
                       

                            
                    

Арт-объекты туристической тропы «ЧелоВечность»: артефакты и их реплики

В 2021 году исполнилось 50 лет с момента начала научного изучения Барсовой

Горы археологической экспедицией Уральского государственного университета. В период

с 1960 по 1990 гг. силами уральских археологов было выявлено более 1000

археологических памятников в ХМАО-Югре, 600 из которых были выявлены на

территории Сургутского района; осуществлено 89 стационарны изысканий;

паспортизировано 237 археологических объектов и подготовлен проект

«Государственного списка недвижимых памятников истории и культуры значения

ХМАО», который был принят в 1997 г.

В процессе научных исследований на территории урочища Барсова гора были

найдены уникальные предметы кулайской археологической культуры (VI – V вв. до н. э. –

II – IV вв. н. э.), три их которых будут представлены по маршруту туристической тропы

«ЧелоВечность» в виде многократно увеличенных реплик.

Бронзовое орнитоморфное изображение из погребения мальчика-воина, возможно,

сына вождя, найденное Ю. П. Чемякиным в процессе раскопок могильника

Барсовского III, с выгравированными семью личинами людей или духов–менквов [см.

Чемякин, 2008. С. 185].

Бронзовая пластика

конца I тыс. до н.э. –

начала I тыс. н.э.:

могильник Барсовский III



 

 
 

Поясная зооморфная застежка  из 

кулайского клада, обнаруженного Г. В. Бельтиковой в процессе исследований городища 

Барсов городок I/20 в 1986 г [см. Клад кулайской культуры, 2016. С. 24-25]. Зооморфная 

застежка выполнена в традиционном зверином стиле. Поза медведя на данной застежке 

напоминает традиционное изображение животного в так называемой «жертвенной» позе. 

Тем не менее, по мнению некоторых исследователей, композиция этого изделия может 

соответствовать совершенно иному сюжету, а именно – преследование лесным хищником 

парнокопытного животного – лося.  

Бронзовое зеркало со святилища Барсов городок I/9, искусные гравировки которого 

отражают сложную систему представлений древнего человека о мире  и о самом себе. 

Было найдено Ю. П. Чемякиным в 1973 г [см. Чемякин. 2008. С. 186]. Одни исследователя 

считают, что данное изделие могло использоваться для панцирного покрытия (кольчуги), 

по мнению других – незначительная кривизна и полированная поверхность, в которой до 

сих пор отражаются лица, не исключают использования этих предметов в качестве зеркал. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Застежка поясная зооморфная. 

Бронза. Литье, полировка. 

Клад кулайской культуры на Барсовой Горе: каталог 

(из собрания Сургутского краеведческого музея 

Зеркало. Городище Барсов городок I/9. Кулайская археологическая культура. 

Бронза. Литьё, полировка, сверление, гравировка. 

Сургутский краеведческий музей. Археологическое собрание: Каталог 
 



 
 

Представленные изделия кулайской культуры формировали художественные 

традиции далеких предков современных народов ханты и манси,  отражая эстетическое 

восприятие ими окружающего мира и его духовную составляющую. Бронзовые отливки 

также были популярны в качестве символики украшений, принадлежности костюма и 

военной атрибутики [см. Клад кулайской культуры, 2016. С. 76].   
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Сост.: старший научный сотрудник МАУ СР «ИКНПЦ «Барсова Гора» 

А. О. Сизова. 

 

 


