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Активное изучение курганов, расположенных на территории Красноярской лесостепной зоны, 
приходится на конец XIX – середину XX в. За это время в окрестностях Красноярска было зафик-
сировано более 150 курганов, не менее 25 из которых было раскопано с научной целью. Результаты 
исследований позволили ученым отнести эти курганы к тагарской культуре – ее северной границе 
распространения. Позднее для Красноярской лесостепи было предложено выделить локальный ва-
риант тагарской культуры, обладающий своеобразными чертами, присущими только этому региону. 
В начале XX в. В.Г. Карцовым была составлена карта памятников Красноярского района, куда вош-
ли и известные курганы, а также была попытка подсчитать их количество. На сегодняшний день 
большинство этих курганов уничтожено хозяйственным освоением, а сохранившиеся продолжают 
подвергаться антропогенному воздействию. В связи с этим, несмотря на угасший интерес исследо-
вателей, необходимы активные действия по фиксации курганов, мониторингу их состояния и охране. 
В настоящей статье дается краткая характеристика курганов, представляется карта их распростране-
ния, дополняются некоторые сведения, а также вводятся новые данные.
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Введение
Островная Красноярская лесостепь частично занимает окрестности г. Краснояр-

ска и основной своей частью простирается по склонам и террасам левого берега 
р. Енисей на север до п. Большая Мурта. Окруженная естественными барьерами 
в виде гор и лесов, эта территория в древности создавала условия для формирования 
оригинальных обществ. Своеобразие древних культур Красноярской лесостепи, ис-
пытывавших влияние как степного, так и таежного населения отмечали многие иссле-
дователи [Мергарт, 1923; Карцов, 1929; и др.]. Одним из выразительных свидетельств 
такого влияния являются курганные могильники, история изучения которых берет 
свое начало с XIX в.

Целью настоящей статьи является оценка источниковой базы и обобщение дан-
ных по истории исследования курганных могильников Красноярской лесостепи за 
150-летний период.

Материалы и методы
Первые раскопки курганов в окрестностях Красноярска, как и в Сибири в целом, 

связаны с освоением новых территорий пришлым русским населением, которое актив-
но осваивало сложившийся в XVII в. промысел бугрования. Главным привлекающим 
фактором для «бугровщиков» было обогащение за счет содержимого курганных на-
сыпей. Артелями или в одиночку они вскрывали курганы, извлекали могильный ин-
вентарь и продавали его комиссионерам [Вдовин, 2011, с. 20]. Одно из задокументиро-
ванных сообщений о добытых крестьянами древностях из кургана близ Красноярска 
поступило в Археологическую Комиссию в 1889 г. [Длужневская и др., 2009, с. 633].
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В 1-й половине XIX в. Красноярск становится губернским городом и переживает 
расцвет, связанный с золотой лихорадкой. С того времени в городе начинают сосре-
доточиваться представители администрации и золотопромышленники, которые часто 
являлись еще и коллекционерами археологических предметов. В связи с этим первые 
раскопки курганов близ Красноярска в литературе принято связывать с именем перво-
го енисейского губернатора А.П. Степанова, исполнявшего свои обязанности с 1823 по 
1831 г. [Ядринцев, 1887, с. 15–16; Дэвлет, 1976, с. 19]. Об этом также пишет И.В. Алек-
сандров в своем отчете для Императорской Археологической Комиссии [Вдовин, 2013, 
с. 11]. Однако вышеозначенные сведения ничем не подтверждены и основываются на 
непроверяемых слухах. Известно, что по распоряжению А.П. Степанова проводились 
раскопки и сбор древностей в Минусинском округе, но о курганах близ Красноярска 
сам он ничего не сообщает [Степанов, 1835]. Тем не менее, учитывая влечение быв-
шего губернатора к предметам далекого прошлого и коллекционированию, исключать 
этого, конечно, нельзя. 

Стартом «официальных» раскопок должны считаться работы статского советника 
и по совместительству большого любителя собирания старины И.В. Александрова. Имен-
но его раскопки на курганных могильниках Енисейской губернии в 1867–1870 гг. были 
одобрены Императорской Археологической Комиссией [Белова, 2009, с. 15]. Известно, 
что первый курган в окрестностях Красноярска был раскопан в 1867 г., однако остается 
неясным его точное расположение. В 1868–1869 гг. в местности у д. Коркино исследовате-
лем было раскопано три из 15 разбросанных по округе курганов [Вдовин, 2013, с. 11–13].

В 1894 г. в Археологическую Комиссию поступила информация о случайной на-
ходке четырех серебряных чаш близ д. Карымской в долине р. Минжуль. Для того чтобы 
проследить возможную связь случайных находок с содержимым встречающихся в этой 
местности курганов, было решено произвести здесь раскопки [ОАК, 1897, с. 152]. Эта 
обязанность была возложена на члена-секретаря Енисейского статкомитета А.Я. Зейде-
ля, который по неизвестным причинам совершить исследования не смог [Белова, 2009, 
с. 46; Вдовин, 2011, с. 341–342]. Тогда Археологическая Комиссия поручает произве-
сти раскопки преподавателю Красноярской учительской семинарии П.С. Проскурякову. 
В 1895 г. в результате обследования окрестностей д. Карымской им фиксируется четыре 
курганные насыпи, одна из которых подвергается разрытию. К западу от д. Карымской, 
в окрестностях д. Татарской, П.С. Проскуряков отмечает еще девять курганов, два из 
них были выбраны под раскопки. Очевидно, что поручение Археологической Комиссии 
вызвало у исследователя неподдельный интерес, поэтому он решает продолжить изуче-
ние курганов и в других местах. В том же году им фиксируется более десяти курганных 
насыпей в долине правого берега р. Енисей между селами Ладейским и Торгашинским, 
одна из них подвергается раскопкам [ОАК, 1897, с. 152–157].

Через год Археологическая Комиссия вновь доверяет П.С. Проскурякову работы 
по изучению курганных могильников красноярского района. При поездке в окрест-
ности с. Ладейского ему удалось обнаружить до 43 курганов, разбросанных в радиусе 
70 км. В своих наблюдениях он указывает, что курганы на возвышенностях отлича-
ются большими размерами в сравнении с теми, которые находятся в долине на быв-
ших островах Енисея, притом на первых часто встречаются гранитные плиты, постав-
ленные в виде столбов по углам четырехугольника. По рассказам местных жителей 
в прежнее время в этой местности такие плиты находились при каждом кургане, но 
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большую часть из них в разное время крестьяне увезли для своих потребностей [ОАК, 
1898, с. 103–104]. Павел Степанович упоминает также о курганах со следами расхи-
щения около города Красноярска в местности «Таракановка» [Вдовин, 2011, с. 343]. 

Одной лишь разведкой П.С. Проскуряков в этот год не ограничился и, несмотря 
на неблагоприятные обстоятельства, сумел произвести раскопки одного кургана близ 
д. Солонечной в долине р. Качи. Он предпринял также попытку раскопки двух курга-
нов у д. Дрокиной, но не смог довести их до конца [ОАК, 1898, с. 104]. 

Известно, что не обо всех своих работах П.С. Проскуряков докладывал в Археоло-
гическую Комиссию. В 1896 г. Красноярск посещает известный французский археолог 
барон Ж. де Бай, проводниками его археологических экскурсий становятся П.С. Про-
скуряков и консерватор Красноярского музея М.Е. Киборт [Макаров и др., 2018, с. 15]. 
В ходе посещения известных археологических памятников Красноярска барон предло-
жил П.С. Проскурякову произвести раскопку одного из курганов, находящихся между 
селами Торгашино и Ладейки. К сожалению, работы не были доведены до конца из-за 
недостатка времени и скорого отъезда де Бая из Красноярска [Киборт, 1900, с. 12].

В 1897 г. барон Ж. де Бай вновь посещает Красноярск и в рамках продолжения 
своих экскурсий по окрестностям города вместе с П.С. Проскуряковым раскапывает 
курган к югу от с. Ладейского [Урусов, 1902, с 4]. Однако остается неясным, были  эти 
раскопки завершением прошлогодних работ или это был новый курган.

В сентябре 1899 г. П.С. Проскуряков с группой лиц, интересующихся археоло-
гией: сотрудником музея М.Е. Кибортом, горным исправником Красноярско-Канского 
округа А.И. Крахалевым, вице-губернатором В.П. Урусовым, а также членом-секрета-
рем Енисейского статкомитета А.Я. Зейделем – снарядили экспедицию для раскопки 
одного из курганов в окрестностях с. Ладейского [Урусов, 1902, с. 3–7]. Интерес иссле-
дователей не ограничился одним курганом, и через несколько недель «интеллигент-
ный кружок» в составе П.С. Проскурякова, В.П. Урусова, М.Е. Киборта, А.Я. Зейделя 
и присоединившихся к ним непременных членов по крестьянским делам Енисейского 
губернского управления Б.А. Моллера и В.Д. Родзевича разрыл курган, находившийся 
к северо-востоку от с. Мининского [Урусов, 1902, с. 7–10].

В начале XX в. в Красноярск прихал член Русского географического общества 
А.В. Адрианов, имевший огромный опыт изучения курганных могильников Мину-
синской котловины. Мимо его внимания не могли пройти курганы, расположенные 
в окрестностях Красноярска – почти на самой северной границе их распространения. 
И в 1902 г. он производит раскопки двух курганов с коллективными погребениями близ 
с. Частоостровского. Отметив однообразие курганов северной полосы, исследователь 
не стал продолжать их раскопки и переключился на исследование местных писаниц 
[ОАК, 1904, с. 117–118].

В 1903 г. на члена-сотрудника Петербургского Археологического института 
В.И. Анучина Археологической Комиссией было возложено специальное поручение 
ознакомиться с условиями, при которых залегают в почве многочисленные медные 
вещи, находимые вдоль берега р. Большой Бузим Сухобузимской волости Краснояр-
ского уезда. В ходе этой поездки В.И. Анучин предпринял раскопку крупного кургана 
с коллективным погребением при с. Сухобузимском. Курган вмещал в себе более 200 
погребенных, особенностью которых являлись пробитые округлые отверстия в чере-
пах [ОАК, 1906, с. 131–132].



Следующим исследователем, занимавшимся раскопками и осмыслением курган-
ных могильников, был заведующий археологическим отделом Музея Приенисейского 
края В.Г. Карцов. В 1929 г. издается работа Владимира Геннадьевича «Материалы по 
археологии Красноярского района», в которой нашлось место и для курганов. Важно 
отметить, что к этой работе прилагается археологическая карта, остающаяся актуальной 
и на сегодняшний день. Из опубликованных «Материалов…» известно о нахождении 
на правобережье Красноярска между селами Ладейским, Торгашино и возвышенностью 
Черная сопка 15 курганов, большинство из которых имеют следы ограбления, а неко-
торые раскопаны П.С. Проскуряковым и В.П. Урусовым. На левобережье Красноярска 
в местности между городом, Военным городком и с. Коркино им фиксируется 15 кур-
ганов, которые также носили следы раскопок и ограбления. В окрестностях д. Тетери-
ной Владимир Геннадьевич отмечает три кургана, в той же местности у д. Старцево им 
фиксируется еще четыре кургана. Два кургана отмечены исследователем у д. Сереб-
ряковой, еще семь у д. Куваршиной. Он осматривает также два кургана, раскопанные 
А.В. Адриа новым у с. Частоостровского. Обследует долину реки Кача, где близ д. Соло-
нечной фиксирует курган, раскопанный П.С. Проскуряковым. Отмечает два грабленых 
кургана у д. Дрокино (не те ли это курганы, что в 1896 г. не докопал П.С. Проскуряков?), 
два кургана у д. Минино, один из которых раскопан В.П. Урусовым, а второй – целый. 
У деревни Твороговой им также обнаружено два кургана. В окрестностях сел Емельяно-
во и Установо им насчитано еще пять курганов [Карцов, 1929, с. 12–13].

Сам исследователь в 1928 г. предпринимает раскопку кургана между Крас-
ноярском и Военным городком. На следующий год им раскапывается курган близ 
с. Есаульского. Где-то в это же время на правом берегу Енисея в долине р. Березовка 
у д. Пузырево Г.П. Сосновским был раскопан курган, содержащий коллективное 
погребение с обрядом сожжения [Карцов, 1929, с. 12–13].

Резюмируя обзор курганных насыпей, В.Г. Карцов отмечает, что на всей терри-
тории района учтен, несмотря на весьма тщательные поиски, всего только 61 курган 
[Карцов, 1929, с. 21]. На этом оживленный интерес к курганным могильникам угасает, 
В.Г. Карцов переезжает в Москву, а музей в силу разных причин не имеет специали-
стов-археологов для изучения памятников далекого прошлого [Китова, 2007, с. 68]. 
Следующий всплеск активности в изучении курганов приходится на послевоенное 
время и приурочен к новостроечным работам.

В 1956 г. сотрудник Ленинградского отделения Института археологии АН 
СССР Г.А. Максименков получает Открытые листы на разведку и раскопку курганов 
в окрестностях Красноярска. Однако провести работы в запланированном масштабе 
не удается, и Глеб Алексеевич сосредоточивается лишь на пешей разведке. Главной 
своей целью он видел, во-первых, осмотр района с. Сухобузимского, о котором в архе-
ологическом отношении не имелось почти никаких сведений, и, во-вторых, проверить 
состояние памятников, о которых сообщал В.Г. Карцов [Максименков, 1956]. 

В первую очередь Г.А. Максименков решает выяснить современное состояние 
курганов у с. Ладейки. По результатам осмотра местности он отмечает, что бывшие 
здесь когда-то дюны полностью снесены, на этой территории расположены новые 
промышленные кварталы, а на небольших незастроенных пустырях археологических 
памятников не фиксируется. Такая же ситуация наблюдается и у с. Торгашино [Мак-
сименков, 1956].
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Карта Красноярской лесостепи с обозначением  
местонахождения курганов и их количества



Много времени исследователь уделил поиску памятников в окрестностях с. Су-
хобузимского. Близ села, в долине р. Бол. Бузим, им отмечена группа из четырех рас-
паханных курганов. Восточнее, напротив п. Бузим, зафиксирован большой курган 
овальной формы, который ограблен или раскопан колодцем. В полах кургана сделано 
еще три ямы, в одной из них лежали куски песчаных плит. К северо-западу от с. Сухо-
бузимского Глеб Алексеевич отмечает несколько сильно расплывшихся возвышений 
высотой 20–25 см, которые могли быть распаханными курганами. Недалеко от этого 
места им фиксируются низкие, сильно оплывшие холмики диаметром от 10 до 16 м, 
расположенные тесной группой в количестве 20–25 штук, 10 из которых сохранились 
относительно хорошо. Между д. Воробино и с. Сухобузимским им зафиксирован круп-
ный курган с ямой четырехугольной формы в центре [Максименков, 1956]. У данного 
кургана в одном из углов сохранился вертикально стоящий обломок плиты песча-
ника, что делает его схожим с курганом, раскопанным В.И. Анучиным у того же 
села в 1903 г.

У с. Миндерла по дороге в с. Сухобузимское исследователем задокументирова-
но два крупных кургана, рядом с ними на пашне в разных местах отмечаются жел-
тые пятна, вероятно, от распаханных ранее курганов. По дороге от с. Сухобузимского 
в с. Атаманово он выявляет три небольших кургана, а восточнее них один крупный. 
У с. Частоостровского им осмотрены два кургана раскопанные А.В. Адриановым. 
В окрестностях села обнаружены два одиночных кургана и группа из шести силь-
но распаханных расплывшихся курганов. Отмечается два кургана в окрестностях 
с. Стрешнево. Он осматривает также группу из семи курганов у с. Куваршино, упоми-
наемых В.Г. Карцовым у [Максименков, 1956].

Кроме Г.А. Максименкова в 1956 г. в окрестностях Красноярска проводит работы 
сотрудник Красноярского краевого музея Р.В. Николаев. Его задачи состояли главным 
образом в фиксации, изучении и раскопках археологических памятников в зоне раз-
вернувшегося строительства алюминиевого комбината к северу от Красноярска. Им 
были предприняты раскопки трех курганов у с. Коркино. Помимо этого, были осмот-
рены другие курганы, описанные В.Г. Карцовым, собран подъемный материал. Вслед 
за П.С. Проскуряковым Р.В. Николаев отмечает использование каменных сооружений 
курганов местным населением для хозяйственных нужд. Со слов крестьян, «их обвя-
зывали веревками и волокли всем селом» [Николаев, 1956].

Летом того же года Р.В. Николаев обследует долину р. Качи. В окрестностях 
с. Емельяново им осмотрены два кургана, упоминаемые В.Г. Карцовым, и один, о ко-
тором он не сообщал. О последнем кургане стало известно благодаря сообщению пре-
подавателя Емельяновской средней школы С.К. Голицына. В связи с разрушающимся 
состоянием кургана (местные жители брали землю из насыпи для своих огородов) 
было решено его раскопать [Николаев, 1956].

В 1957 г. Р.В. Николаев [1966, с. 196–207] продолжил свои работы и раскопал еще 
один курган у с. Коркино. На этом завершилась активная фаза в изучении курганов 
окрестностей Красноярска, раскопок больше никто не проводил.

Интересный случай обнаружения кургана произошел в 1959 г. на полях колхо-
за «Путь к коммунизму» (окрестности сел Шила и Ковригино). Подготавливая тран-
шею для закладки кукурузного силоса, бульдозерист Федор Рихардт решил сравнять 
небольшой холм, который остался незасеянным посреди поля. В результате этой 
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инициати вы на поверхности показались обломки обуглившихся бревен, кости, черепа, 
обломки глиняной посуды и различные бронзовые предметы. В дальнейшем раскопки 
планировалось продолжить под руководством научных сотрудников краеведческого 
музея [Тайна…, 1959, с. 4].

В 1964 г. разведочные работы в окрестностях деревень Кубеково и Песчанка 
проводит сотрудник Красноярского краевого музея Н.В. Нащокин. В ходе обследова-
ния им выявлены два одиночных кургана. Оба кургана имеют следы разрушения, 
в центре фиксируются грабительские ямы, местами сохранились камни оградки [На-
щокин, 1964, с. 9].

В последние десятилетия интерес исследователей к курганам Красноярской ле-
состепи можно охарактеризовать как пассивный. Локальные работы по мониторин-
гу и паспортизации известных курганов в разное время проводились В.П. Леонтье-
вым, Л.В. Новых, И.В. Стасюком и В.Е. Матвеевым, Д.Н. Лысенко, В.А. Данилейко 
и П.В. Ишутиной и др. В итоге были вновь выявлены и поставлены на государствен-
ную охрану курганы у д. Татарская, с. Куваршино, с. Емельяново, с. Дрокино, курган 
на юго-восточной окраине Красноярска близ Шинного кладбища. 

С 2016 г. Лабораторией археологии, этнографии и истории Сибири Сибирского фе-
дерального университета ведутся работы по мониторингу состояния известных и по-
иску новых курганов. В результате исследований последних лет нам удалось выявить 
и поставить на государственную охрану три неизвестных ранее кургана. Один располо-
жен близ с. Устюг, два других находятся в окрестностях с. Мингуль. Все курганы имеют 
оплывшую насыпь округлой приплюснутой формы, диаметром около 25 м и высотой 
1,5–2 м. В основании насыпей были собраны черепки лепной лощеной посуды.

Полученные результаты и их обсуждение
Говоря об осмыслении курганных могильников, следует сказать, что первые 

классификации относили красноярские курганы к северной границе распростране-
ния древних могил Минусинского округа [Кузнецов, 1889, с. 7]. По своему устрой-
ству и обряду они имели сходство с курганными насыпями, раскопанными в верховьях 
Енисея и Чулыма, и причислялись к типу коллективных могил [Спицын, 1889, с. 134]. 
Однако оставался неясным вопрос о временной и культурной принадлежности этих 
погребений [Спицын, 1889, с. 138]. По мнению Г. Мергарта [1923, с. 35], нахождение 
подобных курганов в районе Красноярска указывает на движение части населения 
Минусинского культурного очага в новый северный район, произошедшее в заключи-
тельной стадии местной бронзовой эпохи. 

В 20-е гг. XX в. сотрудник Томского университета по кафедре географии и антро-
пологии С.А. Теплоухов проводил исследования древних памятников Минусинской 
котловины, в результате чего им была представлена классификация древних метал-
лических культур Минусинского края. Одна из этих культур, существовавшая в I тыс. 
до н.э., была названа «минусинской курганной» [Теплоухов, 1929, с. 45]. Земляные 
курганы Красноярского округа отнесены С.А. Теплоуховым [1929, с. 48] к третьему 
этапу (IV–III вв. до н.э.) выделенной им курганной культуры. 

В 1929 г. С.В. Киселев [1951, с. 184] в своей классификации предложил назвать 
данную культуру «тагарской». По мнению ученого, курганы красноярского района 
следует относить ко второй половине второй стадии (V–I вв. до н.э.) тагарской культу-
ры [Киселев, 1951, с. 274].



Позднее А.И. Мартыновым в лесостепных районах Южной Сибири была выделе-
на «лесостепная тагарская культура». Курганы окрестностей Красноярска он относит 
к ее назаровскому этапу (III в. до н.э.) [Мартынов, 1979, с. 82]. Важно отметить, что все 
известные курганы красноярского района причисляются исключительно к тагарской 
культуре, курганов других эпох здесь зафиксировано не было [Карцов, 1929, с. 20].

Впоследствии был выделен локальный вариант тагарской культуры, обладающий 
выраженными оригинальными чертами, названный Красноярским [Николаев, 1980]. 
Помимо типичных элементов для курганов II–III стадий тагарской культуры Мину-
синской котловины и Ачинско-Мариинской лесостепи у этого варианта есть свои 
особенности. Так, курганные ограды в более раннее время сооружались из плоских 
плит известняка или песчаника, положенных плашмя одна на другую, а позднее соору-
жаются лишь наподобие оград, когда вокруг камеры располагали каменные столбы, 
отдельные скопления камней, а иногда просто округлые валуны. Задокументирован 
случай, когда ограда частично состояла из разрозненных групп камней, а между ними 
находился участок кольев. Такие ограды присущи лишь данной зоне [Николаев, 1980, 
с. 240–242]. Г.А. Максименков [1961, с. 311] обращает внимание, что в тех курганах, 
где была зафиксирована каменная ограда, она имела круглую форму и только в двух 
случаях – четырехугольную, но сложенную не из плит, а из небольших камней. Также 
отмечено, что общий ассортимент помещенных с умершими вещей меньше Минусин-
ского [Максименков, 1961, с. 312]. 

Керамический материал из раскопанных курганов невелик (85 сосудов) и в сравне-
нии с синхронными курганными комплексами Хакасско-Минусинской котловины доволь-
но однообразен [Дэвлет, 1964, с. 207]. Однако кроме привычных типов посуды для других 
районов тагарской культуры здесь есть и своеобразные, не встречающиеся либо встречаю-
щиеся в других районах очень редко. Это сосуды с ручками в виде горизонтально распо-
ложенных треугольников и крупные банкообразные сосуды, украшенные вокруг венчика 
лепными изображениями рогов. Встречается также керамика с совершенно необычным 
для других тагарских областей орнаментом – из пересекающихся косых линий, из ряда 
зигзагообразных полос, из незаконченных эллипсов [Николаев, 1980, с. 242–245].

К большому сожалению, первые исследователи курганов не испытывали долж-
ного интереса к человеческим костям, поэтому антропологический тип погребенных 
изучен только по черепному материалу из раскопок Р.В. Николаева, а также из сборов 
разрушенного кургана у с. Ковригино. Всего был изучен 31 череп, большая часть кото-
рых принадлежит к европеоидному типу и обладает свойствами, присущими тагарцам 
Минусинской котловины. У четырех черепов отмечены сочетания признаков монго-
лоидной расы [Дремов, Рейс, 1996, с. 101–103].

Заключение
Подводя итог исследования курганных могильников в Красноярской лесостепи 

за полтора века, можно заключить о нахождении здесь более 150 земляных насыпей 
(рис. 1). Из них официальным раскопкам подверглись не менее 25 курганов, большин-
ство из которых, по данным исследователей, уже были потревожены. В годы первых 
советских пятилеток активно осваивается правый берег Красноярска, где вырастают 
такие гиганты промышленности, как деревообрабатывающий комбинат, Краснояр-
ский машиностроительный завод и др. В результате этого села Ладейское и Торга-
шинское, а также вся примыкающая к ним территория подверглись интенсивной 
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застройке, а курганные могильники были навсегда утрачены для науки. Рост города 
и введения в сельскохозяйственный оборот обширных земельных ресурсов на левом 
берегу лесостепи также сказались на сохранности курганов, многие из них были унич-
тожены. Чуть больше повезло нескольким курганам в зоне будущего строительства 
алюминиевого завода: предприятие не только позволило Р.В. Николаеву [1956, с. 11] 
произвести раскопки, но и взяло все расходы на себя.

На сегодняшний день сохранившимся курганам продолжает угрожать серьезная 
опасность: земляные насыпи распахиваются, попадают в зону застройки частного сек-
тора, страдают от бича современной археологии – разграбления предприимчивыми 
гражданами. В связи с этим остается открытым вопрос об охране курганных могиль-
ников – крайне ценных источников для изучения Красноярского варианта тагарской 
культуры. Для его решения требуются активные действия по мониторингу и паспорти-
зации известных курганов. Так, в Красноярской лесостепи по предварительным под-
счетам сохранилось не меньше трех десятков курганов, и только 17 из них стоят на 
государственной охране (причем один из них, у с. Бузуново, курганной насыпью не 
является вовсе [Мандрыка, 2001, с. 115]).

Кроме того, следует заключить, что, несмотря на отсутствие былого ажиотажа 
вокруг курганов окрестностей Красноярска, их тема себя не исчерпала, и за более чем 
полвека, прошедших с момента последних раскопок, археологическая наука сделала 
значительный шаг в методике исследований, в междисциплинарных взаимодействиях 
и подошла к рубежу переосмысления накопленного материала. В связи с чем раскопка 
и последующая музеефикация курганов тагарской культуры в Красноярской лесосте-
пи в ближайшие годы видится крайне перспективной.
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THE HISTORY OF RESEARCH  
OF THE KRASNOYARSK FOREST-STEPPE BURIAL MOUNDS

The period of active research of burial mounds located in the territory of Krasnoyarsk forest-steppe 
zone falls on the end of  the 19th  – mid 20th centuries. During that time in the vicinity of Krasnoyarsk were 
recorded more than 150 barrows, at least 25 of which were excavated for scientific purposes. The results 
of the research allowed scientists to attribute these barrows to the Tagar culture – its northern border of the 
distribution. Later, for Krasnoyarsk forest-steppe, it was proposed to identify a local version of the Tagar 
culture with peculiar features inherent only in this region. At the beginning of the 20th century, Vladimir 
Kartsov made a map of the Krasnoyarsk region sites, which included famous burial mounds, and there was 
an attempt to calculate their number. Currently most of these barrows have been destroyed in the process of 
modern activity, and the extant ones continue to be subjected to anthropogenic impact. In this connection, 
despite the extinguished interest of researchers there is the need for barrows documenting, monitoring their 
status and conservation. This paper gives a brief description of the Krasnoyarsk forest-steppe barrows, 
provides a map of their distribution, some clarifications and new data about them.

Key words: Yenisei, Krasnoyarsk forest-steppe, early Iron Age, Tagar culture, burial mounds, 
barrows, kurgans.
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