в 
познавательном отнон1ении запросы учащихся разного возрастного 
уровня и разной степени подготовленности. 

Г1 р и и ц и и н а г л я д н о с т и предполагает простоту ориеп-
тировання в содержании экспозиций, где отдельные эксионаты и их 
комплексы д о л ж н ы «смотреться» , не заглун]ать друг друга, для к а ж -
дого из них д о л ж н о быть свое место. При этом следует использо-
вать и1ирокий набор приемов и методов показа м а т е р и а л о в : объем-
ный в сочетании с плоскостными графнчсскимп н х у д о ж е с т в е н н ы -
ми реконструкинями, цветовой (выделение фона по хронологичес-
ким эпохам, археологическим культурам, к о м п л е к с а м ) , нспользо-
папие электрических подсветок и т. д. 

П р и н ц и п э с т е т и ч н о с т и нредусматривает высокий 
уровень х у д о ж е с т в е н н о г о исполнения экспозииип, когда вещи раз-
меи1,еи1л и гармоничном сочетании, цветовые тштпа не режут г л а з 
своей несовместимостью, макеты и реконструкции ие несут аляпо-
ватости, этикетки и аннотации выполнены в едином стиле и акку-
ратно, а их крепление м а л о з а м е т н о . Этому ж е принципу подчинено 
изготовление шкафов, полок, витрин, стендов и т. д., которые д о л ж -
ны быть однотипными, иметь оптимальные размеры, а ие произво-
дить впечатления громоздкости и случайного сочетания. 

Вполие понятно, что на практике приходится с т а л к и в а т ь с я с 
проблемам помещения для ндкольных музеев , со слабой источии-
ковой базой и т. д. В таких с л у ч а я х следует исходить из конкретных 
в о з м о ж н о с т е й : организацией на первых порах не музея, а археоло-
гического уголка с о д н и м — д в у м я стендами; отсутствие подлинных 
экспонатов м о ж н о заменить м у л я ж а м и , фотографиями, цветными 
рисунками. О д н а к о во всех с л у ч а я х при организации экспонирова-
ния необходимо с о б л ю д а т ь вьииеназваппые прининпы. 

Одной из наиболее активных форм собирательской работы 
школьников я в л я ю т с я экспедиции, походы и путешествия по род-
ному краю. Б о л е е подробные д е т а л ь н ы е рекомендации по органи-
зации школьных музеев м о ж н о найти в специальной методической 
л и т е р а т у р е * . 

Археологическая экскурсия 
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Экскурсии д а ю т в о з м о ж н о с т ь учащимся увидеть подлинные 
памятники материальной культуры, а через них к а к бы прикоснуть-
ся к прошлому; они в значительной мере конкретизируют знания 
и помогают по-новому увидеть и осмыслить исторические явления. 
Эффективность экскурсии во многом зависит от ее организацион-
ной подготовки. К а ж д а я экскурсия — это с в о е о б р а з н о е занятие , к 
ней учитель д о л ж е н готовиться не менее тщательно , чем к уроку. 
Учитель-историк д о л ж е н иметь годовой экскурсионный план. Т е м а 
экскурсии определяет выбор о б ъ е к т а , цель, методику ее проведе-
ния. 

Учитель д о л ж е н з а р а н е е предупредить учащихся об экскурсии, 
разъяснить своеобразие этого занятия (неповторимость, скоротеч-
ность и т. д . ) и поставить перед ними учебио-педагогическую цель. 
Таким образом, до начала экскурсии учепшчи к л а с с а или члены ар-
хеологического к р у ж к а д о л ж н ы знать : 

а ) срок и время проведения экскурсии, 

б) тему и цель экскурсии, 

в) необходимость отчитаться в полученных знаниях. 
Д л я членов к р у ж к а следует посвятить отдельное занятие ана-

лизу нроик'дщей экскурсии. С т а в я т с я такие вопросы: 

1. Что в экскурсии опи считают особенно у д а ч н ы м ? 

2. К а к и е вопросы остались иевыясиенными, недостаточно рас-
крытыми? 

3. К а к о в ы будут ваши предложения по организации и прове-
дению экскурсии? 

Т а к а я завери1аюп1,ая работа с членами к р у ж к а учит их д а в а т ь 
оценку зкскурсии в целом, что особенно в а ж н о для подготовки из 
их числа экскурсоводов . 

Д л я проверки знаний экскурснонного материала учащимися 
предлагается ряд вопросов: 

1. О каких новых явлениях в истории вы узнали иа экскурсии? 
2. К а к и е экспонаты позволили вам уяснить тот или иной воп-

рос? 
*См. список литературы в приложении. 
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3. Какой или какие экспонаты на в а с произвели особое впечат-
ление? • 

4. Что на экскурсии запомпилось" вам больше всего? 
З а м е т и м , что экскурсии могут проводиться не т о л ь к о в музее , 

но п на конкретном археологическом памятнике. В этом с л у ч а е сле-
дует говорить об экскурсии-походе. Организация такого мероприя-
тия, как правило, вытекает из прохождения той или иной учбной 
темы иа уроках в 1нколе в целях ее закрепления или предваритель-
ного ознакомлепня с ней. 

Школный архсологичский кружок 

К а к очень верно отмстил одни видных советских педагогов, 
— « К р у ж о к есть то звено, за которое нужно уцепиться для того, 
чтобы втянуть всю цепь р а з н о о б р а з н ы х форм внеклассной рабо-
ты.. .». При правильной постановке внеклассной работы все дело 
доли'сно вестись и организоваться не только через кружок, но и 
от к р у ж к а , по возможности по его инициативе». В настоящее время 
накоплен достаточно большой опыт деятельности школьных архе-
ологических круллшв, который обобщен в ряде специальных изда-
ний. В п р о г р а м а х д л я внетпкольных учреждений и о б щ е о б р а з о в а -
т'лтьпых 1НК0Л имеется програм.ма к р у ж к а « Ю п ы е а р х е о л о г и » * * . В 
объягпительиой записке программы сформулированы цели и з а д а -
чи к р у ж к а , осиовпой круг вопросов, п р е д л а г а е м ы х для изучения. 
П р о г р а м м а яв .шотся типовой. 

«1Дель кру лка, — говорится в программе, — з н а к о м с т в о шко-
льпиков с др(.-:и1спшим периодом истории С С С Р , с процессом ста-
иовлния человечества З е м л и , воспитания у них материалистичес-
кого понимания 1!с;ч)рии. З а н я т и я в к р у ж к е д о л ж н ы способство-
вать развитию историзма мышлений школьников, знакомить их с 
основами археологии С С С Р , полевой работой ученых-археологов , 
Typn.iMOM, топ(И'рафией, пробул<дать у них интерес к истории, об-
ществоведению, , географии, к истории науки и техники, памятникам 
истории и кул1.туры края» . 

Д а л е е в объяснительной записке говорится о приобретении кон-
кретных знаний и практических навыков в процессе деятельности 
к р у ж к а . П р е д л а г а е т с я участие в пем учащихся V H — X I к л а с с о в . 

"Вараиокий П. П. Методика преподаиания экономической географин.— 
М., 1900. С. 3 8 9 — 3 9 0 . 

**Розенфельдт Р. Д. Программы для внешкольных учреждений и об-
п.<еобразовательных школ. Туризм и краеведение (юные археологи). —М.: 
Просвещение, 1976. С. 152—164 . 

t8 У 

При наличии болыпого числа ж е л а ю щ и х их целесообразно разде-
лить на д в е группы: м л а д ш у ю ( V I I — I X к л а с с ы ) и стари1ую ( X — 
XI к л а с с ы ) . Организация занятий предполагается по двухлетней 
программе. Из тематики программы, составленной Р . Д . Розен-
фельдтом, видно, что реализация ее в о з м о ж н а ири наличии высо-
кой квалификации и методической подготовки руководителей круж-
ка, а т а к ж е добротной материальной базы. 

П р е д л а г а е м а я тематика шире, чем .вузовский курс археологии 
С С С Р . Поэтому она м о ж е т быть осуществлена г л а г н ы м образом, 
в Д о м а х или Д в о р ц а х пионеров тех городов и районов, в которых 
имеется соответствующий р\'ководнтель и м а т е р и а л ь н а я б а з а . 

В обычной и1Коле архсологически! ! к р у ж о к м о ж е т работать по 
более простой и доступной т е м а т и к е с акцентом на местный мате-
риал. 

В целом работа к р у ж к о в о с у щ е с т в л я е т с я в двух иаиравлени-
ях: 

1. Теоретическом (беседы, лекции, д о к л а д ы , конференции, вик 
торипы, с а м о с т о я т е л ь н а я р а б о т а ) . 

2. Практическом (экскурсии, походы, экспедиции, лаборато-
рии). 

Вся работа по инклам делится на три э т а п а : предэкпедициои-
иый, экспедиционный и послеэкспедиционный. 

Организующим центром к р у ж к а и главным его действующим 
лицом является руководитель. Соверп1енно необходимое условие 
создания к р у ж к а — личная заинтересованность и инициатива руко-
водителя. Учитель истории как руководитель д о л ж е н иметь хотя 
Пы минимум знаний по проблемам археологии. О с н о в а этого — са-
мообразование. Руководитель — умелый организатор, тонкий пси-
холог, интересный человек, лидер. 

Первая и основная проблема, которая волнует историка, ре-
HHiBHiero с о з д а т ь археологический к р у ж о к — с чего начать? Д л я 
этого требуется : 

1. О б с т о я т е л ь н о продумать план работы во всех д е т а л я х . План 
д о л ж е н быть реальным для осуществления. 

2. В ы я в и т ь и изучить сумму доступных источников и литерату-
ры. 

3. На этой основе, а т а к ж е исходя из специфических условий 
И1К0ЛЫ, наметить цикл практических занятий с конкретным з а д а -
нием для к а ж д о г о члена к р у ж к а . 

4. П р о д у м а т ь в о з м о ж н о с т ь участия в экспедиционной работе. 
Консультироваться по данным и другим вопросам с археологами-
специалистами (на б а з е археологической экспедиции В о р о н е ж с к о г о 
Щ'динститута действует ежегодный л а г е р ь юных а р х е о л о г о в ) . 
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При формировании к р у ж к а необходимо проконсультироваться с 
учителями истории и к л а с с н ы м и руководителями тех ребят, кото-
рые изъявили ж е л а н и е з а н и м а т ь с я в кружке . К р о м е того, следует 
определить общую направленность интересов и индивидуальные на-
клонности к а ж д о г о будущего к р у ж к о в ц а . Руководитель к р у ж к а 

д о л ж е н быть з и а к с м с планом работы к л а с с а , а т а к ж е со сроками 
каникул, трз'дозой практк'ки, о б щ е ш к о л ь н ы х мероприятий, Исходя 
пз этого, уточняется план работы к р у ж к а . 

Па первой стадии организации к р у ж к а м о ж е т быть применено 
анкетпроваиие по вопросам, фиксирующим урове!По знания уча-
щихся, ИХ интересы, и в соответствии с этим строить дальнейшую 
работу к р у ж к а . 

Надо постоянно иметь ввиду, что одио или несколько з а с е д а -
ний, пусть с а м ы х у с п е ш н ы х — э т о еще не кружок. Д л я его оконча-
тельного оформления нужна целостная система мероприятий, ста-
бпль;тоеть и продолжительность работы. Но это ж е не у м а л я е т ва-
жного значо!Шя пер.вых встреч с будугцими юными археологами. 
От того, г .асколько интересно они пройдут, будет зависеть колнче-
стпеггный и качественный с о с т а в к р у ж к а . 

К р у ж о к д о л ж с ! ! быть че1Ко построен в структурно-организа-
nrioHMOM отношении с с о о т в е т с т в у ю щ и м распределением обязанно-
стей, Г л а в н ы м помоицшком ) чителя я в л я е т с я староста . На членов 
кру> :ка в о з л а г а ю т с я такие обязанности: художник, корреспондент, 
фотограф, редактор газетт,! или бюллетеня, библиотекарь. Н у ж н о 
стремиться к i ому, чтобы у к р у ж к а было отдельное помещение или 
уголок. В с е нунтчты плана' и сроки их выполнения необходимо об-
с у ж д а т ь на з а с е д а н и я х к р у ж к а , а з а т е м с о г л а с о в а т ь с администра-
цт!ей школы. 

Б о л ь ш у ю роль играет актив к р у ж к а . В его работе н у ж н а глас-
ность, для чего полезно иметь свой школьный уголок или стенд, 
куда ' п о м е щ а е т с я план работы, т е м а т и к а сообщений, новые нн-
формации. Это поднимает авторитет археологического к р у ж к а в 
И'коле. ^ 

Основное правило работы — дисциплина. С а м руководитель в 
У': ом oTHOHienHH обязан п о к а з ы в а т ь о б р а з е ц точности и пунктуаль--
ностп. Если назначил з а с е д а н и е или в с т р е ч у — б у д ь точен и без 
нужды не отменяй или не переноси мероприятие. П о о б е щ а л — сде-
лай о б я з а т е л ь н о . З а инициативу и активность нужно находить спо-
собы поощрения. Д а ж е п о х в а л а из уст авторитетного руководителя 
— награда . О б я з а т е л ь н ы м условием деятельности археологическо-
го к р у ж к а д о л ж е н быть принцип хорошей учебы его членов. 
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Изучение основ археологии и проведение практических занятий 
рассчитано на д в а года (члены крул<ка п о д р а з д е л я ю т с я на д в е 
в о з р а с т н ы е группы: с т а р ш у ю — ученики X — X I к л а с с о в и м л а д -
шую — ученики V I I — I X к л а с с о в ) . В условиях восьмилетней шко-
лы деление на группы необязательно. 

В группу первого года занятий лучше всего приглашать уча-
щихся V I I классов , не з а н я т ы х летней трудовой практикой. У этих 
ребят еще нечетко определены наклонности при избытке активно-
сти и интереса ко в с е м у о к р у ж а ю щ е м у . 

П Р Е Д Э К С П Е Д И Ц И О Н Н Ы Й Э Т А П преследует три основных 
цели: 

1) спегшальную подготовку по археологии; 
2 ) нравственное воспитание; 

3 ) физическую з а к а л к у . 

Основное с о д е р ж а н и е специальной подготовки по археологии 
изложено в плане н программе занятий к р у ж к а . С этой ж е целью 
следует определить круг самостоятельной работы к р у ж к о в ц е в . Сю-
да входит: 

а ) изучение популяриоп и паучпо-популярной археологической 
литературы (по к а ж д о м у разделу программы руководитель д о л ж е н 
предложить список литературы для чтения) . П р о в е р к у с а м о с т о я -
тельной работы с книгой м о ж н о о с у щ е с т в л я т ь в форме прослушн-
иаипя пебольпшх сообщений на з а с е д а н и я х к р у ж к а , причем, чтобы 
!Г!Се)!ч;гп> norsTopoi;, руководитель д о л ж е н четко распределить раз-
д."![.1 книг (к1шги) для к а ж д о г о к р у ж к о в ц а . Т а к а я форма способ-
ствует развитию навыков выступления перед аудиторией, совершен-
ствует культуру речи; 

б) написание рефератов. Т е м ы рефератов д о л ж н ы быть подоб-
раны с учетом индивидуальных особенностей к а ж д о г о к р у ж к о в ц а . 
Полезно д а в а т ь одну тему двум к р у ж к о в ц а м , чтобы они выступили 
в соавторстве . Этим воспитывается коллегиальность в работе. В 
конце полугодия наиболее иптерссные рефераты следует з а с л у -
шать па заседании к р у ж к а . Примерные темы рефератов: «Пери-
одизация и хронология археологии», « М е т о д ы естественных наук и 
археология», «Древнейший период ч е л о в е ч е с т в а » и т. д. ; 

в ) изучение фотодела и точных измерительных приборов. Прак-
тика показывает , что определенная часть школьников з н а к о м а с 

элементарными основами фотографирования. П о э т о м у руководитель 

ИИ 



д о л ж е н лшпь допссти знапия до нужного уровня, а главное — на-
прав;. . : : , гу работу в русло археологической специфики. Юные ар-
хеологи д о л ж н ы о в л а д е т ь н а в ы к а м и съемки панорамы памятника, 
профиля раскопа, находок в естественном состоянии, деталей раз-
личных конструкции и т. д. В процессе занятий с точными прибо-
рами (нивелир, теодолит, бинокуляр) руководитель м о ж е т предло-
жить д в у м — т р е м к р у ж к о в ц а м освог:ть эту работу, а затем прово-
дить и н с т р у к т а ж с остальными членами к р у ж к а . В с е занятия в ме-
тодическом отиошсчии строятся в виде бесед, докладов , с л о ж н ы х 
коллективных мероприятий. 

Интересно п с иользон Г!роходят нрактические занятия, па ко-
торых юные археологи учатся рисовать керамику и вещи, работают 
с полевой документацией, с о о р у ж а ю т макеты, д е л а ю т м у л я ж и (ко-
нин) вещей. 

Н р а в с т в е н н о е соспптапие в к р у ж к е осуществляется на 
всех эт : ;пах деятельности, хотя к а ж д ы й из этапов имеет спои осо-
бенности. ОСщи'ч ж е папраплением я в л я е т с я формирование основ 
г у м а н и с т и ч е с к о ю мировоззрения. Конкретные задачи этой рабо-

ты пг1дроСио и з л о ж е н ы в методической литературе* . 

Очешз в а ж н о , чтобы руководитель научился творчески под.чо-
дить к вопросам нравственного воспитания через данные ар-
хеологии. На иредэкспедицгюнном этапе оно получает воплощение 
в подготовке д о к л а д о в . Очень полезно выпускать стенные газеты 
к юбилеям и празл!1икам. Н а и б о л е е удачные д о к л а д ы следует 
з а с л у ш и в а т ь как иа з а с е д а н и я х к р у ж к а , т а к и на к л а с с н ы х часах . 

Больнлое Л1аче!1ие имеет подготовка к экспедициоЕщому эта-
пу, где о с у щ е с т в л я ю т с я разведки и раскопки. Эти мероприятия 
требуют от школьников хорошей з а к а л к и и отличной физической 
подготовки. Поэтому руководитель д о л ж е н поставить перед круж-
коицамп пепремеииое условие : строгое соблюдение режима дня 
(г;ключая з а р я д к у ) и занятие в одной из н 'кольных спортивных сек-
Ц!111. В ссение-весЕлчП'П период необходимо проводить походы в вы-
ходные дни, а в зимнее время — л ы ж н ы е походы. Порою у некото-
рых руководителей в ы з ы в а е т недоумение т а к о е требование, как 
наличие значка «Турист С С С ; ' » у ребят для оформлен!!я в экспе-
дицию. О д н а к о это весьма разумное penienne дает огромную поль-

дл;; подготовки к экспедиции. С о г л а с н о плану занятий кружк.1 

*Спирн11 Л. Ф., Капань;:пп1 П. В, Идейно-политическое воспитание Ш1.:оль-
1.ЛК03. —Ы., 19С2. 
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необходимо провести как минимум 8 — 9 о б щ е о з н а к о м и т е л ь н ы х По-
ходов и обследований археологических памятников. Походы спо-
собствуют не только спецподготовке, но и реи1ают многие воспита-
тельные задачи, особенно в а ж н ы е в период формирования и на-
чальной деятельности к р у ж к а : р а з в и в а ю т чувство к о л л е к т и в и з м а 
и взаимной выручки. 

В процессе занятий на местности кружкопцы о в л а д е в а ю т и 
чисто практическими навыками, нсобход: :мыми для экспедицион-
ных условий: учатся разводить костер различными способами, го-
товить пищу, ставить палатки, р а з б : ! з а т ь л а г е р ь и т. д. 

Д о в ы х о д а учащихся в поле с целью обследования археологи-
ческих памятников и з у ч а ю т с . вопросы: 

1) местонахождение н условия расположения памятников ; 
2 ) виды или паимеповапил памятников (кургаш, ' , городища, 

стоянки и т. д . ) ; 
3 ) приемы описания ! ;амятников (его размеры, степень сох-

ранности и т. д . ) * ; 

4 ) описание находок с памятника (сюда входит: опрос местных 
жителей отиосителшю того или иного памятника ; проведение опи-
сапия и зарисовки имеющихся обнажений: выяснение относительно 
того, я в л я е т с я лн памятник новым или и<е он у ж е был известен и 
получены о нем дополнительные с в е д е н и я ) ; выбор формы исполь 
зонания нолучеппых данных в школе и установление связи с крае-
ведческим музеем и с О б щ е с т в о м охраны памятников. 

Н е з а д о л г о до начала следующего , экспедиционного этапа ру-
гоиодителю следует провести д в а очень в а ж н ы х мероприятия в 
Ц1'.'1ях проверки готовности членов к р у ж к а к полевой работе. 

1. Зачетное занятие. К р у ж к о в ц ы д о л ж н ы п о к а з а т ь знания при-
родно-географнческих условий того района, где предстоит вести 
нолевые нзыскапия, типы памятников, их топографию, а т а к ж е 
|'ииы конкретных веидественных источников, какие х а р а к т е р и з у ю т 
.л.аиные археологические памятники. 

2. Двухдневный 1Юход. Необходимо о т р а б о т а т ь все детали на-
'::1.!и.ной стадии экспедиции. Это позволит к а к руководителю, т а к 
и к р у ж к о в ц а м четко усвоить необходимые операции: разбивку ла-
геря, приготовление нищи, д е ж у р с т в о , подготовку раскопа к иссле 
довапию. 

О б а эти мероприятия будут с п о с о б с т в о в а т ь окончательной го-
товиости к экспедиции. Перед оформлением официальных бумаг на 
раз1)еи1еине участия в экспедиции необходимо провести родительс-

*См. приложение 3. 
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кое собрание. В ы я с н и в все организационные вопросы, руководитель 
д о л ж е н получить от родителей справ: . ; ! о разреше!!Н!1 li.x детям уча-
с т в о в а т ь в экспедиц!!и в течение уста!!0влеп!10Г0 срока. 

Экспеди!и'!0нрый этап 

Порядок о])1 апиза! : ! : ! ' и !1ровсдс1!!!Я 1!0Х0Д01!, а тяк/;;е ; частня 
в экс!1едиц ! !я:. , права и с б я з а т ю с т ! ! ру!«)вод1!тслеп i! участников, 
ivicpb! по обссгс чсчшк) бсзопас!!ост1! изложены в специальной «Ии-
струкцп.'! :ю орга!1изацни и провсде!!Н!о туристских походов, экспе-
дт1!!Й, !; экс!сурс1!й с учащ!!?.1нся па территории С С С Р » , утвсрй<дсп-
!К)1! 19 !!.оня 1986 !'ода Мпппстерством просвсще!!Ия С С С Р . 

Г)б;;заи!Т0СТи научного руког.од!!теля экс1!ел!;1:и!! мо1'ут быть 
1:о:5,'..1жеиы lia руководителя гТ';спелт!ЦИ0Н!!0п группы или на уч!1те-
.•:я, веду!це1-о к р а е в е д ч е ' . . ; • ) р.':ое : у в |!!коле. Кроме того, обязап-
!!0сти !!ауч1Юго руководитсля могут возлагат1,ся !!а сотрудника на-
учного учрСЖДСН!!Я. 

Э!-:с1;ед!!1!.ионпый эта1! м о ж е т в : 'лючать проведе1Т!!е разведоч!1!,!х 
ра(;: т, участие в CTaiiHonapiibiX р а с к о п к а х а р х е о л о ш ч е с к о г о памят-
н-п-:.'1 !'. совокупности или по отдельности, ограничиваясь липп) од-
ним из ппдои работ. 

Археологические разведки 

1.'. 'лыо ярхсолог ; !чсских разведок я в л я е т с я выявление новых 
и..:мятннков, а т а к ж е ппоперка-состояния и степени сохранности 
у ж е известныч археологт: ' ;еских обТ)е1<тов. 

Территория Среднего Д о н а в к л ю ч а е т относительно развитую 
речную систему, где глаина'̂ !т река — Дон, протекая в широтном 
панравлеп; ! ; ! (с севера на ю г ) , в силу направления вращения З е м -
ли имеет высокий правый и низкий левый берег. П р а в о б е р е ж ш л е 
i-oHTr-Ki! Доп". — реки Б ы с т р а я Сосна . Снова , В е д у г а , Т и х а я Сосна , 
Черная К а л и т в а др., протекают с з а п а д а на восток, причем все 
f^m хяр;-1;т::ри::уются высокими поймами. Под высокими поймами 
понимаются береговые лппни, в равной етепе.пи (т. е. оба б е р е г а ) 
гг-днятые над летним ординаром реки от 2 — 2 , 5 м п более. 

Л( побережные притоки Д о н а — реки В о р о н е ж , Битюг, Хопер 
и другие, как и Дон,' отмечены тенденцией дв!1ження в 1пиротиом 
направлении, ввиду чего у нпх местами фиксируюл-ся высокие уча-
стки правых берегов. Некоторые из этих рек имеют низкие поймы 
(обычно л е в о б е р е ж н ы е ) , не поднимающиеся над уровнем воды вы-
п!е 2-х метров. Р> силу этого реки нередко «меандрнрог.али» — изме-
няли направление пути в пределах наиболее низменных участков , 
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отчего появлялись новые русла , « р у к а в а » , излучины, затоны. Д а н -
ное о б с т о я т е л ь с т в о особенно в а ж н о учитывать, поскольку в т а к и х 
с л у ч а я х наиболее перспективным о к а з ы в а е т с я осмотр ранних русл 
( с т а р и ц ) , а не современных, если они возникли в недалеком про-
И1Л0М. 

Необходимо учитывать и то о б с т о я т е л ь с т в о (вызванное , глав-
ным о б р а з о м , длительной распашкой б е р е г о в ) , что многие из не-
больших рек прекратили свое существование и определяются лишь 
но сухим руслам в б а л к а х . З а м е т и м , что о в р а ж н а я система осо-
бенно развита в правобережной части Среднего Прндонья. Степень 
древности балок и оврагов визуально определяется их шириной, 
углом падения откосов, состоянием почвенного покрова. Например, 
молодые овраги, как правило, узкие, с крутыми склонами, часто 
зигзагообразны, края оврагов о б н а ж е н ы недавними оползнями. 

Общей закономерностью мест поселений всех археологических 
•>иох я в л я е т с я их о б я з а т е л ь н а я с в я з ь с водоемами. Этим обстоя-
тельством и определяется маршрут разведок — по берегам реки и 
старинных озер. Однако нужно четко себе п р е д с т а в л я т ь з а в и с и м о с т ь 
шыбора места для поселений от потребностей хозяйственной дея-
тельности древних коллективов людей, способов получения необ-
ходимого продукта, уровня общественного развития этих коллек-
тивов в разные археологические периоды. Надо иметь в виду и 
многообразие функционального назначения типов памятников. По-
ясним сказанное на ряде примеров. 

Л ю д и древнекаменного века ( п а л е о л и т а ) , как п о к а з ы в а ю т ре-
чу,11,т ;гг1,1 исследований, были п р е ж д е всего охотниками на крупных 
-I пиотных (ма.монт, носорог, бизон) , причем охота была загонной, 
с использованием естественных особенностей рельефа м е с т н о с т и — 
об1)ывов и крутых о в р а ж н ы х склонов. Именно такой рельеф более 
всего характерен для правобережной части Д о н а и некоторых уча-
ст ков правых берегов его левоберс:'Кнь!х притоков. З д е с ь водились 
крупные виды животных, избегавитнх низменные, топкие участки 
()ерегов. Не случайно поэтому все известные палеолитические сто-
янки на верхнем и среднем Д о н у выявлены на высоких т е р р а с а х и 
их выступах (стояики у сел Костенки и Г а г а р и н о ) . 

М е с т а кратковременных стойбищ бродячих мезолитических 
O \ ( J T H H K O B на мелких нестадных ж и в о т н ы х и нтиц следует искать 
Плиже к реке. — на первых т е р р а с а х и о с т а н ц о в ы х д ю н а х в поймах 
р, к, поскольку именно эти места более всего соответствовали их 
охотничьему маршруту. 
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в эпоху неолита, наряду с охотой, получает развитие рыбо-
ловчс, :коо хозяйство , причем с появлением челнов и сетей эта от-
расль нередко о к а з ы в а л а с ь главенствующей. Вновь поселки стано-
вятся долговременными, а организация их приурочена к устям не-
больишх рек или к их излучинам, где удобнее о с у щ е с т в л я т ь ры-
боловный промысел ( п е р е г о р а ж и в а т ь реку сетями, з а к о л а м и и дру-
гими приспособлениями) . Эти поселки р а с п о л а г а ю т с я на первых 
т е р р а с а х и о с т а н ц о в ы х дюнах , а т а к ж е непосредственно по бере-
гам рек с высокими поймами. Нередко неолитические м а т е р и а л ы 
м о ж н о о б н а р у ж и т ь и па невысоких в с х о л м л е н и я х на низких поймах 
рек. Это — сезонные стойбища охотников-рыболовов . 

Иное местополола 'пие поселени!! последующих эпох. Ч а щ е они 
о б н а р у ж и в а ю т с я на вторых террасах , высоких м ы с а х коренных бе-
регов — т а м , где наиболее удобно о с у щ е с т в л я т ь обработку участков 
ири з е м л е д е л ь ч е с к о м х о з я й с т в е и з а н и м а т ь с я прндомным скотовод-
ством. С распространеинем з е м л е д е л и я и с к о т о в о д с т в а происходя г 
в а ж н ы е изменспии и п общественных отношениях. Теперь родопле-
менные богатства ( г л а в н ы м о б р а з о м — с к о т ) требуют охраны or по-
с я г а т е л ь с т в иноплеменников, и поселки с загонами возникают на 
труднодоступных местах — на высоких м ы с а х с крутыми склона-
ми, откуда о т к р ы в а е т с я н!ирокий обзор местности. 

В целом ж е выбор места для стационарных поселений во все 
эпохи, наряду с учетом специфики хозяйствования и общественного 
у к л а д а , предполагал и общие требования : м а к с и м а л ь н а я приблн-
л<еппость к водоему, выбор ровного участка площади, который бы 
поднимался над >ро1шем воды в такой стенепн, чтобы ему ие 
у г р о ж а л и ве!нш:о паводки, хороший обзор местности, естественная 
защищенность от северных ветров, что т о ж е , как правило, учиты-
валось . 

Иные требования преследовал выбор места для оргаиизации 
м о п ' л ь и и к о в , если сам погребальный обряд был сопряжен с поме-
щением умерших в з е м л ю . В таких с л у ч а я х выбирались сухие воз-
вышенные участки, причем в неолитическую эпоху предпочтение от-
д а в а л о с ь участкам с легкими супесчаными почвами и песчаиым 
грунтом, а в раннем средневековье ( с а л т о в о - м а я ц к а я культура) 
наоборот, могильники с о о р у ж а л и с ь в плотном грунте. С л е д у с г 
иметь ввиду, что в эпоху камепиого века (а иногда и в последую-
щие эпохи) захоропеиия нередко с о в е р ш а л и с ь на плои^ади поселе-
нии. 

Рассмот|)енные примеры размещения археологических памят-
ников определенных эпох на Д о н у о т р а ж а ю т общую закономер-
ность. В частных ж е с л у ч а я х иногда приходится с т а л к и в а т ь с я с са -

т 

мыми неожиданными явлениями, например, с размещением поздне-
неолитических стоянок на высоких мысовых у ч а с т к а х , где позднее 
возникли укрепленные поселения. 

В целом ж е , как вытекает из сказанного , все участки речной 
долины, а такл-;е прилегающая к ней в о д о р а з д е л ь н а я площадь д о л ж -
ны подвергаться т щ а т е л ь н о м у нзучегппо. 

Д л я нроведсппя разведки в зависимостн от степеш! сложности 
выбранного маршрута и e i o иротяжепио^!и формируется разведоч-
ная группа. Наиболее оптимальное количество ее членов — 5 — 6 
человек. В а ж н о т а к спланировать разведку, чтобы в процессе ее 
были о б я з а т е л ь н о изучены все учаетк! ! мар1прута, ж е л а т е л ь н о по 
обоим берегам реки. Д л я у с п е ш н о ю проведения ра: ;ведки группа 
д о л ж н а имет'. е собой необходимые принадлежности: фотоаппарат, 
компас, рулетку, лнпейки, каранданш, ноле, кисть, тетрадь для 

записи наблюдений, миллт-метровую бумагу для ч е р т е ж н ы х работ и 
бумагу для упаковки п:!ходок. Необходимо обратить внимание и 
иа личную экипировку к а ж д о г о . из членов группы, с тем чтобы 
в 1.ути и з б е ж а т ь натирания ног неудобной обувью, простуды, пере-
грева па солпне. В период проведения разведки строго с о б л ю д а е т с я 
дпсп,инлииа, безусловное выполненне указаний руководителя. 

Перед к р у ж к о в ц а м и ставится з а д а ч а ие только научиться нахо-
а!Г1ь места древних поселений и погребальные памятники, но и 
(1)нксн1)овать их иа карте, составля-гь глазомерные планы археоло-
гических обт>ектов, оценивать степень сохранности при определе-
ипп их культурио-хронологической прпнадлежностн. Д л я археоло-
ш ч е с к н х че1)тежей и карт принята система условных обозначений 
(рис г/). 

Лрхеоло! нческис разведки о с у щ е с т в л я ю т с я , как правило, па 
leppiiTopnn Ik'pxHcro и Среднего Д о н а , где в большом количестве 
представлены памятиики неолита, энеолита, эпохи бронзы, ранне-
го ж е л е з н о г о века и раннего средневековья . Это дает к р у ж к о в ц а м 
прекрасную в о з м о ж н о с т ь непосредственно знакомиться с типами 
.•||г,еологических памятников разных эпох и спецификой их топогра-
||)пческого размещения. 

Основным приемом археологических р а з в е д о к я в л я е т с я тща-
1 ЛЫ1ЫЙ осмотр местности по выбранному м а р ш р у т у * . Пример со-
I |.1в,'1епия карты археологической разведки см. на рис. 18. 

'Описание других приемов поисков археологических объектов дано в 
' Ш'циальпом разделе книги Д. А. Авдусина «Полевая археология», —М., 
1!1Н(). 
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Н а и б о л е е распространенны1Ми чипами археологических памят-
ников донской территории я в л я ю т с я неукрепленные поселения, го-
родища, курганные и грунтовые могильники. 

Рис. 17. Система условных оОозиачении к архео11Ш1-'ич'еики.У1 чсмл^/пи.,, 
н картам. 
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Неукрепленные поселения — стоянки, стойбища, кочевья, се-
ли щ э — д рсвние места обитания, не имеют внешних признаков, об-
н а р у ж и в а ю т с я путем фиксирования на поверхности различных древ-
них предметов, и п р е ж д е всего о б л о м к о в глиняной посуды, костей, 
кремневых сколов — т а к н а з ы в а е м о г о подъемного м а т е р и а л а , ко-
торы11 по ряду причин (распаи1ка, развеиваипе с л о я ) о к а з ы в а е т с я 
на поверхности. На основаиип а н а л и з а подъемного м а т е р и а л а мож-
но с д е л а т ь предварительпьп'! вывод о культурной принадлежности 
памятника. Очень часто донские поселения я в л я ю т с я многослой-
ными, т. е. на одном и том ж е месте возникли поселения разных 
культурен разных ар: :сологических эпох. В таких с л у ч а я х следует 
учнтьшат1>, что подт1СМ1плй мптертпл мо>!сет дать представление о 
])еалы1ых границах разновременных поселков, которые не всегда 
полиостью с о в п а д а л и . По степени концергтрации подъемного мате-
риала на определенных участках площади памятника, по некото-
рым типам находок нередко м о ж н о определить дислокацию ж и л ы х 
построек, производственных о б ъ е к т о в (кремневую или литейную 
м а с т е р с к у ю , сыродутную печь и т. п . ) . В связи с этим сбор подт>см-
пого материала д о л ж е н производиться в определенном порядке, по-
сле предварительной разбивки нлоп1ади памятника на к в а д р а т ы 
(от 4 x 4 м и более, в зависимости от р а з м е р о в па.мятиика). Соб-
ранные находки получают П1ифр к в а д р а т а , например: Гремячье — 
1990, сборы, кв. 3. Соответственно, на глазомерном плане поселе-
ния вычерчивается сетка с иумеран,ией квадратов . В отдельных 
с л у ч а я х необходимо определить х а р а к т е р м с с т о п а х о ж д е п и я подъ-
емного м а т е р : ; а л а , иос1;ольку в даином месте ои мог о к а з а т ь с я в 
связи с оползнями или мог быть принесен водой. 

О с о б с ш ю т щ а т е л ь н о нужно о с м а т р и в а т ь участки, где земля 
перекопана, имеются различно1о рода обнал<еиия (берег реки, ка-
навы, ямы, склоны оврагов и т. д . ) , ибо здесь не только существует 
нлиболыная вероятность о б н а р у ж е т г я находок, но появляется воз-
можность зафиксировать без снециалы1ых работ культурный слой, 
его с о с т а в , толщину и, не исключается , какие-либо остатки строи-
тельных сооружений в виде каменных фуидаментов, фра1'меигов ле-
рева, к о т л о в а н о в н ямок, углубленных в грунт. 

Широко pacпpocтpaн'.•ииь;^I THiiOM погр(<)альн!лх памятников иа 
Д о н у я в л я ю т с я курганы. Они встречаются в виде одиночных насы-
пей, и группами, включающими от 2 — 3 - х , до несколько десятков , 
а то и сотен насыией. Многие курганы четко в ы д е л я ю т с я иа мест-
ности, ио иногда о б н а р у ж и т ь их б ы в а е т ие просто, требуется впи-
м а т е л ы ю е изучение лгестиости. поскольку насыпн б ы в а ю т сн'ль!!-') 
з а п а х а ! Ш . В т а к и х с л у ч а я х на присутствие кургана у к а з ы в а е т более 

i i j 

Рис 19 Примеры топографии археологических па.мятников: 1—горо-
Л1нци 1га высоком мыоу (раигий железный век, средневековье); 2—столика 

на оконечности выноса из лога (мёзолит—средневековье). 
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густая растительность или ж е л т ы е материковые пятна могильных 
выкидов. Следует заметить , что курганы эпохи бронзы и раннего 
ж е л е з н о г о века не всегда о б н а р у ж и в а ю т в з а и м о с в я з ь с местами по-
селений. Ч а с т о могильники с о з д а в а л а с ь на высоких водораздель-
ных плато, на вторых т е р р а с а х , а н;; -более ранние из них — и на 
я з ы к а х пер::ых надпойменных т е р р а с и д а ж е на дюнах . О д н а к о в 
об.щих Чертах ...^ожио уловить п закономерность их местополо;кения 
— на прсгг'гюположно.м от си}1хронных поселений берегу рекп в 
радиусе 1 — 3 км. 

После обнаружения курганов необходимо т щ а т е л ь н о обследо-
вать п прилогаюп1ую территорию для выявлеппя подверпиихся рас-
пашке п и е с о х р а п п в и т х с я насыпей, которые могут проявитг. себя, 
помимо вышеотмеченных признаков, остатками разруикмшого пог-
ребения в виде костей человека и ж и в о т н ы х , обломков г л т ш и ы х 
сосудов или каких-либо других предметов погребального nnBcirra-
ря. Б е с к у р г а и н ы е гру'нтовые могильники, в отличие от курганов, 
не имеют внешних Г|рнзппков н о б н а р у ж и т ь их чрезвычайно труд-
но. Это \ .|.:ь,-тся с д е л а т ь , как нравнло, только в связи с нрои:>.1ЮДСТ-
во:ч' •.:ёмляных работ иди при осмотре обнажений берега. 

Псе с б и а р у ж е и и ы е в ходе разведки памятники тр.ебуют под-
робно!. ) описания. Ofio д о л ж н о ьк.почать следугондие положения. 

! . Картирование памятника по существуюн1ему адмнпистра-
т;:в1Г'М\' деле]1мю. 

2. Топографическое размепгеш1е памятника. 
3. Определс-ние его формы и размеро15. Если это i p y n n a кур-

ганов — ()б.1 нательное у!-:пзание их количества . 
4. Прин.ч.:1-;а к постоянным ориентирам. 
Г). Фиксирование особенностей, в ы д е л я ю и щ х памятник па мест-

ности. 

С). Предварительная культурио-псторнческая характеристика 
на основе подъемного м а т е р и а л а и а т ы и з а обнажении культурного 
слоя, если они имеются . 

Н а р я д у с описанием намятпика, необходимо с д е л а т ь его гла-
зомерный план в оирсдслениом м а с и ! т а б с * , а таклее нанести на 
карту развел,ки. 

Участие в археологических раскопках , в отличие от проведе 
!!-ля разведок , проходит под руководством специалистов-археоло-
гов и, как правило, в с о с т а в е экспедиций, осиовпой с о с т а в кото-
рых состоит из студентов-практикантов . Лини, в о т д е л ь н ы х , слу-

* 0 технике съемки планов см.: Апдусип Д. А. Полевая археология 
СССР, —М., 1980. Примеры глазомерных планов различных археологических 
паглятников, представлены па рис. 19 и 20. 
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I НС. 2U. Примеры топографии археолотичеоких памятнгг,ч в; 1 —сто-
Miiiihd па выстуие лгрвой надпойменной террасы и на дюне (люзолит — сред-
иеиекчтье); 2—курганный могильник. 
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ч а я х руководители к р у ж к о в — учителя истории имеют О т к р ы т ы е 
листы — право на с а м о с т о я т е л ь н о е проведение археологических 
раскопок. При изучении донских памятников определенный опыт 
участия членов н ж о л ь н ы х к р у ж к о в накоплен в р а м к а х архео,логи-
ческой экспедиции В о р о н е ж с к о г о педагогического института. З д е с ь 
мы не о с т а н а в л и в а е м с я на важнейпп!х методических требованиях , 
р е а л и з у ю щ и х с я в процессе раскопок, о т с ы л а я к с у щ е с т в у ю щ и м ре-
комендациям, поскольку члены к р у ж к а , к а к и его руководитель, 
полностью исходят из установок начальника экспедиции и руко-
водителей раскопов. Отметим линн) такие операции, которые требу-
ют от школьников нзь-естиой доли самостоятельности и одновремен-
но большого ч у в с т в а ответственности. Это прежде всего к а с а е т с я 
камеральной обработки археологических материалов в условиях ра-
боты экспедиции. 

П р а в и л ь н о е обращение с вещественным источником — вал<ней-
шее условие полевых исследований. Следует помнить, что всиит. 
долгое время иролежав'; , -ие в земле , нередко теряют былую проч-
ность. К тому ;;.:с при извлечении н а р у ж у они испытывают peaKiie 
физнко-химичские изменения (перепады в температуре, в л а ж н о с т и , 
д а в л е н и п ) . Из этого вытекает , что л ю б а я вещь требует к себе бе-
режного 0Т}10шения и совсем н е терпит «опробования на проч-
ность». Педопустимо т а к ж е , ввиду в о з м о ж н о й поломки, извлекать 
предметы из слоя до полтюй его расчистки. 

М а с с о в ы й материал ( к е р а м и к а и костные остатки) после изв-
лечения нз земли дрлжеи прежде всего « а д а п т и р о в а т ь с я » в новой 
о б с т а н о в к е : он р а с к л а д ы в а е т с я на л и с т а х бумаги для просушивания 
на в о з д у х е * . При этом efo надо о г р а ж д а т ь от прямых солнечных 
лучей и от д о ж д я . Т о л ь к о после естсствсипой просуипш мож1ю при-
ступать к чистке м а т е р и а л а . 

К е р а м и к а промывается в воде и, если есть необходимость, чис-
тится с помощью мягкой щетки пли кисти. При чистке нельзя 
п о л ь з о в а т ь с я твердыми и особенно острыми предметами, а т а к ж е 
щетками с л<есткой щетиной, т а к как м о ж н о повредить поверхност!) 
керамики, особенно если она ангобпрована или ократнеиа. З а т е м 
материал вновь р а с к л а д ы в а ю т на те л<е листы бумаги (с иптфром) 
для повторного просуигь'нання, причем этот процесс м о ж н о уско-
рять — в ы с т а в и т ь на солнце пли около искусственного источника 
теила. Аналогично о б р а б а т ы с а е т с я и остеологический материал. 

С л е д у ю щ и м и операциями в работе с материалами я в л я ю т с я 
его статистический подсчет, отбор, ншфровка и занесение в опись. 

'Деревянные изделия, по избежание рассыхания, до начала копсорва-
цин смачиваются водой или е.аворачпнаются во влажную тряпку. 
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К е р а м и к а подсчитывается по следующим р а з д е л а м : венчики, дни-
ща, стенки орнаментированные и стенки неорнаментированные. 
При этом наименее в ы р а з и т е л ь н ы е фрагменты могут быть удалены 
из коллекции. З а т е м на к а ж д у ю из оставленных в коллекции вещей 
т у ш ь ю аккуратно наносят шифр (место, время находки, из какого 
слоя и к в а д р а т а п а м я т н и к а ) . Например: М Щ — 8 6 , P I — 1 1 2 - 2 . Это 
расищфровывается т а к : Поселение Мастин|,с, 1986 год раскопок, 
раскоп I, квадрат 112, слой 2. Очень эффективно н]ифр наносить 
т у ш ь ю на оборотгюй стороне фрагментов керамики, предваритель-
но нанеся кисточкой полоску белой быстросохнущей краски. З а т е м 
весь заншфрованный материал включается в опись. Необходимо, 
чтобы в специальной графе описи было отрал<ено т а к ж е количество 
удаленных из коллекции единиц находок. 

Приводим форму описи для наиболее массового м а т е р и а л а — 
к е р а м и к и * : 
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в процессе экспедиции мол{ет быть развернута работа по про-
рисовке, графической реконструкции и реставрации археологичес-
ких материалов . Прорисовке подвергаются все индивидуальные на-
ходки — целые изделия и их обломки. Рисунок схематически д о л ж е н 
отрал<ать точные размеры, пропорции вещи и ее специфические 
признаки. В с е находки прорисовываются в плане, профиле и, если 
есть необходимость, р а з р е з е (рис. 2 1 ) . В зависимости от величины 
и.чходки выбирается соответствующий м а с ш т а б прорисовки (чаще 

'Для индивидуальных находок составляется, как правило, отдельная 
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Рис. 21. l a w p a o p о к ар е о - о , « е с к dтe^ а ов Пр е-

ПО 

|ры прорисовки различиых типов Beij:,eii: i —icpc.vineiBbiH нож; 2—вфемневый 
ну1клеус; 3, 4—кремневые пластины; 5, 6—кремневые наконечьк-теи стрел; 
7—глиняная льяч|ка; 8—Ш)менный толор; 9—бронзовый нож; 10—шстяной 
гарпун, 11—:мостя]11ая П)ряжка; 12—фанзовый наконечник стрелы; 13 — 
|')1>анзовая ио(Д|Вес1ка; 14—железный кдажал. 

— н натуральную нeличннy'^ П р о р и с о в ы в а е т с я и наиболее выра-
зительная часть керамического материала . Ф р а г м е н т ы керамики, 
особенно венчики и днища, помимо изображения , еще и графически 
профилируются (с помощью линейки) , а их д и а м е т р ы в о с с т а н а в л и -
ваются путем наложения на специальный график с й з о б р а ж е н и я м и 
разных размеров окружностей (рис. 2 2 ) . Имея в распоряжении нес-
ко.тько в ы р а з и т е л ь н ы х фрагментов от одного сосуда , путем их з а -
меров и правильного профилирования, м о ж н о данный сосуд восста-
новить графически. П о нередко приходится иметь дело с р а з в а л а м и 
сосудов НЛП серией с о с т а в л я ю щ и х с я друг с другом фрагментов. В 
таких с л у ч а я х сосуды подвергаются реставрации путем склеивания 
(применяются клей Б Ф - 2 , № 88. И В А и д р . ) , а затем восстановле-
ния недостаюитих участков иоверхпостп с помохцью гинса или але-
бастра . Р е с т а в р а ц и я сосудов — работа кропотливая и требует оп-
ределенных навыков. В завнснмостн от условий и возможностей , под 
рукой реставраторов долж:ен находиться набор ннструмсптов и не-
обходимый материал. Д л я фиксирования с к л е и в а е м ы х фрагментов 
молчно использовать песок, засыпаипып в т а з или ящик. З а т е м по-
степенно, кусок за куском, наращивается корпус сосуда . Чтобы ре-
ставрируемый сосуд сохранял устойчивость, внутри него д е л а е т с я 
каркас нз мягкой проволоки или деревянных брусков разных раз-
меров. П о д л е ж а щ и е гипсовапию участки предварительно оформля-
ются е помонило пластилипа. Д о полного высыхания клея сосуд 
( креи.мяется бинтами или мягкой резиновой лентой. 

1 'еставрацня изделий из камня, дерева и кости т а к ж е ироизво-
:иггся с помощью указанных препаратов, хотя в целом требует нес-
Iи.'п.ко меньншх усилий. О б р а б о т к а металлических изделий нроиз-
г.одится как правило в л а б о р а т о р н ы х у с л о в и я х * * . 

- •-:з 
О с о б ы х условий требует хранение материала . Необходимо его 

р.чтместить так , чтобы была обесш чена, с одной стороны, полная 
ео\|)аппость и трансиортабельность , а с другой, — в о з м о ж н о с т ь 
\ добпого пользования им. Крупные изделия, и п р е ж д е всего целые 

lii'ilU'i: 
'И нолевых условиях может быть организовано н фотографирование 

•'Подробнее о методах реставрации см.: Кгрья!нов А. В. Реставрация 
||||\с();1()]Ч1ческпх предметов. — М., 1960. 
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' P f c 2 2 К; .чералы.ая сбр:;боика археологических материа.юв. HET^a-
мика. 1—граф'ик для определения диаметра фрагментов веичи^св и днип; 

сосудов; 2—ракурс фотосъемки сосудов; 3—основные параметры сосуда; 
4—шрнмер npop'-icCifKH глнияг.эго сссуд:;; 5—8—примеры нрориссики фраг-
ментов ,керам::'кп. 

сосуды, упакопынаются п дсрепян!!ыс яндики, iio для того, чтобы 
сосуды ПС бнлис!! во время трапсиортировкн, в яицпсах м е ж д у ними 
КЛЛД\ г куски пчролона, сухую дрс4!ссную СТрЗ'ЖКу или с м я т у ю в 
упругие КОМКИ плотную бумагу (жетате.тт го Kpa(j)T). Д л я остеоло-
ш ч с с г о г о м а т е р и а л а тара нодбирлстся гчким образом, чтобг.! при 
се занолп' .чпт о т с у т с т в о в а л и пустрп/. Единичные находки поме-
щ а ю т в коробочки, предварите; : - , i ;o проложенные г.атой. М а с с о -
вый материал ж е л а т е л ь н о xp'UiMi :, в я щ и к а х или к - р о б к а х опре-
деленного стандарта плн :-кс в н,еллофлновых мсип^ах и накегах . 
О б я з а у с л о в н е л ! дол/!;но г'.лч, наличие Hin(|ipa на всех па-
кетах, коробках и яни1ках. 

П экспедицнонныГ. и; -, -..jji, б о л ы ' ю с впимание д о л ж н о уделяться 
ор!-а][.чза!!,по](ной cTonoi!-,'. Ehic перед выездом в экспедицию слс-
Д},1-т провести собрание, цель которого — оиределеннс функций 
кажд'л'О к р у ж к о в ц а г; licpnoA проезда до места рпскопок, па время 
уст;tii.iBKH лагеря и на нослелу]он1,ее время. Н а з н а ч а е т с я старптий 
rpymri.i, к.-'.-мкзчей, са! !итар, д е ж у р н ы е . Это будет сг[особствовать 
чепелетп проведени:т всех необходимых операций. Наличие почти у 
г.сех KjiyH-iKOBHCH индивидуальных заданий резко новьпнает самоди-
еци1г;}пну 1;аждого школьника. Так , з а в х о з и его помощник еп],е 
н;1иануне отт.езда д о л ж ш л с д е л а т ь необходимые закупки. 

После установки лагеря собирается вечерний совет , на кото-
ром |1:!бираю1с;1 цели, задачи и режим дня рлсконочного пернода, 
I l;i и|;!ча!отся ответственные з а (|)отосъемку (он постоянно имеет па 
Г'текопе иеоб\од,пмый Ш1веитарь: табличку с пазвапием памятника, 
:омером раскопа и слоя, у к а з а т е л ь сторон света , м а с ш т а б н у ю ли-

||(ч"|ку); за |)еставрацню и консервацию материалов (в его распоря-
.кепнн должен быть клей, кисть, мягкая щетка и т. д . ) ; за оформ-
. с и н е документации на раскопе и в к а м е р а л к е (канцелярские при-
езд, тежиости и д р . ) . Ж е л а т е л ь н о , чтобы к а ж д ы й крулековец имел 
конкретное постоянное поручение. Руководитель о б я з а н помнить, 
чт'о соб.чюдсиие дисциплипы па раскопе — з а л о г успепщых иссле-
човапий. 

1'.слн рабочий процесс у.глубляет специальную подготовку круж-
- ко|щев, то после работы в вечерние часы руководитель к р у ж к а мо-

• кет п|)овести ряд бесед-дискуссий по наиболее в а ж н ы м п р о б л е м а м : 
•О ироисхождении человека» , « П р о и с х о ж д е н и е частной собствен-
ности, классов и г о с у д а р с т в а » , « П р о и с х о ж д е н и е религии», «Про-
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исхождонне з е м л е д е л и я , с к о т о в о д с т в а , ремесел п торговли» и т. д. 
При этом н а з в а н н ы е темы р а с к р ы в а ю т с о д е р ж а н и е в своем истори-
ческом развитии. 

О б и ш о б р а з о в а т е л ь н а я подготовка к р у ж к о в ц е в реализуется 
т а к ж е в обосновании связи археологии с другими научными дис-
циплинами. В частности, больнюй эффект достигается при знаком-
стве с этнографией. К примеру, р а с к а п ы в а я ж и л и щ а эпохи брон-
зы, м о ж к о р а с с к а з а т ь о жизни народов, находившихся на этой ста-
д::н и с т о р и ч е с к о ю развития в недалеком прошлом: описать приемы 
д о м о с т р о и т е л ь с т в а , формы быта, искусства и религии. П р и в л е к а я 
данные этнографии, уместно в р а с с к а з а х приводить примеры о 
высоком уровне развития древних племен, об их знаниях в области 
астрономии, медицины, навигации, географии и т. д. 

В ходе экспедиции необходимо уделять внимание физической 
подготовке к р у ж к о в ц е в , организуя игры в волейбол, футбол, вод-
ное поло, бадминтон, настольный теннис, а т а к ж е в шашки и шах-
маты. Очень нравятся ребятам и народные подвижные игры. 

Послеэксяедициснный этап с в я з а н с обработкой полученного 
ма' : . риала, подготовкой в ы с т а в о к , конференций, вечеров и других 
мерс'Прн.чтнй. К р о м е того, юные археологи активно сотрудничаюг 
с 11аучпымн организациями и н.>;замн. 

Р е б я т а оформляют альбомы, в ы п у с к а ю т степные газеты, руко-
писнтле сборники, жур1!алы, га1шмаются изготовлением м у л я ж е й , 
макетов , моделей, с о з д а ю т и кабинете истории- библиотеку по 
археологии родного края. Очень в а ж н ы м мероприятием м о ж е т 
стать открыт: ' , в И!ксльг' музее р а з д е л а «Д р ев ние жители края» . 

Пе менее 1:ал<ным воспитательным аспектом д о л ж н о стать нпфо-
кое исиользоваипе кружжовцами полученных знаний о древней ис-
тории края на уроках нсторпп, по время занятий археологического 
к р у ж к а и факультативов . 

Помимо тех мероприятий по. обработке материалов , о которых 
говорилось вьпне и которые осунтествляются еще в экспедиционных 
хсловпя; : , в послеэкспеднционный период в номещени!! музея пли в 
кабинете к р у ж к о в ц е в следует приобщать и к более с л о ж ь ш опе-
рациям. К ним м о ж н о отнести составление таблиц и графиков тол-
ш,:1ны стенок сосудов разных типов, послойное размеш,сппе на пла-
нах раскопов различных групп массового 1!нвентаря, сопоставление 
их среднсстатичсскпх величин и т. п. Перед к а ж д ы м к р у ж к о в ц е м 
надо поставить конкретную з а д а ч у исследования, что затем реали-
зуется в виде д о к л а д а на з а с е д а н и я х к р у ж к а . В В о р о н е ж е в пос-
ледние годы у т в е р ж д а е т с я хороишя практика участия наиболее 
иодготовленных ребят с их д о к л а д а м и на студенческих археологи-
ческих конференциях. 
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Н и ж е предлагается схематический план работы к р у ж к а , ис-
ходя из двухгодичного цикла обучения* . О д н а к о в к а ж д о м конк-
ретном случае возмол{на его корректировка сообразно местным ус-
ловиям. 

•.-г. А 

Содержание работы 

Оби\«е заседания кружка 

.Заседание актива кружка 
Работа с младшей и старшей 
•вочрастны.ии группами 
Итоговые и массовые меро-
К̂ ПИЯТ'.ЧЛ 
Подготовка к походу или 

: ';;спедицш1 

Сроки 
выполнения 

ежемесячно 

— « » — 

по мере под-
готовки 

— « » — 

Ответственный 

руководитель, 
староста — « » — 

— « » — 
— « » — 

Лекц'ии по археологии: 
а) для кружковцев I года 
б) для крунсковцев 2 года 

Теоретическая работа 

вторип,к 
четверг 

Практические занятия 
Выбор тем для самостоятель- «а первых 
ного изучения :;аиятиях 
.'Занятия согласно' тсматлнсо и к течение 
программе года 

Массовые мероприятия 
Итогоная конференция юных 
;1ч.\-!Ч)логоп 

•'0|;ску;рсия в враепсдческиС! 
siy;u'ii, кабинеты археологии 
МГНП и ВГУ 
I''>'1гото1?ка в участию в 
;|;г-:ег>.:к>!'Нческой эиспедицки, 
i: 1И1.4П1ДУ 
Уч̂ ;с'1'Ие в археологпчеокой 
:1|;с|1ед1ицпи или походе 

но м(>ре 
подготовки 

п о ДОГО'НО-
реи1юсти 

в течение 
года 

ПЮЛ1.-—август 

ру1{оводитель — «» — 

— « » — 

— « » — 

р;у!:ож)д«1ель, 
( .'ароста, от-
oiCTCTBciHfbn'i 
руководитель 

руководитель, 
актив кружка 

Приведем т е м а т и к у и программы первого и второго года обу-
Ч(Ч1НЯ. 

Т е м а т и к а и программа первого года предполагает изучение ос-
пой археологии и выполнения практических работ. В с е виды 
подразделяются на теоретические и практические занятия. Про-
ведение последних планируется в помещении и на местности. 

;5а ociHOBy плана нами взяты разработки, предложенные В. С. Горбу-
новым (см. Список литературы в приложении). 
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Т е м а т и к а первого года обучения 

Наименование темы 

Что такое археололкя. Ее ме-
сто среди исторических дпс-
циплин. Источники и методы 
последовапия 
Зпоха камня (палеолит, мезо-
лит, неолит) 

Эпоха_311еолита 
Эпоха бронзы. ОсноЕные 
культуры _ 
Эпоха я:елеза. Основные 
культуры 
Северное Причерноморье в 
с;1!тичч10м ,мире 

Лохеология славян 
Обпц11'1 обзор местных архео-
логических культур Воронеж-
ского края 

Лпхеслогичеокая карта нрая 
]Мсаелиров£:!!ие и макегирова-
нне. Лрхеологичеотшй Р'Ису-
по:{ 
Охрана археологичес!КИХ на-
?.:ятннков 

Археолсгическая разведка 

Мужи. Выходы па памятники 
Участие в археологической 
зяспедиции или походе 

Итого: 

4 

4 

Количество часов 

всего 

60 

практических 
теоре-
тичес- в поме- на мест-

ких щении ности 

4 

4 i — 

2 ^ 
i 

4 i i _ — 

i 4 

2 

4 
i i 
i 4 J 

2 2 2 

_ 8 
1 

; 4 

2 

— 

4 

_ i - 0 

' 36 10 14 

П р о г р а м м а занятий J года обучения 

Ч т о т а к о е а рх е о л о г и я? (вводная б е с е д а ) . Определе-
ние археологии как исторической науки. Цели и задачи. Связи с 
другими пауками. Основные источники археологии. Классификация 
памятников, Периодизация и хронология, методы исследований. По-
нятие об археологической культуре. 

Э п о х а к а м н я . Понятия палеолит, мезолит, неолит. И х 
хронологические рамки. В о п р о с ы происхо/кдения человека . Техни-
ка изготовления орудий, их виды. Хозяйство , общественные отно-
шения. З а р о ж д е н и е искусства и рэлигии. 

Э п о х а э н е о л и т а . Основные признаки. Зе.мледельческие 
и скотоводческие культуры: а н а у с с к а я , трииольская , культуры ма-
риупольской культурно-исторической области, среднестоговская , ре-
пинская культуры. Д а т и р о в к а культур. 

Э п о х а б р о н з ы . Способы обработки бронзы. М е т а л л у р г и -
ческие очаги на террнтср;'1И С С С Р . В а ж н е й ш и е археологические 
культуры: древиеямпая , к а т а к о м б н а я , с е в е р о к а в к а з с к а я , а б а ш е в с -
кая срубная, а ф а н а с ь е в с к а я , андроновская, к а р а с у к с к а я . 

Э п о х а ж е л е з а . Значение открытия ж е л е з а . Скифы, сар-
маты. Памятники, основы х о з я й с т в а , погребальный инвентарь. М а -
териальная и духов1:ая культура. Д а т и р о в к а . Д ь я к о в с к а я , ананьев-
ская , т а г а р с к а я и т а ш т ы к с к а я культуры. Скифо-сибирский звери-
ный стиль. 

А р х е о л о г и я а н т и ч н ы х г о р о д о в - г о с у д а р с т в 
С е в е р н о г о П р и ч е р н о м о р ь я . Колонизация Северного При-
1;ер110М0рья греками. Ольвия , Херсонес , Пантикапей, Фанагория, 
Танаис , Боспорское царство. Основы хозяйства . Монетное произ-
нодстио. Д а т и р о в к а . 

А р х е о л о г и я с л а в я н . Проблемы происхождения ран-
них с л а в я н . Основные археологические культуры. ' М а т е р и а л ь н а я 
культура. Хозяйство , быт и жизнь . Погребальные и культовые па-
мятники. Д р е в н е р у с с к и е города. 

О б щ и й о б з о р м е с т н ы х к у л ь т у р . Каменный век в 
бассейне Дон (палеолит, мезолит, неолит) . П л е м е н а эпохи энеоли-
та и бронзы: нижнсдонская , репинская, древнеямная , к а т а к о м б н а я , 
а б а ш е в с к а я , срубная. Н а ч а л о использования ж е л е з а . Среднедонс-
кая скифская культура. С а р м а т ы . Ранние с л а в я н е ( б о р ш е в с к а я 
к у л ь т у р а ) . Алано-болгары ( с а л т о в о - м а я ц к а я к у л ь т у р а ) . Памятники 
д1)евнерусского времени. 

А р х е о л о г и ч е с к а я к а р т а к р а я . Изучение «Архео-
логической карты В о р о н е ж с к о г о Придонья». История археологи-
ческих исследований края. Природа и ландшафт. 
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П р а к т и ч е с к и е з а н я т и я . Составление контурных карт 
с нанесением основных археологических памятников и проведением 
границ культур. Иллюстрирование к картам. Прорисовки м а с с о в ы х 
и индивидуальных находок. 

М о д е л и р о в а н и е и макетирование. Основы реставрационной ра-
боты (реставрация глиняных с о с у д о в ) . Изготовление наглядных 
пособий. 

М у з е и , в ы х о д ы н а а р х е о л о г и ч е с к и е о б ъ е к т ы . 
З н а к о м с т в о с подлинными вещами из экспозиций. Составление опи-
саний, топографических планов, зарисовок , фото- и киносъемки. 

У ч а с т и е в а р х е о л о г и ч е с к о й э к с п е д и ц и и . Р а з -
ведка небольшого участка по з а д а н и ю вузов или научно-исследова-
тельского учреждения. Участие в проведении археологических рас-
копок. 

Т е м а т и к а второго года обучения 

НглЕменование темы 

(:6ii\ve сведения о геологяче-
cJiOM возГ[засте_Зо:.ми 
Связь археолот'1'vi с другижп 
науками 
Место челаве::а в зкивотном 
игиие 
История археологии как нау-
ки _ 
Археологические культуры 
{:рая 
Топспрафия, ариентироваяие, 
фотодело 
Методика археологических ра-
екопон 
Методы изучения археологи-
ческих источников 
Работа со специальной лите-
ратурой 
Подготовка к археологической | 
экспедиции 

Итого: 

всего 

4 

2 

_ 4 

6 

12 _ 

14 

6 

10 
72 

Количество часов 

теоре-
практические заь 

тичес-
ких в поме-

щении 

па мегт-

иодти 

2 2 

2 _ _ 

о ' 

4 

4 _ 2 

8 

4 G 4 

4 8 _ _ — 

2 4 

6 4 
2 4 2 8 1 20 

1 2 1 

П р о г р а м м а занятий в ю р о г о г о д а обучения 
О б щ и е с в е д е н и я о г е о л о г и ч е с к о м п р о ш л о м 

3 е м л и. Понятие о геологических э р а х и периодах, их д а т и р о в к а . 
Л е д н и к и его влияние на климат территории нашей страны. Законо-
мерности топографии размещения археологических памятников в 
речных долинах. 

П р а к т и ч е с к и е з а н я т и я . О с м о т р обнажений и геоло-
гических разрезов . З н а к о м с т в о с о б р а з ц а м и к о р е к я к х пород и почв. 

С в я з ь а р х е о л о г и и с д р у г и м и н а у к а м и (этногра-
фия, антропология, география, в с п о м о г а т е л ь н ы е исторические дис-
циплины и др . ) . 

М е с т о ч е л о в е к а в ж и в о т н о м м и р е . П р о б л е м ы 
происхождения человека. Эволюция физического типа человека . 

И с т о р и я а р х е о л о г и и к а к н а у к и . Р а з в и т и е архео-
логии в России и С С С Р . История археологических исследований 
В о р о н е ж с к о г о края. 

О б щ и й о б з о р м е с т н ы х а р х е о л о г и ч е с к и х 
к у л ь т у р . Палеолит . П р о б л е м ы заселения края. Костенки, Г а г а -
рино. Д а т и р о в к а . Мезолитические памятники. Микролитический 
инвентарь бродячих охотников. Неолитические охотники и рыболо-
вы (среднедонская , р я з а н с к о - д о л г о в с к а я , рыбноозерская к у л ь т у р ы ) . 
Ранние скотоводческие культуры эпохи энеолита. Эпоха бронзы и 
дальнейший прогресс человеческой истории. Культуры раннего ж е -
лезного века и раннего средневековья . 

П р а к т и ч е с к и е з а и я т и я. О с м о т р археологических 
объектов в окрестностях мостопрожцвания. 

'Г о и о г р а ([) и я, о р и е и т и р о в а н и е, (J) о т о- и к и и о-
д о .'1 о. К а р т а н илан. Масигтаб. Топографические съемки. Ориенти-
1':1!ппие па местности. П о л е в а я документация. З н а к о м с т в о с фото-. 
i'exHHKOH. 

И р а к т и ч с с к и е з а ц я т и я. Составление планов, черте-
>iveii. Практика фотографирования. 

М е т о д и к а а р х е о л о г и ч е с к и х р а с к о п о к. В и д ы 
памятников. Понятие культурного слоя. Основные методы раскопок 
поселений. Профили раскопок. М е т о д ы исследования курганов и 
погребений. Анализ вещей. Д о к у м е н т а ц и я . К а м е р а л ь н а я обработка 
материалов . Составление научного отчета. 

П р а к т и ч е с к и е з а н я т и я . Осмотр поселений и могиль-
иикои. Р а б о т а с полевой и камеральной документацией. Изучение 
коллекций вещей в соответственных фондохранилищах. 

М е т о д ы и з у ч е н и я а р х е о л о г и ч е с к и х и с т о ч н и -
к о в , Классификация. Первичное списание (обмеры, з а р и с о в к и ) . Ти-
П()Л01Ия сосудов. Поиски аналогий. Научные в ы в о д ы . 
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Р а б о т а с о с п е ц и а л ь н о й л и т е р а т у р о й . Навыки 
работы со справочным и библиогра(|)нческим аппаратом. Составле 
ние карточек. 

П о д г о т о в к а к а р х е о л о г и ч е с к о й э к с п е д и ц и и . 
Подготовка и комплектование оборудования. Разработка маршру-
тов разведок. Изучение условий археологических объектов. 

П р а к т и ч е с к и е з а и я т и я. Приобретение навыков уста-
новки палаток, пищеблока. Разведение и поддержание костра. 

Предложенные выше планы работы кружка и тематика заня-
тий могут быть скорректированы руководителем, а т а к ж е видоиз-
менены н соответствии с местными возможностями. Вполне т а к ж е 

допустимо, чтобы деятельность кружка строилась на базе краеведче-
ского материала с последующим раснтрением и углублением тем. Но 
в этом случае руководитель должен иметь глубокие специальные 
знания и навыки в работе с местным археологическим материалом. 
Такой уровень подготовки дают научные студенческие кружки ву-
зов. 

1икольное археологическое общество 

Общества , как и клубы, являются высшей формой внеклассной 
работы в школах. К а к правило, они организуются п тех школах, где 
краеведением занимаются учителя разных предметов, а их содер-
жание носит комплезсный характер. Такие общества имеют свой 
девиз, устав, членские билеты, значки, эмблему, флаг и форму, а 
состав руководителей, планы работы обществ, клубов и их секиий 
утверждаются па педсовете п]колы. 

Но есть и еще один вид структурной организации общества, 
когда оно охватрлнаот кружкг! ряда иткол, а т а к ж е нешкольных ор-
ганизаций — краеведческих музеев. Станций юных туристов. Ко-
ротко остацов!!мся на некоторых вопросах организации и деятель-
1I0CTH такого вида обществ пп примере «Общества юных археоло-
гов» Воронежской области. 

«Общество ю^;ых апхеологон»^;ь:ло создано в 1982 году на ос-
нове договора м е ж д у Воронежским педагогическим институтом и 
Ленинскил! районным Домом пионеров города Воронежа. Ныне в 
рамках «Общества» объединены четыре базовых археологических 
кпужка при школах №МЬ 28, 70 г. Воронежа, Калачеевской средней 
И:'коле № 1 и Верхнекарачанопской средней школе Грибановского 
района. Отметим, что руководителями школьных кружков стали вы-
1П'скиики и студенты старнтих курсоп исторического факультета 
В Р П И — активные члены студенческого археологического кружка, 
Руководители кружков составили Совет общества вместе со ста-
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ростатом — старостами кружков. Этот орган осуществляет руко-
водство программными мероприятиями «Общества» , собираясь один 
раз в месяц. Направляющая роль в работе общества принадлежит 
археологическому подразделению Воронежского пединститута. 

Работа «Общества» включает такие подразделы, как подготов-
ка членов в предэкспедициоиный период, участие в археологической 
экспедиции В Г П И , обработка материалов i, полевых и лаборатор-
щ>1х условиях. 

Экспедиционная работа членов «Общества» осуществляется и 
июле—августе. Она включает все компоненты археологических раз-
ведок и раскопок, начиная с организации лагеря и завершая каме-
ральной обработкой полученных материалов. 

В Kc!:i;c ноября каждого года «Общество» проводит конферен-
цию по итогам раскопок за летний период. На витринах и стендах 
помещениг!, где проводится коиференцня, представлена популярная 
и научно-популярная лпт::ратура по археологии, изданная за пос-
ледние 1—2 года. Кроме того, демонстрируется научная литерату-
ра, касающаяся краеведческой тематики. Главным ж е содержани-
ем выставки является экспонирование новейших находок археоло-
гов Дона. Старосты крулсков отчитываются за ироделанную рабо-
ту. Отчеты сопровождаются иллюстрациями, диапозитивами, таб-
лицами и т. д. Каждый кружок представляет фотоальбомы, стен-
ные газеты, фотостенды о работе за год. 

Члены «Общества» знакомятся и с работой студенческих архе-
ологических конференций, а т а к ж е присутствуют на наиболее ин-
тересных заседаниях студенческого археологического кружка 
В Г П И . Такого рода опыт трудно переоценить. Новой вехой на пути 
|,азг,ития школьной археологии явилось проведение ежегодных ре-
гиональных Волго-Донских конференций учащихся (1988 г. — 
Волгоградский пединститут, 1989 г. — Воронежский пединститут, 
1990 г. — у\страханский пединститут). Очень полезной оказалась 
и1)актика привлечения сотрудников В Г П И для проведения специ-
альных занятий с юными археологами. 

В иоследиее время в «Общество» вошли археологические кру-
жки еще ряда школ города Воронежа, а т а к ж е кружок при Област-
ном краеведческом музее. Готовится устав, эмблема и гимн Воро-
нежского «Общества юных археологов». 

Областные археологические Слеты и лагеря 

Важной вехой на пути развития и1кольной археологии Воро-
нежа и Воронежской области явилась организация и проведение 
областных слетов юных археологов. Основную работу по их провс-
дению выполнил коллектив археологов Воронежского педагогичес-



кого института при непосредственном участии В о р о н е ж с к о г о У Н О 
и Областной станции юных туристов. Б о л ь ш у ю помощь в этом меро-
приятии о к а з а л и Р У Н О и Д о м а пионеров Подгоренского и Остро-
г о ж с к о г о районов области, где проводились слеты. 

Первый слет с о с т о я л с я с 1 по 15 июля 1984 г. на б а з е раскопок 
древнего поселения у села Верхний К а р а б у т в Подгоренском рай-
оне. В приняло участие 1U команд нз районов города Вороне-
ж а и o6,"acTi! ог'щим количеством 70 школьников. Слет обобщил ра-
боту школькь^х археологических к р у ж к о в , наметил пути их даль-
нейшего ра.) ;:-1тия. .Было признано целесообразным проводить по-
добные слеты один роз в два года. 

Второй слет юных археологов с о с т о я л с я 7 — 1 2 июля 1986 г. на 
б а з е раскопок экспедицией В о р о н е ж с к о г о педагогического инсти-
тута поселения эпохи бронзы близ с. Коротояк О с т р о г о ж с к о г о рай-
O } J A . Пр;1(!яло участие 10 K O M L U S A с общим числом участников 80 
ч.-ловек. 

Тр.:-И1п слет юных археологов проходил с 5 по 14 n '.jm 1988 го-
да городище Б о л ь ш о е С т о р о ж е в о е в О с т р о г о ж с к о м районе Во-
ронежской области. В нем приняло участие 9 команд с ' т е л о м уча-
стников в 100 человек. Т о г д а ж е В о р о н е ж с к и м У Н О , Областной 
cxahi'.iie'i Ю1!ых туристов и В о р ;ие>::скпм пединститутом было при-
1 >iTO peHicHHc: сохранив традицию слетов , ежегодно организовы-
1:г:ть О б л а с т п о ! ! лагерь юных археологов . Такой лагерь у ж е дей-
с т в о в а л в 1989 г. и в 1990 г. 

В ходе сл! гоп и лагерей проводятся следующие мероприятия: 
археологичсс ; !Я внктО|.'1.:.а, археологический ау::цион, вечера «Пу-
теи!ест,и1е вглгб!» в е к о в » и «.Археологическая песня», конкурсы по-

.bai>0H, lia л\чйщи эксиедициоимо-иолевой быт, на лучн1ую археоло-
гическую газету , коитрол.гп!) - комбинированный маршрут «Архео-
логическая р а з в е д к а » . Е ж е д н е в н о по три часа участники слета и 
лагеря совместно со студентами-практикантами исторического фа-
культета В Г П И при!!пмают пепосредствеииое участие в р а с к о п к а х 
древнего поселения. Приемам раскопок школьников обучают сту-
доиты-ц-иструкторы, как правило старп1екурсицки, члены студенчес-
кого научного археологического к р у ж к а , за илечами которых име-
ется опыт нескольких полевых сезонов. В число приемов входят 
!,;1:-бивка площади раскопов, снятие культурного слоя , фиксация на-
ходок, составление полевой документации. Р у к о в о д с т в о районными 
командами о с у щ е с т в л я ю т выпускники В Г П И , бывшие к р у ж к о в ц ы . 

П р а в о участия в О б л а с т н о м лагере или слете юных археоло-
гов имеет к а ж д ы й археологический кружок. Необходимо только сво-
евременно оформить з а я в к у , согласно П о л о ж е н и ю (см. П р и л о ж е -
ние—2)". 
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IV. И С П О Л Ь З О В А Н И Е Д А Н Н Ы Х А Р Х Е О Л О Г И И 
В К У Л Ь Т У Р Н О - П Р О С В Е Т И Т Е Л Ь С К О Й Р А Б О Т Е 

У Ч И Т Е Л Я И С Т О Р И И 

. . .Гордиться с л а в о ю своих предков не только 
можно, но и д о л ж н о ; не у в а ж а в ь оной есть постыд-
ное малодушие. . . 

А. С. Пушкин. 

Культурно-просветительская работа среди населения — неотъ-
е м л е м а я с о с т а в н а я часть деятельности школьного учителя истории. 
Г :ропаганда культур}юго наследия нашего народа, его в а ж н о с т и , 
^ обходимости бережного к нему отношения — это профессиональ-
ь'ый и i раждапский долг п-торика . В общем плане эта деятель-
ность с ! ; л а д ы з а е т с я из двух направлений: содействие государствен-
ным органам в деле охраны памятников псторни и культуры и про-
паганда археологических знаний. 

В дореволюциощюй России специального з а к о н о д а т е л ь с т в а об 
о: ;ране памятник-• ; исторпи и культуры не с у щ е с т в о в а л о . В м е с т е с 
тем история развития охраны памятников нельзя п р е д с т а в л я т ь в 
вид? прямого пути от иепоиимаиия се в а ж н о с т и к поиимаиию, т а к 
как прогрессивную общественность всегда беспокоили случаи раз-
рушения объектов древности* . Конкретные меры по охране памят-
ников ciapHiibi впервые в России предпринял Петр I, когда его Ука-
зами 1718 и 1721 гг. предписывалось д о с т а в л я т ь археологические 
Hax(JAKit в К у н с т к а м е р у и « в с е м у д е л а т ь чертежи, что найдут». 

В 1,739 году известный русский историк В . Н. Т а т и щ е в составил 
первую в мире Инструкцию но сбору сведений о городищах и кур-
ганах. В 1771 году специальным распоряжением С е н а т а в обязан-
ность зс-гтлемеров вменялся сбор сведепмй о кург^шах н nentepax. 
Начиная с этого времени, охрана памятников истории получила 
иное направление, когда з а б о т у о них в з я л о на себя государство и 
р а с с м а т р и в а т ь с я они начали не только к а к святыни, а как объек-
ты науки. 

В то ж е время необходимо отметить, что в X V H I в. вопрос 
культурного ! ;аследпя т р а к т о в а л с я довольно односторонне: предпоч-
тение о т д а в а л о с ь сбору и приобретению произведений искусства 
стран древнего В о с т о к а , античного мира и западноевропейской жи-
вописи. О с т а т к а м древнерусской старины у д е л я л о с ь значительно 

*В изложении даппого вопроса использованы материалы книги А. А. 
Формозова «Страницы истории русской археологии» (М.: Наука, 1986). 
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MGHbUic внимания, В 1760 г. Сенат с д е л а л запрос о состоянии ис-
торических памятников в г. Киеве, на что местные власти не смогли 
дать вразумительного ответа. 

В ХТХ внимание к памятникам археологии усиливается . 
Именно в это время был сдела.н ряд замечательных археологичес-
ких находок, которые и сейчас украшают экспозиции Оружейной 
палаты и Э р м и т а ж а (шлем к}!язя Я р о с л а в а Всеволодовича , клад 
ювелирных изделий домонгольского времени из Старой Рязани, 
Галнческо-Костромской клад изделий эпохи бронзы и д р . ) . 

Большой в к л а д в развитие охраны памятников археологии 
внеслч в X I X в. 3 . Ходаковский и П. И. Кеппен. Первый с 1818 г. 
начал работу по составлению карты городищ, а второй — карты 
KypranOiS Б России. П. И. Кеппен обратил т а к ж е внимание и на не-
обходимость государственной охраны археологических памятников: 
«. . .Сведения д о л ж н ы 1!0чк.;;'1ься общественным имуществом и ос-
т а в л я т ь их ненапечатанными почти столь ж е непростительно, как 
51 раскапывать могилы но бессовестной корысти или по одному толь-
ко легкомысленному любопытству. . .» . 

К первсй г;оло:зиие Х1Х в. относится начало государственного 
ф1;иа!:сирэваиия на oxpaiiy памятников и на археологические рас-
копки: I; к-;21 г. з п е р з ы е в России было выделено 10 тыс. руб. на 
реставрацию античных зданий в Крыму, а с 1824 г. Е. А. Болхови-
тиновым на государственные средства были проведепы раскопки 
фундамента Десятинион нерквн X п. в г. Киеве. 

По KTOpoii полопине X I . в . н а б л ю д а е т с я рост интереса к па--
мятникам старины. Значительный в к л а д в их из_\ченне н охрану 
внесли и первые русские об1цества: Р у с с к о е археологическое об-
и и с т в о ( 1 8 4 6 ) , Археологическая Комиссия ( 1 8 5 9 ) , Московское ар-
хеологическое общество ( 1 8 6 4 ) . Одиим из нанравл1-ний их деятель-
но.'ти явилась разработка правил и приемов раскопок курганов и 
городищ. Так , в 1874 году I I I Археологический с ъ е з д в Киеве при-
нял «Инструкцию для описания городищ, курганов и пещер и для 
производства раскопок», разработанную Д . Я. С а м о к в а с о в ы м . В 
конце X I X века видный русский археолог А. А. Спицын р а з р а б а т ы -
вает научные руководства «Археологические разведки» и «Архео-
логические раскопки». В это ж е время другой крупнейший русский, 
а затем советский археолог В. А. Городнов составляет «Руковод-
ство для археологических раскопок и обработки добытого матери-
ала» . 

На,цзор за археологическими раскопками в стране вплоть до 
1917 г. о с у щ е с т в л я л а Археологическая Комиссия. В 1870 г. при 
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М о с к о в с к о м археологическом обществе была с о з д а н а комиссия по 
охране древних памятников. Д о в о л ь н о много внимания уделялось 
и разработке з а к о н о д а т е л ь с т в а но охране памятников. Так , свои 
проекты законов предложили II Археологический с ъ е з д и Мини-
стерство просвещения ( 1 8 7 6 ) . По государственное законодательст-
во т а к и не было принято. 

Значительный в к л а д в дело сохранения предметов старины 
внесли и русские исторические музеи. Р а з в и т и е научных знаний 
в ы з ы в а л о необходимость сбора источников, прежде всего в обла-
сти сстествепной истории. С этой целью у ж е в 1714 г. была осно-
вапп Петербургская кунсткамера, в которой сосредотачивались 

редкие («дикованные», «куриозпые») образцы минералов, расти-
тельного и жнвоть'ого мира, предметы древности и т. п. 

Р е з у л ь т а т о м еще древнерусского собирательства явились кол-
лекции Оружейной палаты в Москве . У ж е в X V I в. она я в л я л а с ь 
крупным псторико-художественным центром. В 1806 г. была про-
изведен;'. опись коллекций П а л а т ы и она получила статус музея. 
Первые археологические музеи были созданы в Причерноморье. 

На развитие музеев больпюе влияние о к а з а л о общестненно-
нросветительское движение 6 0 — 7 0 - х гг. X I X в. Отражением этого 
процесса явилось создание музеев во многих губернских и уездных 
городах России, в том числе и в Воронеже. 

Воронежский губернский музей был открыт 9 (22 ) сентября 
1894 г. при губернском остатистическом комитет- в здании «Старой 
д у м ы » (ныне ул. П л е х а н о в с к а я , 3 ) . Основателем музея я в л я л с я 
С, П. Зверев . Им 0!i з а в е д о в а л до последних дней своей жизни, до 
яп|щря 1920 г. С. Е . Зверев вложил огромный труд в собирание кол-
,';екц1!Й и изучение истории и археологии Воронежской губернии. 

Отражением интереса представителей различных обществен-
H1.IX слосв к опыту отечестленной истории, к историко-культурному 
п;!!'лед!;.э прошлых времен явилось созданио и деятельность в 
Российском государстве конца X I X — начала X X вв. губернских 
уче!1ых архивных комиссий. Задачей этих комиссий ставилось со-
бирание и приведение в порядок архивных документов. Однако во 
многих губерниях России их деятельность вышла д а л е к о за рам-
I;H означенной задачи, и они стали своеобразными краеведческими 
оьществами. К числу таких комиссий относится и В о р о н е ж с к а я 
\ 'чм1аи архивная комиссия ( В У А К ) , образованная в 1900 г. Е е чле-
11,чмн, наряду с разбором и публикацией архивных документов, бы-
.'•I организованы и археологические раскопки и разведки. В . И. 
I i ' iMioB производил раскопки курганов: в 1900—1901 гг. у с. В л а -
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димировки, а в 1911 г. у с. М а р к и ; А. И. Милютин в 1906 г. з а л о ж и л 
раскоп на М а я ц к о м городище. Тогда ж е начал свою археологичес-
кую деятельность и в ы д а ю щ и й с я и с с л е д о в а т е л ь древностей Д о н а 
С. Н. З а м я т н и н — о д и н из с а м ы х м о л о д ы х в то время членов В У А К а . 
•В результате деятельности Комиссии были получены первые сведе 
ПИЯ о х а р а к т е р е памятников эпохи бронзы, скифского и средневеко-
вого времени Подонья. К с о ж а л е н и ю , коллекции раскопок Архивной 
Комиссии, хранившиеся в областном краеведческом музее, погиб-
ли во время Великой Отечественной войны. 

Т а к и м образом, еще в дореволюционное время в России, в том 
числе и в В о р о н е ж с к о й губернии, с л о ж и л о с ь понимание научной и 
историко-культурной значимости археологических памятников и 
предпринимались меры по их охране. О д н а к о в целом отсутствие 
государственного з а к о н о д а т е л ь с т в а об охране памятипков археоло-
гии приводило к их м а с с о в о м у разрушению и уиичтоженгпо. Прави- ' 
тельственный У к а з 1889 г., призванный в какой-то мере заполнить 
имеющийся пробел, имел силу только в отношении государствен-
ных земель . Сохранность городищ и курганов, паходнвшпхся на 
з е м л я х ч а с т п о в л а д е л ь ц е в , ничем не р е г л а м е н т и р о в а л а с ь . К л а д о 
искательство , стремление к обогащению, к ноиолнению частных 
коллекций влекли м а с с о в о е уничтожение археологических памятни-
ков, особенно курганов. В том числе и в В о р о н е ж с к о м крае многие 
десятки курганов имеют следы грабительских л а з о в в виде глубо-
ких воронок на их поверхности; Так , например, при р а с к о п к а х innpoKO 
известных скифских могильников у сел Мастюгино, Р у с с к а я Тростян-
ка, Стояново было установлено, что многие из курганов ограблены. 
М о ж н о теперь только д о г а д ы в а т ь с я , какие ценнейшие свидетель-
ства нашей истории о к а з а л и с ь нотеряпными для науки. Тем более, 
что з а б и р а я из погребения вещп, грабитель уничтожал и дру!'ие 
не менее в а ж н ы е для науки данные; особенности погребального 
обряда. 

В определенной степени положение дел изменилось после Ве-
ликой Октябрьской социалистической революции.* У ж е 5 октября 
1918 года в т я ж е л е й н ш х условиях г р а ж д а н с к о й войны и борьбы с 
иностранными интервентами Совет Н а р о д н ы х Комиссаров ирнии-
мает декрет « О регистрации, приеме на учет, охране памятников 
искусства и старины, находящихся во власти частных лиц, обществ 

* Подробное изложение истории развития охраны г;амятников истории 
за годы Советской власти см. в статье Равикович Д. А. Охрана памятников 
истории и культуры в РСФСР (1917 — 1967), Тр, НИИ музееведения 
и охраны памятников истории и культуры. — М,, 1970, Вып. 22. С. 3 — 
127, 

159 

И учреждений». Одновременно были созданы государственные ор-
ганы охраны памятников. П о л о ж е н и я декрета получили дальней-
шее развитие в последующих государственных д о к у м е н т а х : « О б 
учете и охране памятников искусства , старины и ирирозы» ( 1 9 2 4 ) , 
«Об охране исторических памятников» ( 1 9 3 3 ) ; « О б охране архи-
тектурных памятников» ( 1 9 3 4 ) . В а ж н е й ш и м документом явилось 
Постановление Совета Министров С С С Р от 14 октября 1948 г., 
которое вводило в действие « П о л о ж е н и е об охране памятников ис-
тории и культуры». В с е эти з а к о н о д а т е л ь н ы е акты обеспечили пра-
вовую основу охранных мероприятий и в отношении памятников 
археологии, особенно в з о н а х новостроек, число которых в услови-
ях индустриализации страны многократно возросло. 

В м е с т е с тем история развития охраны иамят)1иков археологии 
в с о в е т с к о е время с л о ж н а и неоднозначна. На фоне значительных 
успехов советской археологии в 2 0 — 7 0 - е гг. в изучении древней-
ших периодов истории пашей страны, в развитии музейного и ре-
ставрационного дела , в деятельности государственных и общест-
венных органов охраны памятников псторни гибли бесценные сок-
ровища нашей истории и культуры. Многие тысячи курганов исчез-
ли с лица земли в р е з у л ь т а т е ежегодной их распашки мощными 
тракторами, многие сотни древних стоянок скрылись под водами 
грандиозных водохранилищ. И довольно часто, благодаря только 
лишь отчаянным усилиям археологических экспедиций, у д а в а л о с ь 
сохранить для народа и науки свидетельства нашей далекой исто-
рии. Примером тому могут с л у ж и т ь работы в 60-е гг. иовостроечиой 
экснедицни Института археологии АН С С С Р , В о р о н е ж с к о г о у ш ь 
верснтета и областного краеведческого музея в зоне строительства 
В о р о н е ж с к о г о водохранилища. Б о л ь ш о е количество археологиче-
ских объектов , нехватка рабочих рук, недостаточное фипанспрова-
иие, к01)0ткие сроки — все это о с л о ж н я л о исследования . И TCJ. 
благодаря бескорыстному э н т у з и а з м у и преданности науке участ-
ников экспедиции удалось изучить значительную часть археологи-
ческих объектов , тем с а м ы м сохранив для науки и потомков бес-
iieHHbie факты нашего прошлого. 

В какой-то степени положение с охраной памятников археоло-
гии в нашей стране улучшилось с принятием 29 октября 1976 г. 
За кона С С С Р «Об охране и использовании памятников истории и 
культуры», на основании которого затем были приняты республи-
канские З а к о н ы . В Российской Федерации З а к о н « О б охране па-
мятников истории и культуры» был принят 15 д е к а б р я 1978 г., ко-
торый тем не менее требует существенной доработки. 

Принятие в нашей стране специального З а к о н а позволило во 
многих о б л а с т я х (в том числе и в В о р о н е ж с к о й ) развернуть широ-
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кие работы по выявлению, паспортизации и постановке на охрану 
археологических объектов . П о с т а в л е н а з а д а ч а создания « С в о д о в 
археологических памятников» в р а м к а х « С в о д а памятников исто-
рии и культуры народов С С С Р » . Д л я выполнения этой работы 
необходимо объединение усилий государственных, общественных 
органов охраны памятников и научно-исследовательских учрежде-
ний. 

Примером, сотрудничества подобного рода я в л я е т с я долгосроч-
ный Д о г о в о р м е ж д у Управлением культуры В о р о н е ж с к о г о облис-
полкома и В о р о н е ж с к и м педагогическим институтом, на основании 
которого, начиная с 1983 года, археологическая экспедиция инсти-
тута ведет иланомерные поиски и паспортизацию новых археоло-
гических памятников в Придопье. З а шесть лет выявлено и пас-
портизировано с в ы ш е 7 0 0 памятников археологии. По результатам 
работ в ю ж н ы х районах В о р о н е ж с к о й области опубликован первый 
выпуск из серии запланирокаиных изданий «Памятники археоло-
гии» ( р а з д е л « С в о д а памятников истории и культуры В о р о н е ж с к о й 
о б л а с т и » ) , в котором учтено 542 археологических о б ъ е к т а . * 

Значительную работу по постановке археологических памятни-
ков В о р о н е ж с к о й области иа государственную охрану проводит 
Г о с у д а р с т в е н н а я хозрасчетная дирекция по охране и иснользова-
нию памятников истории и культуры Управления культуры Воро-
нежского облисполкома . 

В В о р о н е ж с к о й области накоплен значительный опыт музеефп-
кации наиболее ярких археологических объектов . Т а к , в 1979 г. 
з а в е р ш е н ы работы но созданию музея-павильопа над поздненале-
олитическим ж и л и щ е м стоянки Костенки X I (Ан()совка-2) , я в л я ю -
щимся филиалом В о р о н е ж с к о г о областного краеведческого музея . 
В настояще евремя ведется музеефикация М а я ц к о г о городища 
I X — X вв. близ с. Дивиогорье Лискниского района. 

В м е с т е с тем в деле организации охраны намятников археоло-
гии В о р о н е ж с к о й области по-прежнему остается много нерешенных 
проблем, среди которых важнейшими м о ж н о н а з в а т ь следующие: 

1. В с у щ е с т в у ю щ е м з а к о н о д а т е л ь с т в е не предусмотрены меры 
по с о з д а н и ю заинтересованности в охране намятников у предприя-
тий, организаций, учреждений и частных лиц, иа чьих з е м л я х они 
находятся . 

2. В з а к о н о д а т е л ь с т в е т а к ж е нет четкого указания на виды раз-
рушений намятников. Например, е ж е г о д н а я р а с п а ш к а курганов 

* Синюк А. Т., Погорелов В. И., Старцева Т. С. Памятники археоло-
гии Южного Придонья. — Воронеж, 1989. 
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приводит к их постепенному уничтожению, но под запрет З а к о н а 
она не попадает. 

3. Ничем не предусмотрена охрана памятников археологии, 
р а з р у ш а ю щ и х с я паводковыми водами, оползнями, о в р а г а м и и т. п. 

4. Не регламентированы охранные мероприятия при производ-
стве небольших строительств , например, дорог местного значения, 
животноводческих помещений и т. п. 

5. При постановке на государственную охрану наиболее значи-
мых памятников археологии дело ограничивается пока, г л а в н ы м 
образом, принятием решения и заключением охранных обяза -
тельств . 

6. Н е отрегулирована система ответственности лиц, виновных 
в разрушении археологических памятников. 

И з л о ж е н н о е состояние дел с охраной памятников археологии 
определяет в а ж н о с т ь непосредственного, практического участия в 
этой области нгкольного учителя истории. Интенсивное строитель-
ство в Воронежской области, работы по м а к с и м а л ь н о м у увеличе-
нию сельскохозяйственных площадей иа основе современной те.ч-
нологии, природные факторы, с одной стороны, могут привести к 
частичному или д а ж е полному разрушению у ж е известных архео-
логических памятников, а с другой, — способствуют открытию 
большого количества новых,, которым т а к ж е грозит уничтожение. 
И з а ч а с т у ю на местах учитель истории м о ж е т о к а з а т ь с я единст-
венным специалистом по этим вопросам. Принятие в т а к и х с л у ч а я х 
незамедлительных мер по сохранению и изучению р а з р у ш а е м о г о 
памятника — это его профессиональный и г р а ж д а н с к и й долг. 

П о с л е обнаружения в ходе строительных или сельскохозяйст-
венных работ р а з р у ш а е м о г о археологического памятника (селища, 
городища, стоянки, одиночного погребения, могильника и т. д . ) 
необходимо: 

1. Попытаться немедленно приостановить работы на разруньа-
емом объекте , для чего необходимо с в я з а т ь с я с иепосредствеииым 
руководителем работ. 

2. Если работы нельзя приостановить, то необходимо нрог.сс '-
разъясиительную беседу с рабочими с той целью, чтобы во время 
1)абот м а к с и м а л ь н о больше было собрано археологических мате-
риалов. 

3. Т щ а т е л ь н о осмотреть и описать все в с к р ы т ы е объекты и 
максимально полно собрать обнаруженные находки, при этом рас-
сн|)0сить присутствующих о тех находках , которые могли быть 
унесены, 
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Рис. 23. Пример состашлшя общего плана н профиля ку-ргана. 

1-36 1'ис. 24. Пример составлгнпя плана п разреза П!;1гре-оеиия. 
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Рис. 25. Пример составления плана и разрезов постройки. 
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4. Провести соответствующие чертежные работы и, если есть 
в о з м о ж н о с т ь , сфотографировать объект. Примеры составления 
археологических чертежей см. на рис. 10, 20, 23, 24, 25. Систе 
ма условных обозначений, применяющихся иа ч е р т е ж а х , представ-
лена на рнс. 17. 

5. Постави1Ь в известность о находке местный Совет народных 
депутатов , на территории которого находится р а з р у ш а е м ы й памят-
ник, местное отделение Всероссийского общества охраны памятни-
ков истории и культуры. 

(). В с е собранные на разрушенном памятнике находки, а так-
ж е составленную документацию необходимо передать в областной 
краеведческий музей или ж е в кабинеты археологии В о р о н е ж с к о г о 
университета и В о р о н е ж с к о г о педагогического института. 

Предварительное обследование и правильное научное описа-
ние вновь открытого археологического памятника я в л я е т с я в а ж н ы м 
э л е м е т и м его псследования. Существуют определенные принципы, 
критерии, которыми нужно руководствоваться ири описании любо-
го археологического о б ъ е к т а : 

1) точность описания, п р е д п о л а г а ю щ а я иолгюе соответствие 
действительным фактам и признакам, характеризующим чтот 
объект ; 

2 ) полнота описания с охватом всех видимых признаков; 
3 ) послело15ательиость в описании фактов — от общих к более 

д е т а л ь н ы м ; 
4) использование ири описании apxeoлnги!iecкoft терминологии. 

Примеры описаиня наиболее часто встречаемых на территории 
Воронежской области археологических памят!И-1ков да1 ;ы в прило-
ж е н и я х (см. : Приложение 3 ) . Необходимо отметить, что они не 
д о л ж н ы р а с с м а т р и в а т ь с я в качестве готового Н1тампа, па любой 
случай, поскольку к а ж д ы й коикрет]!ый объект нередко обнару-
ж и в а е т больнюе разнообразие признаков. Одилко они составлены 
и соответствии с вышерассмотрениыми принцип,чми, в mix пспол1>-
зованы традиционно с л о ж и в и ш е с я на протяжении многолетних ис-
следований термины и понятия, а т а к ж е топографические и геомор-
фологические особенности В о р о н е ж с к о г о края. 

Вторым важнейшим иаиравлепием в культурио-просветптель-
гкой деятельности учителя истории является пропаганда археоло-
гических знаний. Р е а л и з у е т с я это направление главным образом 
посредством лекций и бесед среди населения. 



Данные археологии занимают вал<нейшее место в раскрытии 
таких тем, как: 1) «Объективный подход к характеру религиозных 
воззрений»; 2) «Проблемы ироисхождения человека и рассообразо-
ванпя»; 3 ) «Проблемы развития общественных форм сознания, 
форм семьи н частной собствениости, происхождения государства»; 
4 ) «Проблемы укреиления нитернациопальпых связей, сотрудниче-
ства между пародами»; 5) «История развития положительных зна-
ний». 

Понимание с у н т о с т и современных религий, их места в систе-
ме иынеших общественных ornonjcnnn имеет, как известно, бол:-.-
HKie политическое зиачешш. Достичь этого без рсп1е1!пя таких воп-
росов, как причины и время появления 1)елигиозных поззрснт"!, их 
ранн.че формы, невозможно. 

В современной науке разработана точка apemni, согласно ко-
торой первые зачаткп религиозных воззрений начали проявляться 
в коллективах неандертальцев в а т е л ь с к у ю и мустьерскую эпохи. 
Именно к этому времени относятся первые иредпамереппыс чело-
веческие захоропеипя. Обрапиает на себя внимание тот факт, что 
телам умерших придавались оиределнная поза и ориентировка. 
Известное захоронение мальчика-неандертальца в пещер Тешнк-
Таш в Узбекистане сопровождали рога горного козла-киика, уло-
женные в определенной системе, что позволило автору раскопок 
А. П. Окладникову сделать вывод о проявлении здесь солнечного 
культа. По мнению ученых, к этому ж е времени относится и нояв-
ление первых элементов магии. Вывод об этом сделан на основании 
раскопок в пещере Базуа на северо-западе Италии, где был най-
ден сталагмит, по форме напоминающий животное, и в которьп! 
неандертальцы бросали комья глины. При раскопках в пещере 
Регурду во Франции в культурном слое мустьерского времени были 
найдены пскусственные сооружения из камня с захороненнямп ос-
танков бурого медведя, что говорит об определенных магических 
действиях обитателей этой пещеры. 

С появлением раннеродовой общины (эпоха позднего палеоли-
та ) в человеческом обществе развивается рациональиое миросоз-
пание, что пашло свое выражение в наконлепии положительных 
знаний и развитии искусства. По данным археологии, в это время 
значительного уровня достигает техника изготовления каменных 
орудий труда; начиная с эпохи мезолита, известны факты трепана-
ции черепа и ампутации поврежденных конечностей; на многочис-
ленных археологических памятниках позднего палеолита обнару-
жены образцы изобразительного искусства (настенная роспись в 
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Каповой пещере па Урале, в пещерах Л о с Кабальое в Испапи!!, 
Фон де Гом во Франции; объемная скульптур:; Костенковских стоя-
нок; музыкальные пнструмеиты Мезинской с о я н к и на Украине и 
т. п.). 

Рл ;питис положительных знаний и искуса ч;а с самого начала 
пеносрсдствешю было связано с трудовой дея ельностью человека. 
Вместе с leM отмеченные элементы рационального мпросознаш1я 
на фоне сложности природных процессов в окружающей среде бы-
ли незначительны. Именно это, в совокупности с возросшим интел-
лектом человека, который побуждал необходимость объяснения 
грпродиых явлении, привело к складыванию религии. 

Специфика иервоначальпой религии заключалась в том, чго 
человек не выделял себя нз окружаюп;,ей среды. Стихийные при-
родные явления, окружающий растительный н животный мир, кор-
мовая база, собственный коллектив — все это мыслилось как еди-
ное целое. А отсюда и сама природа одуп1свлялась и наделялась 
человеческими свойствами. В с е это оиреде^шло специфику таких 
рапиих форм ре. - ,гьн, как тотемизм, аииизм, (1)етиитзм и магия. 

Периоды позднеродовой общины (пеолит) и разложения пе|)во-
бытпого общества (эпохи энеолита, бронзы и раипего желе31ило 
века) характеризуются усложнением ироизводственной деятельно-
сти человека, связанной с возникиовением и развитием производя-
игих форм хозяйственной деятельности, прежде всего земледелия 
и скотоводства. Это способствовало дальнейИ1ему накоплению по-
ложительных знаний, усложняло и изменяло религию. В частности, 

роизоиь 
0 архе-

эволюциоипзировалось содержание тотемизма, в котором и 
ла замена зооморфных прародителей аптроп()Морфными. I 
ологпчес!а1м данным, это особенно ярко (|)иксируется в антропо-
морфной пластике энеолптических трипольской н анаусской куль-
тур, основой хозяйства которых являлось земледелие. 

Усложняется и содержание анимизма. С развитием земледе-
лия складываются новые культы, одухотворяющие те силы приро-
ды, от которых напрямую зависел урожай, а соответственно и 
благополучие земледельческих племен. Это нашло отражение 
прежде всего в т к о м археологическом источ}шке, как орнамента-
ция керамики, получившая расцвет в эиеолнтнческую и бронзовую 
эпохи. В настоящее время семантика, т. е. смысловое содержание 
многих орнаментов, исследователями трактуется как земледельче-
(Ччие культы: различного рода кресты — символ Солнца, оплодот-
воряющего мужского начала; горизонтальные линии — символ 
Земли, оплодотворяемого женского начала; сетка квадратов с точ-

И 1 



ками посередине — поле, засеянное семенами; вертикальная елоч-
к а — к о л о с ь я культурных з л а к о в и т. д . * 

Специфической особенностью развития религии в этот период 
является выделение из оби1ей массы общинников отдельной группы: 
служителей культа — ж р е ц о в , которые монополизировали в своих 
руках религйо.,иые фуикции. По археологическим данным, истоки 
этого процесса приходится ita начало эпохи бронзы (рубеж П 1 — П 
тыс. до н. э . ) . При р а с к о п к а х курганов П а в л о в с к о г о и В л а с о в с к о г о 
могильников среднедоиской катакомбпой культуры в Воронежской 
области были зафиксированы такие особенности погребального 
обряда (выбор места могильников, жсртвоириношения м о л о д ы х 
женщп!! , искусственная деформация черепов и т. п.) , которые со 
Bceii определенностью позволяют с д е л а т ь вывод о существовании 
у ж е в начале И тыс. до и. э. ж р е ч е с к о г о сословия. 

В последующее р.ремя ж р е ч е с т в о в русле общих тенденций раз-
ложения первобытного обни'ства (оформление социального и иму-
щественного неравенст); ; ! ) с м ы к а л о с ь с общественно; ! верхуинчой, 
использовало своп монопольные возможности . для укрепления 
власти племенных вождей и тем с а м ы м с п о с о б с т в о в а л о упрочению 
государственной власти. 

Следует признать, ч ю в тиироком раснространении ре. 'тгии 
больщую роль играло то, что оин могли сконце1прировать обще-
человеческие, принципы нравственности, системы обычного нрава 
и выступили мощным об'ьединяющим фактором самих обществен-
ных и этнических образований древности. Этот ноложнтельиып 
з а р я д религий нельзя с б р а с ы в а т ь со счетов и в наше время. 

При рассмотрении проблемы происхождения человека, наряду 
с разработками истории первобытного общества , 1еологнн, палео-
антропологии, о с н о в о п о л а г а ю щ е е значение имеют т а к ж е даипые 
археологии. И прежде всего ири выяснении таких вопросов, как 
исходные центры человечества и древнейшие орудия труда. 

Е щ е в а1ггичное время предпринимались попытки найти место 
человека в природе и была подмечена зоологическая близость че-
ловека и обезьяны. В середине X V H I века Карл Линией научно 
установил принадлежность человека к системе животного мира и 
объединил его вместе с обезьянами в отряд приматов. В X I X в. 
Ч а р л ь з Да,рвин в своем труде « П р о и с х о ж д е н и е человека и половой 
отбор» д о к а з а л животное происхождение ч е л о в е к а , что з а т е м с т а л о 
основополагающим в современной палеоантропологии и материа-
листической философии. Но Дарвин в антропогенезе о т д а в а л пред-

* Рыбаков Б. А. Космогония и мифология земледельцев энеолита 
СЛ. 1965. № 1. С .24—47 ; № 2. С .45—47 . 
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почтение только биологическим факторам, не установив главного 
отличия человека от ж и в о т н о г о мира. Это положение было исправ-
лено Ф. Энгельсом в его работе « Р о л ь труда в процессе превраще-
ния обезьяны в ч е л о в е к а » * , где в а ж н е й и т м фактором антропоге-
неза назван фактор социальный — труд. Вопрос об исходном цент-
ре человечестн;; п современной пауке реи1ается неоднозначно. Спор 
за приоритет ведется м е ж д у Евразийским и Аф.риканским мате-
риками. 

Ен1,е в 1891 г. Е. Д ю б у а открыл на о. Я в а останки a j ixanTpona 
в о з р а с т о м 1,6 — 0,7 мли. лет назад . В 1907 г. близ Гейдельберга 
( Ф Р Г ) были найдены останки еще более древнего архантропа. В 
1 9 5 9 — 1 9 6 0 гг. французским археологом Л у и с о м Лики в отложе-
ниях Олдовейских гор rs Танзании были сделаны з а м е ч а т е л ь н ы е 
находки архантропов, возрастом 1,75 — 1,85 млн. лет. Сенсацион-
ные находки были сделаны в 1 9 6 5 — 1 9 7 2 гг. на Восточном побе-
р е ж ь е 03. Рудольф па севере Кении — обнаруженные там остан-
ки apxairrpoiioB имеют возраст 2,7 — 3 мли. лет. 

Т а к и м образом, 1Юпрос о прародине человечества довольно 
сложен. Ч а р л ь з Дарвин считал более вероятной о б л а с т ь ю проис-
хождения человека Африканский материк. Археологические наход-
ки начала нашего века в Индии позволили р а с с м а т р и в а т ь в каче-
стве исходного центра Азиатский коитингент. И, наконец, з а м е ч а -
тельные открытия 6 0 — 7 0 - х гг. в Африке вновь з а с т а в и л и ученых 
обратить свое внимание иа этот регион. В настоящее время эта 
точка зрения является преобладающей. 

Д а н н ы е а р х е о л о п ш могут быть с успехом пснользованы и при 
освеи1,еиии проблем укрепления интериацнональных связей, взаи-
мопонимания м е ж д у народами, что я в л я е т с я в е с ь м а актуальным 
особенно в настоящее время. у\рхеология представляет об(пирнь!е 
свидетельства о древних межэтнических взаимодействиях , в выяс-
менип характера и побудительных причин, в к о ю р ы х кроются от-
веты на многие вопросы социально-экономического, духоцн9го и 
политического развития древ1шх этносов. При этом для к а ж д о г о 
из такого рода направлений могут быть определены ие только ко;т-
кретные формы связей, но и те закономерности в своей системной 
последовательности и дифференцированности, которые з а л о ж е н ы 
и самой основе связей. 

В е д у щ и е тенденции взаимодействия первобытных этносов сфор-

'Маркс 1-;., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 20. 
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мулированы к л а с с и к а м и марксизма . В частности, К. М а р к с вскрыл 
причины появления обмена как одной из наиболее ранних форм 
общественных отношений*, а т а к ж е определил подлинный харак-
тер миграции с позиций исторического м а т е р и а л и з м а . В том .ке 
ключе классики м а р к с и з м а показали сущность грабительских набе 
гов и з а в о е в а т е л ь н ы х войн, с т а в н щ х распространепиой формой 
м е ж п л е м е н н ы х отношений, начиная с периода разлол^ения родо-
вых у с т о е в * * . 

С постановкой задачи определения — как, в какой иоследог,;!-
тельности и с какой силой проявляли себя теиденцпи взаимодейст-
вия па к а ж д о й из конкретных территорий в определенные хроноло-
гические периоды — одновременно в ы д в и г а ю т с я и воп[)осы о iiaii-
равлении культурных влияний, а т а к ж е о том в к л а д е культурных 
достижений, которые внес каждьп"! из конкретиьгх 3Ti!oc(JB в обще-
человеческую историю. 

Тезис о существоваипи еще в древности широких межэтниче-
ских взаимодействий м о ж н о проиллюстрировать достигнутой в этом 
плане изученностью эпох м е з о л и т а — б р о и з ы на территории со'впе-
менпой Воронежской области. Археологические источники позво-
ляют сейчас не только фиксировать с у щ е с т в о в а н и е межэтнических 
связей в древности, по нередко и расшифровывать характер этих 
связей для к а ж д о г о из конкретных хронологических периодов ис-
т о р и и * * * . 

Мезолитические памятники Среднего Д о н а находят аналогии 
в м а т е р и а л а х позднего мезолита среднеаз[Штского региона. Имен-
но для этого времени (конец V I I — начало V тыс. до и. э . ) на 
отмеченной территории фиксируется активизация передвпжептй 
племен, что свидетельствует о заселении Дона вследствие фактора 
миграции, причем хорошо определяется и направление миграции. 

Неолит на Дону (V — Hi тыс. до и, э . ) характеризуется глав-
ным образом относительной этнической замкнутостью, Процессо.м 
накопления специфических признаков средиедонской неолитической 
культуры. Но и в р а м к а х этого процесса у л а в л и в а ю т с я факторы 
контакта с населеппем П о в о л ж ь я и Северного Прикасния в форме 
обмена. Интересно отметить, что сходный процесс стабилизации 

* Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-изд. Т. 20. 
**Маркс К., Энгельс Ф. Ооч. Т. 8. 
***Синюк А. Т. О св^гзях населения лесостепного Дона, Повольжя и 

Прика'ошш в меэолите-брснзовом веке (к оцен.ке ха1рактера взаимодействия 
древних обществ)—Археологические культуры Северного Прикаспия. — 
Куйбышев: Изд-во КГПИ, 1988. 
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этнокультурных образований в развитом периоде неолита был ири-
сущи большинству других регионов Востозной Европы. 

Д л я эпеолитической эпохи ( I V — I I I тыс. .̂  о и. э . ) , а затем для 
эпохи бронзы (середина I I I -— II тыс. до н, э . ) характерно нараста-
ние силы контактов, п р о я в л я ю щ и х с я у ж е в с мых р а з н о о б р а з н ы х 
и в з а и м о с о ч е т а ю щ и х с я формах. В это время, наряду с миграция-
ми и диффузиями, усиливается роль, с одной t ioponbi , обмена, вы-
теспений, а с другой. — ассимилятивных процессов. Наконец, для 
периодов энеолита и эпохи бронзы вновь с большой силой просту-
пает фактор родствеиности li начинают оформляться признаки по-
литической К0ИС0Л!1ДаЦИИ ЭТШ)СОВ. 

И з л о ж е н н ы е формы взанмоденствня донских племен с древ-
ним населением дру!-их территорий со всей очевидностью подтвер 
•,кдаю1' положе1И1е К. М а р к с а о том, что ни одни народ не склады-
в а л с я изолированно* . Данный тезпс наглядно иллюстрируют и дру-
1ие археологические наблюдения. Т а к , в иастояидее время установ-
лено, чи) среднедонская катакомб11ая культура эгюхи средней брон-
зы (первая пол()П!1на И тыс. до п. э . ) с л о ж и л а с ь на б а з е местной 
ямиоп культуры hiJii активном участии пришлых культу[)ных групп 
с сопределен'пых территорий ( п р е ж д е всего П р е д к а в к а з ь я ) . Это ж е 
п о д т в е р ж д а ю т и данные антронологии ( а н а л и з серии черепов из 
погребений П а в л о в с к о г о могильника) , которые у к а з ы в а ю т на уча.-
стие в сложении культуры средней бронзы лесостениого Дона двух 
Г|!ггроиологических T H H O i ! * * . З л я эпохи средней бронзы, но данным 
спектрального анализа бронзовых орудий труда, фиксируются фак-
ты иосчавок IUI Дон готовых изделий из бронзы (или ж е с ы р ь я ) 
с К а в к а з а . 

Примеры подобного рода м о ж н о привести и для более позд-
него времени. В частности, в коллекциях керамики с городищ 
скифского времени (VI-—III вв. до н. э.) у сел Волошипо. Сторо-
жевого , Р у с с к а я Тростянка (Острогожский р-н) и др. значителен 
процент греческой посуды, особенно амфор. При р а с к о п к а х сармат-
ских курганов р у б е ж а новой эры у с. Третьяки (Борисоглебский 
р-и) в одном из погребений было надено бронзовое зеркало , изго-
товленное в Китае. В с а р м а т с к и х ж е захоронениях Чертовицкого 
кургаин010 могильника ( Р а м о н с к и й р-н) были обнаружены укра-
шения ( ж у к и - с к а р а б е и ) из египетского фаянса . 

* Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 8. 
' 'Алексеев В. П. Население эпохи бр01нзы на Среднем Дону, Си-

пкж А. Т. Курганы эпохи бронзы Среднего Дона (Павловский могильник). 
Воронеж. 1983. С. 1 8 3 — 1 9 1 . 



к настоящему времени по археологическим и антропологиче-
ским данным установлено, что формирование новых этнических об-
разований на территории Среднего Дона протекало практически 
всегда при активном участии пришлых групп населения. И в то ж е 
время для больнитства случаев отмечается мирное их сосущество-
вание с местными племенами. Объяснять это положение только 
лишь малой плотностью населения для прошлых эпох было бы не-
верно. Вероятнее всего в данном случае имеет место проявление 
терпимости народов друг к другу у ж е в первобытном обществе. 
Значение этого фактора усиливается еще и тем, что и местные, и 
иринииле этносы имели в числе прочих ])азличий и свои собствен-
ные религиозные воззрения. 

Все вышесказанное убеждает и;',с в мысли, что на протял<ении 
тысячелетий складывались ис замкнутые модели изолированных 
этносов, а с о з д а в а л а с ь общечеловеческая культура. И в эту куль-
туру каждый из народов, с одной стороны, внес значительный 
вклад, а с другой, — исгк^льзовал се ж е достижения для своего 
дальнейшего совершенствования. 

Предложеииыс учителю рекомеидацнн но использованию дан-
ных археологии в культурно-просветительской деятельности ие 
исчерпывают, естественно, нее имеющиеся возможности. Их более 
полная реализация во многом зависит от самого учителя, от его 
творческого подхода к рассматривае.мой проблеме. 
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Приложение 2 
П О Л О Ж Е Н И Е 

об археологических школьных экспедициях 
и областных слетах юных археологов 

1. Ц Е Л И И З А Д А Ч И 
— Нсиосредстнеииое участие в общественно-полезном труде, 

гюсгпггаиие чувства патриотизма и гордости за историческое прош-
лое налией Родипы. 

— Профсссиоиальна.я ориентация учащихся. 
— Физическое и трудовое носпитаипе учащихся. 
— Лктивизапия поисков археологических памятников, их ох-

раны н пропаганды. 

- - В!:1яв,;;е111!е луч!!;!!'. кружков юных археологов области и 
подведение итогов работы. 

— ()бм(:]| опытом работы участников археологических круж-
ков. 

II О Р Г А Н И З А Ц И Я , В Р Е М Я И М Е С Т О П Р О В Е Д Е Н И Я 

Областные ижольные археологические экспедиции ежегодно 
организуются на базе археологической экснедицин Воронежского 
педагогического института на одном из исследуемых памятников в 
(|)ормс профильного лагеря учащихся тикол г. Воронежа и области. 
Один раз в два года в ходе экспедиций проводится областной слег 
юпых археологов. Организаиию лагерей и слетов осуществляет Уи-
равлепие народного образования Воронежской области. Областная 
станция юных туристов, ири участии Воронежского отделения Bce-s 
российского общества охраны памятников истории и культуры. 

111. У Ч А С Т Н И л И Э К С П Е Д И Ц И И И С Л Е Т А 

К участию в экспедиции допускаются группы учащихся 8 — 
11 классов оби],еобразовательных школ — участников археологиче-
ских кружков школ н виен:кольных учреждений, вузов, а т а к ж е 
группы без опыта нолевьгх работ, но имеющие туристско-краевед-
ческие навыки. 

В слете юных археологов принимают участие наиболее иодго-
товленные команды из состава участников археологической экспеди-
ции. Состав группы—10 человек: девять учащихся и один руково-
дитель. В качестве вожатых-инструкторов в каждой группе рабо-
тают студенты Воронежского педагогического института, имеющие 
восиитательные и методические навыки. Пх работу координирует 
старший вожатый-инструктор. 

1 5 0 

IV. О С Н О В Н А Я П Р О Г Р А М М А Л А Г Е Р Я 
Участие в археологических раскопках. 
Археологический университет (занятия, дискз'ссии и т. п.) . 
Выставка археологических материалов. 
Ознакомление с близлежащими археологическими памятника-

ми. 
Экскурсии (краеведческий музей, музей «Костенки») . 
Конкурсы: 
— фотографий по истории кружка; 
— археологической песни; 
— поваров; 
— экспедиционно-нолевого быта; 
— археологических газет. 
Вечер-костер «Путешествие вглубь веков». 
Спортивные соревнования. 
Поспяи^еиие в археологи. 

V. О С Н О В Н А Я П Р О Г Р А М М А С Л Е Т А 
Археологическая конференция. 
Конкурсы: 
— контрольные раскопки поселения; 
— археологическая викторина; 
— контрольно-комбинированный марифут «Археологическая 

разведка». 
VI . П О Д В Е Д Е Н И Е И Т О Г О В И Н А Г Р А Ж Д Е Н И Е 

Осуществляет Главная судейская коллегия в составе : предста-
вителей УНО, ОблСЮТур, начальника археологической экснедицин 
В Г Н Н , старшего вожатого-инструктора. 

Подведение итогов и награждение в школьном лагере осуще-
ствляется непосредственно после проведения каждого конкурса. 

Победителем слета является команда, набравилая наибольи1ую 
сумму очков по всем конкурсам. 

Команды-победительницы награждаются грамотами и дипло-
мами УНО, Воронежского отделепия В О О П И К , памятными подар-
ками. 

Команда, занявшая 1-е место, награждается путевкой для уча-
стия li профильном лагере юпых археологов Центральной станции 
юмых туристов (г. М о с к в а ) . 

VI I . Ф И Н А Н С И Р О В А Н И Е 

Финансовые расходы осуществляет О б л С Ю Т у р из расчета 3 
|ьГ.. ,̂ ,0 коп. в сутки па учащегося и суточные руководителю. 



Н а г р а ж д е н и е — за счет О б л С Ю Т у р и В О О П И К . 
П р о е з д команд и питание в пути — з а счет командирующих ор-

ганизаций. 
Организация экспедициоиного быта — археологическая экспе-

диция В Г П И . 

V I I I . С Р О К И П О Д А Ч И З А Я В О К , 
П О Р Я Д О К П Р И Б Ы Т И Я И Э К И П И Р О В К А 

О с у щ е с т в л я ю т с я в соответствии с ежегодной программой про-
ведения лагеря . 

П р е д в а р и т е л ь н ы е з а я в к и на участие н а п р а в л я ю т с я в адрес 
О б л С Ю Т у р . 

Прибывн1ая группа д о л ж н а иметь именную з а я в к у с отметкой 
врача о допуске к участию в работе экспедиции но установленной 
форме. 

В с е участники д о л ж н ы иметь индивидуальное и групповое по-
ходное, а т а к ж е специальное снаряжение . 

Приложение 3 

П Р И М Е Р Ы О П И С А Н И Я А Р Х Е О Л О Г И Ч Е С К И Х О Б Ъ Е К Т О В 
укрепленное поселение 

Городище Титчиха. 
Городище р а с п о л о ж е н о в 6 0 0 м севернее хутора Титчиха Л и с -

книского района В о р о н е ж с к о й области, на одном из мысов и части 
прилегающего илато правого берега Д о н а . От реки городище от-
делено н е и т р о к о й пойменной и наднойменной террасами. П л о щ а д к а 
городища в о з в ы ш а е т с я над поймой иа 8 5 — 9 8 м. С м ы с а прекрасно 
иросматр1шается весь левый берег Д о и а , что д а в а л о в о з м о ж н о с т ь 
следить за появлением кочевников. М ы с о в а я часть с западной и 
восточной сторон ограничена широкими оврагами, с севера око-
нечность м ы с а , обращенная в сторону реки имеет незначительную 
искусственную подрезку. Д л и н а мыса 120 м, пшрина около 100 м. 
Со стороны плато мыс укреплен валом и рвом (внутренняя линия 
укреплений.) Протя»;еи11'ость этой линии укреплений около 130 м, 
С западной стороны этот вал и ров доходят до оврага , а с восточной 
— несколько з а х о д я т на мыс. В ы с о т а в а л а от современной поверх-
ности рва около 3 ,5 м. Р о в выкопан с внешней стороны в а л а , его 
глубина около 1,5 м. На расстоянии примерно 150 м от внутренней 
линии укреплений р а с п о л о ж е н а внешняя линия, с о с т о я щ а я т а к ж е 
из в а л а и рва. Эта линия укреплений ограничивает часть приле-
гающего плато. П л о щ а д ь поселения на илато значительно больше 
мысовой части — 350 X 170 м. В ы с о т а в а л а незначительная — око-
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ло 0,7 м. Эта линия укреплений проложена только с западной и 
юго-заиадной сторон. Поверхность городища задернована . Н а 
отдельных у ч а с т к а х прослежены остатки блиндал<ей и траншей 
периода Великой Отечественной войны и ям от разработок мела. Н а 
современной дневной поверхности видны округлые западины, об-
разова,';!1!неся на месте древних полуземлянок. В с е г о иа городище 
иасчиты-мется около 100 западин. П л о щ а д ь городии1,а поросла ле-
сом. 

^ Пеукрепленпое поселение 

М о с о л о в с к о с поселение 
Поселеиис расположено на выступе первой надпойменной тер-

расы ло' .ого берега реки Битюг напротив с. Мосоловки Аннинского 
района Вороне; : .хкой области. Т е р р а с а возвьпнастся над уровнем 
1ЮЙМЫ 1!а 8 — 9 м. Территория поселения ограничивается склонами 
мыса в сторону реки и в п а д а ю щ е г о в нее ручья. Примерные разме-
ры поселения 1 6 0 x 1 8 0 м. В с я площадь поселения задернирована , 
юго-.з'ападная часть его уничтожена оврагом. В северной части вдоль 
склона к ручью 1;:;оходят противопожарные вал и ров. На поселе-
нии п р о с л е ж и в а ю т с я западины диаметром до 2 5 м и глубиной до 0 ,5 
м — остатки углубленных в з е м л ю построек. Б о л ь н щ и с т в о их рас-
полагается вдоль склонов мыса и лин1ь две западины находятся в 
центре поселения. 

П о л у з е м л я н о ч н о е ' ж и л и щ е 

Городище Титчиха. Ж и л и щ е № 42. 
На месте ж и л и щ а была западина округлой формы, диаметром 

4 м, глубиной 0,4 м. После вскрытия культурного слоя на месте за-
падины па > ровне материка обозначилось темное пятно квадратной 
(|)ормы, разборка которого в ы я в и л а котлова! ! — нижнюю часть но-

' луземля!ючного ж и л и щ а . Ж и л и щ е расположено в кпадрата)( 28ю. 
29ю, 27я, 28я, 29я , ЗОя, 28а , 29а . К о т л о в а н е ж и л и щ а был выкопан 
в материковом мелу иа глубину 0 , 6 — 0 , 6 4 м. Углами ориентирован 
но сторонам света . Д л и н а северо-западной стены 4,2 м, юго-запад-
ной—4 м, северо-восточной—4,1 м, юго-восточной—4,16 м. Цент-
ральная часть котлована заполнена черноземом, который конусом 
доходит до иола ж и л и щ а . У стен котлована в значительном коли-
честве о б н а р у ж е н а меловая щебенка и глина. В заполнении на 
различной глубине встречены фрагменты славянской керамики 
бо|)щезского типа, один фрагмент от с а л т о в с к о г о сосуда , кости жи-
вотных. В западном углу р а с п о л а г а е т с я печь Е е основание сде-
•мано из глины. Поверх основания и на полу котлована беспорядоч-
но л е ж а л и камни песчаника, из которых в древности была соору-
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жена верхняя часть и свод печи. Б о к о в ы е стенки имеют толщину 
0 , 3 — 0 , 3 5 м. З а п а д н а я стенка вплотную примыкает к котловану 
ж и л и щ а . В ы с о т а глиняного основания печи 0,3 м. Д л и н а печи — 
2 м, ширина 1 , 0 5 — 1 . 1 5 м. Под овальной формы, размером 0 ,62 — 
0,92 м, углублен в материковый меловой пол на 0,1 м. В заполнении 
пода встречены зола и мслов1,;е камин. Р я д о м с печью на полу кот-
лована найден облОмок глиняного биконического пряслица. На 
глубине 0 , 1 8 — 0 , 9 м в ы я в л е н ы остатки деревянной конструкции жи-
лища. О б о ж ж е н н ы е илахи шириной 0 , 1 5 — 0 , 2 м шли вдоль стен 
котлована на расстоянии 0 , 3 — 0 , 5 м от иих. По углам плахи вплот-
ную примыкали друг к другу. Кроме плах выявлены остатки стол-
биьов, р а с к о л о т ы х вдоль пополам. Некоторые из них стоят в стол-
Оовых я м к а х , выкопа!1чых в полу котлована . Столбики сохрани-
лись па высоту 0 , 1 3 — 0 , 4 4 м. В иолу котлована расчищено 11 стол-
б о в ы х глубиной 0 , 0 7 — 0 , 1 2 м. Д е с я т ь из них р а с п о л а г а ю т с я у 
CTCii п с в я з а н ы с деревянной облицовкой стен, одна — располо-
Ячина почти г; центре, блп>1;е к северо-западной стене. Никаких па-
ходок на полу котлована не обнаружено. 

Курганный могильник 

Павловский могильник 
Курганный могильник в количестве 60-ти иасынен расположеи 

у северной окраины села Ш к у р л а т П а в л о в с к о г о района В о р о н е ж -
ской области, в 6 км к юго-юго-востоку от райцентра г. П а в л о в с к а , 
на илавпо переходящей в невысокое плато террасе левого берега 
реки Г а в р и л ы , которая впадает li р. Осередь — левый приток Д о н а . 
В данном месте построен Павловский горио-обогатительн лй ком-
бинат с ж е л е з н о д о р о ж н о й веткой п ведется р а з р а б о т к а гранитного 
карьера, захвативи1его участок русла р. Г а в р и л ы , ввиду чего сделан 
обг,одной канал. Основна i нлои1,адь могильника, за исключением 
оконечностей язы'ков террасы, находится под расна1пкой. Курган-
ные пасыгш с разно!! стеиеп1>1о концептрацпн почти на 3 км про-
тяр|улнсь 1ю л ш п ш С З - - I O B . Они имеют раз1!ый уровеш, подпято-
сти над поймой: некоторые курганы размещены па я з ы к а х террасы, 
всего на I м под!!Ятых над : !абплоченнными участками иоймы (ниж-

няя группа — 22 к у р г а н а ) ; другие р а с п о л о ж е н ы па плавном подъеме 
террасы к плато (средняя группа — 24 кургана) и, }1акоиец, па 
северо-западпой окраине могильника курганы выходят на плато, 
поднятое на 6 — 7 м над ноймой (верхняя г р у п п а — 1 4 к у р г а н о в ) . 
Какой-либо системы в расположении Курганов планнграфически 
не фиксируется. В с е они круглые, диаметром от 12 до 32 м; высота 
от уровня современной поверхности варьирует от 0,2 до 2 ,5 м. 

154 

Курган эпохи бронзы — раннего ж е л е з н о г о века 

Павловский могильник, курган № 3 5 
Курган располагается рядом с крайними д о м а м и северо-вос-

точной окраины с. Ш к у р л а т , на первой террасе левого берега 
р. Г а в р и л ы , поднятой над уровнем поймы на 3 м. По топографичес-
ким признакам он включен в среднюю группу могильника. В ы с о т а 
кургана над современной поверхностью — 0,4 м, диаметр 16 м. 
Поверхность его систематически р а с п а х и в а е т с я (мощность пахот-
ного слоя 0,4 м ) . И с с л е д о в а л с я вручную на снос послойно (толщина 
слоев 20 с м ) методом кольневых транн1ей двухметровой ширины. 
В с е з а м е р ы велись от нулевой точки, взятой в центре верха насыпи. 
О с т а в л е н н ы е для стратиграфического наблюдения две крестовид-
ные бровки толщиной по 0,2 м, ориентированы по сторонам све-
та. Н а с ы п ь состояла из однородного чернозема, местами прорезав-
П1СГССЯ кротовинами. М а т е р и к — плотный суглинок. Толщина по-
гребенной поч'вы 0 , 3 — 0 , 3 5 м, определялась уровнем з а л е г а н и я ма-
терикового выкида в виде ргесомкнутого кольца иод центром насы-
пи, который принадлежал основному по1'ребению 6. Н е б о л ь ш а я 
лииза материкового выкида прослежена т а к ж е в южиой поле кур-
гана. Она з а л е г а л а под пахотным слоем, несколько в ы ш е уровня 
погребенной почвы, что свидетельствует о впускном х а р а к т е р е по-
гребения 3, которому п р и н а д л е ж а л д а т и я й выкид. О б щ а я мощность 
наслоений кургана от пулевой точки до материка 1,05 м. В кургане 
выявлено шесть погребений. 

Грунтовое подкурганное погребение 

Павловский могильник. Курган № 35, погребение 3. 
Погребение 3 (впускиое) выявлено в 3 м к юго-юго-востоку от 

центра пасыпи. П р е д с т а в л я е т собой катакомбиое соорул<ение с тра-
пеииевидной входной шахтой 1 , 0 X 0 , 8 5 м, глубиной 1,6 м (глубина 

' в материке 0 , 5 5 м ) . Имеет ступеньку на глубине 1,4 м (в материке 
0,2 м ) . О в а л ь н а я камера ( 2 , 1 5 X 1 , 6 5 м) примыкала к длинной севс-
|1о-р.осточной стенке шахты. Пол се ниже пола ишхты на 0,2 м. Устье 
ГС бьгло з а к р ы т о вертикально поставленными деревянными столби-
ками. Па полу камеры лицом к выходу л е ж а л скелет взрослого чело-
века скорченно на нравом боку, головой на з а п а д . Степень скорчеи-
иогти сильная. Кисть правой руки находилась м е ж д у колен; л е в а я 
рука слегка согнута в локте и положена на бедро. Череп умершего 
шчч-т сл;>ды искусствеииой деформации. Пол камеры и сам скелет 
обп.чьио посыпаны слоем охры и меловой кротикой. Б л и з головы 
( т о я л глиняный гориюк, а напротив колен — ж а р о в н я из боковины 
.•I и алогичного по форме горшка. Принцип устройства могильного 
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сооружения, к а к и основные о б р я д о в ы е признаки, а т а к ж е сопро-
в о ж д а ю щ и й инвентарь, — позволяют отнести данное погребение к 
катакомбиой археологической культуре, датируемой 1-ой полови-
ной И тыс. до н. э. 

Славянский курган 

Боршевский могильник. Курган № 24. 
Курган расположен во 2-ой курганной группе. Е г о диаметр 

в м е с т е с прилегающим ровиком около 20 м, высота 1,9 м. В северо-
восточной стороне на расстоянии около 7 м ровик прерывается.. 
Курган конался по секторам с оставлением бровок по линиям С — Ю 
и 3 — В . И с с л е д о в а н и ю насыпи предшествовали расконки ровика по 
всему периметру. Насыпь р а с к а п ы в а л а с ь по 1итыкам на еиос. Ши-
рина ровика 3 — 4 , 5 м. Р о в и к в материк ие углублен. М а т е р и к лишь 
подчищен на 0 , 1 - 0 , 1 5 м. В северо-западном, юго-западном и юго-
восточном с е к т о р а х почти на уровне материка в ровике встречены 
отдельные угольки и фрагменты керамики раннего ж е л е з н о г о века . 
В южной части ровика почти на материке найдены д в у с о с т а в н ы е 
З'дила с кольцами. В ровике выявлено пять ям, р а с п о л а г а в ш и х с я по 
периметру, р а з м е р а м и до 1 , 9 x 1 , 5 м, углубленных в материк до 0,4 
м. Насыпь кургана состоит из чернозема с небольшой примесью 
меловой крошки. Под насыпью п р о с л е ж и в а е т с я слой погребенной 
почвы толщиной 0 , 2 5 — 0 , 4 м. В северо-западиом секторе кургана на 
глубине 1,21 — 1 , 4 м расчищено несколько довольно значительных 
ь 'еобожжённых плах толщиной 0 , 1 5 м, шириной 0 , 2 — 0 , 3 м. В се-
веро-восточном секторе на расстоянии 2,2 м от центра в ы я в л е н ы 
о.,татки деревянной погребальной камеры. К а м е р а стоит иа ногрс-
ьеиной почве. Д л и н а ее 1,85 м, и1ирииа 1,0 м, высота 0,4 м. К а м е р а 
о])нентпрована но линии Ю З — С В . С северо-востока камера была 
открыта. С е в е р о - з а п а д н а я и юго-восточная степки камеры сделаны 
из плах бр.'вс!! , р а с к о л о т ы х пополам. Ширина их 0,12 м, толщина 
0,1 м. Ю г о - з а п а д н а я стенка с о о р у ж е н а из довольно массивных 
плах нщрииой 0,2 м, толщиной 0 , 0 3 — 0 , 0 4 м. К а м е р а имела дере-
!',янную крьину, которая с о х р а н и л а с ь лишь в юго-западной части. 
Крьпна с о о р у ж е н а из плах-досок шириной 0 , 1 5 — 0 , 2 м, толщиной 
0 , 0 3 — 0 , 0 4 м. К а м е р а заполпеиа черноземом с примесью меловой 
крошки, угольков. В центре камеры стоял лепной славянский гор-
и]ок боршсвского типа. В заполнении горшка обнаружено незна-
чительное количество мелких кальцинированных костей. Таким об-
разом, в данном кургане погребение было заключено в погребаль-
ную камеру, открытую в северо-восточной стороны. 
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С П И С О К С О К Р А Щ Е Н И Й 

АО — Археологические открытия. М. 

_ Воронежский государственный педагогический ин-
ститут. 

В г у _ Воронежский государственный университет. 

В У А К — В о р о н е ж с к а я ученая архивная комиссия. 

И А АН С С С Р — Институт археологии Академии наук С С С Р . 

К Г П И — Куйбьпневский государственный педагогический ин-
ститут. 

1^СИА — Краткие сообщения тшститута археологии АН 
С С С Р . м . • 

К С И И М К — Краткие сообщения Института истории материаль-
ной культуры АН С С С Р . М. 

М И А — М а т е р и а л ы и исследования но археологии С С С Р . М. 

СА — С о в е т с к а я археология. М. 

САИ — Свод археологических источников. М. : 
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