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Начало археологического изучения Урала:
досоветский и довоенный периоды

Археологические исследования на территории современной
Свердловской области в дооктябрьский период широко проводились
членами Уральского общества любителей естествознания - местными
археологами О.Е.Клером, В.Я.Толмачевым, М.В.Малаховым и др.

В советское время они проводятся, главным образом,
москвичами Д.Н.Эдингом (в его исследованиях стоянки и жертвенного
места на Горбуновском торфянике принял участие Нижне-Тагильский
музей) и П.А.Дмитриевым. В небольших масштабах археологические
работы велись и местными исследователями — А.А.Берс и
Н.Н.Бортвиным.

Археологическое изучение территории современной
Челябинской области было начато раскопкгми Н.К,Минко, который вел
обширные исследования курганов в окрестностях Челябинска в 1906-
1911 годах. Им было раскопано свыше 100 погребений.

Исследования возле Челябинска были возобновлены
Челябинским областным музеем в 1924 году под руководством научного
сотрудника музея С.Н.Дурылина, который силами археологической
секции краеведческого общества исследовал до 20 курганов в течение
двух лет в тех же могильниках, где велись раскошен Н.К.Минко.

После нового десятилетнего перерыва археологические
раскопки Челябинского музея возобновились в 1936 году под
руководством КВ.Сальникова и СН.Бибйкова. Первый в течение 1935-
1940 годов вел ежегодно крупные раскопки памятников различны/эпох:
энеолитических стоянок на озере Кысы-Куль близ города Миаса (1937);
андроновских курганов у села Федоровкн близ Челябинска (1936) и на
озере Алакуль в Шучанском районе Курганской области (1938),
андроновского селища у села Кипель Юргамышского района (1937-
1939) и произвел обследование памятников по среднему течению реки
Исети от г.Шадринска до г.Каменска-Уральского (1940). С.Н.Бибиков
(Академия Наук СССР) был приглашен Челябинским музеем для
обследования в 1937 году пещеры на реке Юрюзани близ г.Усть-Катава,
где были открыты мощные скопления костей древне-четвертичной

177



фауны. В 1938-1939 годах он провел широкие обследования пещер в том
же районе, которые привели к открытию ряда палеолитических
пещерных стоянок — первых на Южном Ур>але.

Начало археологического изучения Оренбуржья положено в 90-
х годах XIX века благодаря организации Оренбургской Ученой
Архивной Комиссии. Члены комиссии А.Понов, И.Кастанье и др.
энергично собирали предметы древности и вели раскопки курганов.
Велись исследования и приезжими работниками — Ф.Д.Нефедовым в
районе городов Бузулука и Сольилецка (1887-1888), В.Я.Толмачевым у
г.Бугуруслана (1910).

В дооктябрьский период археологические исследования
осуществлялись И.И.Зарецким и К.В.Сальниковым. Кроме того, на
территории области проведены крупные обследования и раскопки
работниками московских и ленинградских научных учреждений:
Б.Н.Граковым близ города Чкалова (1927-1929) в Домбаровском районе
(1930), по верхнему течению р.Урал в районе г.Орска (1933),
М.ПГрязновым по левым притокам Урала близ Орска (1926),
Г.ВЛодгаецким в Орском районе (1936).

Начало изучения древностей Курганского округа было положено
в середине XIX века и связано с деятельностью А.М.Зырянова, который
разыскивал и регистрировал археологические памятники вдоль р.Исеть,
и Р.Г.Игнатьева, обследовавшего район р.Тобол. Самые первые научные
раскопки на р.Тобол были проведены участником Финляндской
экспедиции А.Геккелем в 1898 году.

С 1910 по 1930 год огромную работу по сбору археологических
данных здесь проводит краевед В.П.Биркжов. В довоенный период
систематические раскопки в Южном Зауралье ведет К.В.Сальников.

Археологические исследования и сборы в Коми-Пермяцком
округе впервые начал проводить в 40-х годах прошлого столетия
В.А.Волегов, который с 1848 года был главным управляющим
Пермского имения Строгановых в сИльинском. Позднее коллекция
Волегова перешла к главному лесничему Пермского имения
Строгановых А.Е.Теплоухову. После смерти А.Е.Тегоюухова работу по
собиранию археологических материалов продолжал его сын
Ф.А.Теплоухов, занявший и должность отца в имении Строгановых в
80-90-х годах прошлого столетия. Так создавалась знаменитая
Теплоуховская коллекция древностей "камской чуди", обработанная
А.А.Сшщьшым в 1902 году, а в 1919 году переданная для хранения
Пермскому музею.(А.Н.Анисимова, 1948. с.73).
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Одновременно с Теплоуховым на территории современного
Коми-Пермяцкого округа производили исследования и сборы и другие
археологи.

В 70-80-х годах МВ.Малахов ;нашел несколько каменных
орудий около Кудымкара (в 4-х километрах от города). Он же находил
каменные орудия по р.Велве (кремниевые ножи, наконечники стрел и
небольшие скребки с обломками их).

В 1879-80 годы А.Иванов обследовал многие чудские городища
как в северной, так и в южной частях округа,

В 1899-1900 годах В.ЛБорисов проводил раскопки могильников
в современном Гашеком районе.

Северо-западный склон Предуралья, составляющий территорию
Кунгурско-Сылвенского края, изучался с конца XIX века. И.С.Поляков в
1871 году искал остатки первобытного человека в ледяной пещере,
Н,Н.Новокрещенных в 1898 году провел раскопки у деревни Плеханове,
в 1899 году проф. ААСпицын раскапывал могильник у дер.Брод.

В течение двух первых десятилетий Советской власти основная
роль в изучении археологических древностей указанного региона
принадлежала центральным археологическим учреждениям страны.
Значительные исследования были проведены А.В.Шмидтом (сначала как
заведующим отделом Пермского областного музея и преподавателем
Пермского университета, затем как руководителем экспедиции АН
СССР), позднее — Н.А.Прокошевым, М.В.Талицким.

Помимо специалистов археологов по собиранию подъемного
материала и учету памятников, работали также и краеведы, например
И.Я.Кривощеков, К.М.Мошегов и др.

В целом, археологические исследования на территории Урала в
досоветский и послевоенный периоды стали прочной основой, на которой
в послевоенный период выросла самостоятельная и в научном, и в
организационном плане археология Урала.
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