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РОЛЬ АРХЕОЛОГИИ В КРАЕВЕДЕНИИ. 
 
Одной из составных частей современной исторической науки, 
которая изучает вещественные памятники (первобытные, древ-
ние и средневековые) и занимается реконструкцией по ним да-
лёкого прошлого человечества, является археология. 
 
Подразделением археологии можно считать спелео-археологию, 
изучающую места присутствия человека и животных в различ-
ных горных полостях (пещерах, гротах и т.д.). 
 
Археологи, производя раскопки на местах стоянок древнего че-
ловека и местах бывших населенных пунктов более поздних 
эпох, стараются обнаружить вещественные памятники прошед-
шего исторического времени. 
 
Вещественные памятники, найденные археологами в процессе 
раскопок, представляют собой орудия производства и создан-
ные с их помощью материальные блага. 
 
Археология является одним из отделов исторической науки, ко-
торая изучает развитие человеческого общества и закономерно-
сти его развития преимущественно по вещественным историче-
ским источникам. 
 
Обнаруженными вещественными памятниками занимаются спе-
циалисты-археологи, которые ведут раскопки древних стоянок, 
поселений и погребений, реставрируют обнаруженные вещи, 
сооружения, затем датируют, классифицируют и изучают, после 
чего публикуют отчеты о результатах проделанной работы. 
 
Нередко, вещественные памятники дополняются из письменных 
источников. А порою, назначение вещественного памятника 
удается восстановить используя описание его, оставленное в 
древних текстах. 
 
Так, многое из найденного археологами в протогороде Аркаим и 
в арийской "Стране Городов" удалось понять, сопоставляя дан-
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ные раскопок с текстами "Ригведы" и "Авесты". Сегодня пред-
принимаются попытки сопоставления данных археологических 
раскопок и с текстами "Книги Велеса" и "Книги Коляды". 
 
В этом случае археологи выступают как историки, использую-
щие в своих выводах все виды источников – вещественные и 
письменные. 
 
Археология необычайно расширила временные и пространст-
венные понятия об истории как науке. 
 
Впрочем, упомянем и о том, что именно археология сумела сде-
лать всемирно известными наши южноуральские памятники, по-
лучившие в науке такие условные названия как "Страна Горо-
дов" и "Пещерный Град". 
 
Считается, что вся древняя история развития человеческого 
общества известна нам на основании археологических данных. 
А письменные и устные источники лишь дополняют и уточняют 
данные вещественных памятников прошлого. 
 
Длительные период человеческого общества может быть изучен 
только с помощью археологии, поскольку, при отсутствии каких-
либо систем записи, полностью отсутствовали письменные фик-
сации исторических событий. Однако, многие события челове-
ческой истории фиксировались устно, передаваясь из поколения 
в поколение в виде сказаний, легенд и сказок. 
 
Археология как наука, дает краеведению материалы, которые в 
значительной степени дополняют письменные и устные источ-
ники как для первобытного общества, так и для средневековья. 
 
Так, раскопки арийского протогорода Аркаим являются матери-
альным воплощением многих текстов "Ригведы", "Авесты" и 
"Книги Велеса". А в "Пещерном Граде" Владимир Иванович 
Юрин обнаружил следы пребывания людей во времена Пуга-
чевского бунта. 
 
Археологические памятники являются первоисточником при изу-
чении древних периодов истории Южного Урала, о чем должны 
помнить и учителя, и ученики. 
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Археологические памятники не теряют своего значения и при 
изучении более поздних периодов истории родного края, явля-
ясь существенным дополнением к письменным источникам. 
Главное, умело воспользоваться имеющимся материалом. 
 
СОПУТСТВУЮЩИЕ НАУКИ 
 
Современная археология в процессе полевых и камеральных 
исследований привлекает данные палеоботаники, палеозооло-
гии, палеонтологии, антропологии, химии, этнографии, топони-
мики и других источников. 
 
К примеру, химический анализ пыльцы растений в подземных 
полостях "Пещерного Града" или арийском протогороде Аркаим 
дает возможность определять виды фауны нашего края в те или 
иные исторические эпохи. 
 
Вспомогательными для археологии являются и такие науки, как 
эпиграфика, нумизматика, метрология, сфрагистика, геральдика 
и некоторые другие. 
 
"Археология есть наука, изучающая историческое прошлое че-
ловечества по вещественным историческим источникам." А. В. 
Арцеховский. 
 
СТРАТИГРАФИЯ 
 
Стратиграфия – раздел геологии, изучающий последователь-
ность напластований горных пород, их пространственные взаи-
моотношения и относительный возраст. 
 
ПОВЫШЕННЫЙ ИНТЕРЕС 
 
После открытия на Южном Урале в 80-х годах XX столетия 
арийской "Страны Городов" и сенсационных раскопок на Аркаи-
ме – поселении эпохи бронзы, а также открытия спелеологом-
археологом Владимиром Ивановичем Юриным за короткий пе-
риод последнего десятилетия XX века более 200 пещер, многие 
из которых содержали следы пребывания в них древнего чело-
века, интерес населения Челябинской области к краеведению 
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значительно возрос и связывался с археологией и сопутствую-
щими ей науками. 
 
Отличие археологии от некоторых других исторических дисцип-
лин состоит в том, что ее немыслимо изучать лишь по литерату-
ре. Кроме книг по археологии необходимо знакомится и с архео-
логическими коллекциями, демонстрирующимися в музеях Юж-
ного Урала. 
 
Тщательно и научно проведенные археологические полевые 
исследования со вскрытием больших участков на территории 
обнаруженного и исследуемого памятника (например, поселения 
Аркаим, Большекараганского могильника и т. д.,) обогащают 
науку, обогащают знания всего человечества о нашем прошлом. 
 
Однако, необходимо помнить, что самовольные раскопки за-
прещены законом во всех странах мира. Все дело в том, что не-
квалифицированные люди могут разрушить памятники и тем 
самым нанести непоправимый ущерб науке. Помните об этом. 
 
ПЕРИОДИЗАЦИЯ ИСТОРИИ 
 
Согласно современным данным, человечество существует на 
планете около 3 млн лет. Следы пребывания человека на Юж-
ном Урале такой исторической глубины пока не обнаружены. 
Пока нам известны следы человека на Урале, оставленные в 
каменном веке, в палеолите. 
 
ПАЛЕОЛИТ 
 
Палеолит (по-гречески палайос – древний, литос – камень) или 
Древнекаменный век является самым древним периодом в ис-
тории человечества. Датировка. 
 
В 1959 году на территории нашей страны была впервые обна-
ружена пещерная живопись эпохи палеолита в Каповой пещере 
(иное название звучит как Шульган-Таш). 
 
МЕЗОЛИТ 
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Мезолит (по-гречески месос – средний, а литос – камень) или 
Среднекаменный век является переходом между палеолитом и 
неолитом. (Датировка для Южного Урала) 
 
НЕОЛИТ 
 
Неолит – новый каменный век. По-древнегречески нео – "но-
вый", лит – "камень".  Датировка. 
 
ЭНЕОЛИТ 
 
Энеолит (по-латински энеус – медный, по-гречески литос – ка-
мень) или Меднокаменный век. 
 
БРОНЗОВЫЙ ВЕК 
 
Бронзовый век – говорит сам за себя. Датировка для Южного 
Урала. 
 
ЖЕЛЕЗНЫЙ ВЕК 
 
Железный век начинается со времени использования железных 
орудий труда.  
 
ЛУК И СТРЕЛЫ 
 
Последние данные археологии свидетельствуют о том, что лук и 
стрелы изобретены человеком в XII тысячелетии до Рождества 
Христова. 
 
VIII тысячелетие до Рождества Христова – примерно этим вре-
менем ученые датируют бурное распространение лука и стрел 
среди человеческих коллективов. 
 
Ученые считают, что появление лука и стрел зависело от изме-
нений климата, флоры и фауны, от применения новых способов 
охоты.  Причем, заметим, что современное русское слово "стре-
лять" образовано в глубокой древности, еще в эпоху палеолита 
и происходит от слова "стрела". Метать стрелы (стрелы ять) – 
значит "стрелять". 
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ПАЛЕОГРАФИЯ 
 
Палеография – вспомогательная историко-филологическая нау-
ка, изучающая древние рукописи (способ написания, формы 
букв, качество материала и т.д.) с целью установления автора 
рукописи, времени и места написания. 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ АРХЕОЛОГИИ В ШКОЛЕ. 
 
В методике преподавания истории общепризнанна целесооб-
разность обращения к подлинным памятникам прошлого. 
 
Особую убедительность рассказ преподавателя приобретает 
лишь тогда, когда он сопровождается показом подлинных вещей 
прошедших исторических эпох. 
 
Археологический материал, служащий одним из ценнейших ис-
точников знаний по истории, является в то же время важным 
средством осуществления принципа наглядности в преподава-
нии. 
 
Каждый полевой сезон в археологические экспедиции включа-
ются и школьники и студенты, помогающие вести раскопки. 
 
Самостоятельное знакомство учащихся и студентов с археоло-
гическим материалом способствует активизации познаватель-
ной деятельности подрастающего поколения. 
 
Преподавателям истории школ и ВУЗов необходимо ознако-
миться с типичными для данного края памятниками материаль-
ной культуры и использовать их при изучении древней истории 
Челябинской области и Южного Урала. 
 
Квалифицированную помощь ему могут оказать ЧИДПОПР, Пе-
дуниверситет, Областной краеведческий музей, археологи из 
ЧелГУ. 
 
К примеру, в ЧИДПОПР для учителей истории городских и рай-
онных школ вводится в практику проведение семинаров по изу-
чению истории родного края. 
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В тематике таких специальных семинаров видное место должна 
занимать археология. 
 
ДОЛГОЖДАННАЯ ВСТРЕЧА 
 
Учителю необходимо помнить, что подготовленная встреча 
учащихся с историческим памятником ничем не заменима и ни с 
чем не сравнима. 
 
Никакие иллюстрации не создадут столь ярких представлений у 
школьников об историческом прошлом, как эти встречи с памят-
никами отдаленных времен. 
 
Рассказывая о том или ином историческом памятнике, учитель 
показывает его в историческом развитии, то есть с самого нача-
ла его существования, раскрывая сущность и причину поздней-
ших наслоений. 
 
Как показывает опыт, после изучения пособий и посещения экс-
позиций в музее лучше всего включиться в состав археологиче-
ских экспедиций в качестве наблюдателя за процессом обсле-
дования, а может быть и разведок, участвуя в сборе подъемного 
материала, в работе под руководством опытного археолога. 
 
Позднее надо участвовать в частичных раскопках (разведках), в 
обработке подъемного материала. 
 
ПОСЛЕ УРОКОВ 
 
Археологический материал должен быть использован не только 
на уроках истории, но и во внеклассной и во внешкольной рабо-
те учащихся, осуществляемой под руководством учителя. 
 
Одной из существенных форм внешкольной работы является 
участие школьников в занятиях историко-краеведческих кружков 
и секций с использованием археологического материала. 
 
Кроме того, археологический материал применяется на выстав-
ках в школьных музеях и кабинетах. 
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К видам внешкольной работы по археологии относятся экскур-
сии в краеведческий музей для ознакомления с соответствую-
щей экспозицией и с фондом музея. 
 
Возможны экскурсии по таким археологическим памятникам, как 
стоянки, курганы, древние города, пещеры. 
 
Многие школы Челябинской области активно включаются в ра-
боту археологических экспедиций ЧелГУ и Областного краевед-
ческого музея под руководством опытных учёных. 
 
НАШЕЛ – НЕ ВЫБРАСЫВАЙ! 
 
Массовое участие школьников под руководством учителя в со-
бирании нового археологического материала на территории 
Южного Урала способствует выработке навыков к самостоя-
тельной исследовательской работе и к охране полевых археоло-
гических памятников, пробуждает интерес к истории родного 
края. 
 
В тех случаях, когда нет возможности включить учащихся  в ра-
боту краеведческих кружков при музее и организовать его посе-
щение, ставится задача организации школьного краеведческого 
музея с включением в его экспозицию и данных по археологии 
Южного Урала. 
 
"Свой" музей заменяет в ряде школ обычный краеведческий. 
 
ПОДГОТОВКА ШКОЛЬНИКОВ К АРХЕОЛОГИЧЕСКИМ ЭКСПЕ-
ДИЦИЯМ. 
 
Очень ценным является вовлечение студентов и школьников в 
состав археологических экспедиций и участие их в процессе 
раскопок. 
 
До выхода учащихся в поле с целью обследования археологи-
ческих памятников преподаватель чаще всего вместе с группой 
кружковцев осуществляет соответствующую подготовку. 
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Студенты первых курсов и школьники старших классов должны 
ясно представлять себе, какие задачи стоят перед ними, как на-
чать и вести обследование памятников. 
 
ТОПОНИМИЯ И АРХЕОЛОГИЯ 
 
Несомненную пользу может принести топонимический материал 
по избранному для археологического обследования району. 
 
Так, к примеру, на территории древней арийской "Страны Горо-
дов" уже обнаружены топонимы, уходящие своими корнями в 
эпоху бронзы и каменного века. Многие из них соотносятся с 
текстами "Ригведы", "Авесты" и "Книги Велеса". 
 
Обнаружения топонимов "каменного века" помогают ученым 
очерчивать места будущих раскопок. К примеру, поиски древних 
святилищ можно локализовать вокруг топонима, отражающего 
именя древнейшего божества. 
 
Интересно было бы составить полный топонимический словарь 
для территории арийской "Страны Городов", то есть, для терри-
тории современного Южного Урала. 
 
Раздел 1-й 
 
Вещественные, письменные и устные источники по истории Юж-
ного Урала. 
 
Глава 1-я 
 
АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В 
КРАЕВЕДЧЕСКОЙ РАБОТЕ В ШКОЛЕ. 
 
Археология – наука, изучающая историческое прошлое челове-
чества по вещественным памятникам. Таких вещественных па-
мятников прошлого, принадлежащих к различным эпохам суще-
ствования человечества, на территории Южноуральского регио-
на обнаружено достаточно большое количество. 
 
Человечество существует, как полагают современные ученые, 
около 3-х миллионов лет. Археологических памятников такой 
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глубины на Урале пока не обнаружено, значит, необходимо по-
иски продолжать. Кому-то выпадет и такое "счастье". 
 
Дописьменная история, которая изучается только по археологи-
ческим данным, составляет 99% от всей истории человечества. 
Так полагают ученые. Очень большое количество археологиче-
ских памятников дописьменной истории человечества находится 
на территории Уральского региона, Южного Урала и Челябин-
ской области, в частности. Такой богатейший материал необхо-
димо более эффективно использовать, знакомя с ним школьни-
ков, студентов и всех жителей нашего края. 
 
КРУПНЫЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ 
 
Все археологические памятники ученые делят на несколько 
групп. Как считают ученые, самые крупные группы археологиче-
ских памятников будут представлены поселениями и погребе-
ниями. 
 
ПОСЕЛЕНИЯ ДРЕВНИХ ЛЮДЕЙ 
 
В свою очередь, ученые все древние поселения делят на неук-
репленные (стоянка, селище) и укрепленные (городище, прото-
город). 
 
Селищем, городищем и протогородом обычно принято называть 
археологические памятники эпохи бронзы и эпохи железа. 
 
Самым ярким протогородом, на начало XXI века, является Арка-
им в южноуральской Стране Городов, где проживали древние 
арии (поскольку он наиболее изучен в настоящее время). 
 
СТОЯНКИ 
 
Согласно принятому положению, под стоянками разумеются по-
селения людей каменного века и частично бронзового века. 
 
Следы стоянок древнего человека обнаружены на территории 
Челябинской области спелео-археологическими экспедициями 
под руководством Владимира Ивановича Юрина во многих по-
лостях "Пещерного Града". 
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ПОСЕЛЕНИЯ 
 
Впрочем, необходимо упомянуть о том, что археологический 
термин "стоянка" очень условен. Как полагают многие совре-
менные исследователи, более верно древнеее место пребыва-
ния и проживания человека можно определить термином "посе-
ление". 
 
Большинство сведений о жизни людей прошлых эпох дают рас-
копки именно поселений. 
 
При раскопках поселений ученые археологи вскрывают остатки 
очагов, стен, фундаменттов, жилищ, крепостей, городов, прото-
городов, святилищ, храмов, дворцов, мастерских, хозяйственных 
построек и т.д. 
 
ПОГРЕБЕНИЯ. 
 
Все люди смертны, в отличие от бессмертных богов. Умершего 
(или погибшего) сородича необходимо было захоронить. Так, с 
древних времен возникали места погребения правителей, вои-
нов и простолюдинов, которые сохраняли для ученых бесцен-
ные свидетельства материальной культуры прошлого. 
 
Самые древние погребения на Урале, открытые учеными к на-
чалу XXI века, относятся к концу каменного века и датируются 
временем не ранее 8000 (восьми тысяч) лет назад. 
 
А куда же подевались более ранние погребения жителей нашего 
края? Погребений как таковых (в нашем, современном понима-
нии) могло и не существовать. Существуют обряды, которые не 
предполагают захоронения тела умершего в земле. Многие на-
родности в недалеком прошлом оставляли тела умерших роди-
чей на специальных полянах-кладбищах, укладывая их в лодки, 
в камни, на специальные помосты. Шаманов, например, могли 
хоронить на священных деревьях, привязав их тела к ветвям, 
обернув предварительно в бересту или кору. Такого рода "захо-
ронения" могли сохраняться лишь непродолжительный проме-
жуток времени. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ПОГРЕБЕНИЙ 
 
Для удобства работы археологи стараются классифицировать 
погребения. 
 
Все погребения делятся на два основных вида: погребения с 
надмогильными сооружениями (курганы, мегалиты, гробницы) и 
погребения грунтовые (без каких-либо надмогильных сооруже-
ний). 
 
МЕГАЛИТЫ 
 
Наиболее сложными погребальными сооружениями являются 
мегалитические погребения. 
 
Что же означает само слово Мегалит? 
 
По-древнегречески "мегас" – "большой", а "литос" – "камень". 
Значит, дословный перевод на современный русский язык про-
звучит как "Большой Камень". 
 
Впрочем, мегалитические погребения, в свою очередь, тоже 
подразделяются. 
 
К мегалитическим погребениям относятся Дольмены, Менгиры и 
другие виды надмогильных сооружений, которые можно обнару-
жить и на Южном Урале. 
 
ДОЛЬМЕНЫ 
 
Дольмены встречаются и на Южном Урале. 
 
Само слово дольмен перевести на русский язык можно с бре-
тонского. По-бретонски дол – стол, и по-бретонски же, мен – ка-
мень (похоже и на современный русский, по крайней мере, 
очень даже созвучно). Полный перевод прозвучит как "Стол-
Камень". 
 
Впрочем, русский язык сохранил в себе частицы древнего языка 
и мы можем попытаться "воспроизвести" смысл термина "доль-
мен", опираясь исключительно на русский язык: значение слова 
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"дол" (в слове дольмен) можно восстановить от значения рус-
ских слов долина, дол, дольний. Ну а значение слова "мен" (в 
слове дольмен) можно восстановить, исходя из значения слов 
"каМЕНь". "Камень в долине", "Сооружение для дола". 
 
Дольмен состоит из нескольких вертикально поставленных кам-
ней, покрытых огромной каменной плитой. 
 
Считается, что каждый дольмен используется в качестве гроб-
ницы многих поколений одного и того же племени или рода. 
 
На Южном Урале подобные археологические памятники встре-
чаются не часто. 
 
МЕНГИРЫ 
 
Слово Менгир можно перевести на русский язык с бретонского 
(это отнюдь не английский!). По-бретонски, как мы помним, мен 
означает камень, а вот слово "гир" переводится как "длинный". 
Получаем общий дословный перевод как "Камень Длинный". 
 
Менгиры – это отдельные каменные столбы. 
 
На Южном Урале есть отдельно стоящие менгиры длиной до ** 
метров и весом около *** тонн. 
 
Имеются (или не имеются) менгиры поставленные рядами в ви-
де длинных каменных аллей. 
 
КРОМЛЕХИ 
 
Иногда надмогильные камни расположены в виде круга. Такие 
археологические памятники ученые называют Кромлех. По-
бретонски "кром" – "круглый", а "лех" – "место". Дословный пе-
ревод прозвучит на современном русском языке как "Круглое 
место". Причём, древнее бретонское слово "кром" и современ-
ное русское слово "кромка" являются родственниками. 
 
Например, захоронение людей бронзового века, которых име-
нуют федоровцами, обнаружено в районе рабочего поселка Фе-
доровка (Советский район города Челябинска) (от наименования 
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поселка были названы и племена древних обитателей нашего 
края). В фёдоровских курганах, как правило, одна могила, а по 
основанию кургана (по кромке захоронения) располагалось 
кольцо из каменных плит. 
 
ПОГРЕБЕНИЯ В ПЕЩЕРАХ 
 
Впрочем, существует ещё один род погребений – в пещерах. 
Такие захоронения обнаружены в пещерах Усть-Катавская II, 
Бурановская, Старичный Гребень (неподалеку от города Усть-
Катава Челябинской области). Имеется захоронение и в гроте "У 
Каменного Кольца" возле села Серпиевка в Катав-Ивановском 
районе Челябинской области. Причём, тела умерших были по-
сыпаны красной охрой и зарыты в неглубоких ямах. Учёные от-
носят эти захоронения к Медно-Каменному веку. 
 
 
 

 
 
 

 
 

Роль археологии в краеведении 
Владимир Пятков 

E:/A-KPAEBE/KP-APX-6 28/02/2002 12:14 
 

 
 
 

 


	РОЛЬ АРХЕОЛОГИИ В КРАЕВЕДЕНИИ. 



