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БУ ХМАО – Югры «Музей природы и человека»

Летом 2013 г. сотрудники отдела археологии БУ ХМАО – Югры 
«Музей природы и человека» провели археологическую разведку в 
Бер¸зовском и Ханты-Мансийском р-нах ХМАО – Югры. Целью работ 
являлось обследование двух участков. В окрестностях пгт. Бер¸зово 
(Бер¸зовский р-н) требовалось оценить состояние уже известных объ-
ектов археологии (городище Бер¸зово 1, поселения Соровый Мыс и 
У Пристани, могильник Усть-Сосьвинский) и провести поиск новых. В 
Ханты-Мансийском р-не работы были нацелены на выявление новых 
объектов культурного наследия на протоке Байболаковской.

 
АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА

В ОКРЕСТНОСТЯХ ПГТ. БЕР¸ЗОВО

Городище Бер¸зово 1
Со времени своего последнего изучения в 1999 г. городище подвер-

глось сильному антропогенному воздействию: на выступающем мысу 
берега (площадь памятника) был организован учебный полигон по во-
енному делу, в том числе выкопаны шесть окопов, а вынутый грунт 
сложен в мешки для сооружения бруствера по периметру окопов (ил. 1)1. 
Ямы и отвалы были тщательно осмотрены. Найдены следующие пред-
меты: костяной и железные наконечники стрел (ил. 2), кость, кованый 
гвоздь и отходы от производства металла – шлак. Вся информация о 
разрушениях городища Бер¸зово 1 передана в Службу государственной 
охраны объектов культурного наследия ХМАО – Югры.

Поселение Соровый Мыс
Первые научные обследования Сорового Мыса были проведены в 

1930-х гг. С.Г. Бочем и А.Ф. Палашенковым. С.Г. Боч описал «стоянку 
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Ил. 1. Городище Бер¸зово 1. Общий вид. Снято с востока

Ил. 2. Городище Бер¸зово 1. Находки: 1–3 – наконечники стрел; 1, 2 – 
металл, 3 – кость
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¹ 14», которая находилась на Соровом мысу и дала много подъ¸много 
материала. Однако, судя по этому описанию, к поселению эта стоянка 
не имеет никакого отношения2. В 1937 г. А.Ф. Палашенков сдал в 
Омский областной краеведческий музей находки – сборы с поселения 
Соровый Мыс. Памятник обследовал В.Н. Чернецов во время экспе-
диций 1946 и 1948 гг.3

Нами снят инструментальный план поселения Соровый Мыс.
Поселение расположено на южном краю урочища Соровый Мыс, 

на левой коренной террасе р. Глубокой (левого притока р. Северной 
Сосьвы). Высота положительных элементов рельефа над пойменным 
уровнем в месте расположения памятника достигает 12 м. Площадь 
памятника – 10690 кв. м. Территория покрыта смешанным лесом с 
преобладанием деревьев лиственных пород (бер¸за) и кустарника. В 
современном рельефе поселение выражено 8 объектами-котлованами 
от археологизированных построек. Для выявления и характеристики 
культурного слоя было заложено два рекогносцировочных шурфа, в 
одном из которых был найден фрагмент венчика сосуда (ил. 3), во 
втором – обломок шлака.

Поселение Глубокое 1
При визуальном осмотре примерно 5-километрового отрезка левого 

берега р. Глубокой от е¸ устья (от поселения Соровый Мыс) вверх по 
течению был обнаружен новый объект археологии. В 0,7 км от левого 
берега р. Глубокой (в 1,5 км от поселения Соровый Мыс) расположе-

Ил. 3. Поселение Соровый Мыс. Шурф 1. Фрагмент венчика сосуда
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Ил. 4. Поселение Глубокое 1. Глазомерный план

ны три котлована от жилищных/хозяйственных (?) построек (ил. 4). 
Они занимают участок в центре урочища, густо поросли молодыми 
лиственными деревьями и кустарником. Западины ¹ 1 и 2 имеют 
мощную обваловку и выход с южной стороны (ил. 5, 6). У западины 
¹ 3 обваловки нет (ил. 7).
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Ил. 5. Поселение Глубокое 1. Западина 1. Снято с севера

Ил. 6. Поселение Глубокое 1. Западина 2. Снято с севера



271

Д.А. Сурков

Во время зачистки обнажения (норы грызуна) между западинами ¹ 2 
и 3 были найдены два неорнаментированных фрагмента керамики. Это 
фрагменты стенок сосудов т¸мно-охристого цвета с остатком нагара 
на обеих поверхностях.

Датировка поселения затруднительна.

Работы в пгт. Бер¸зово
В июле – августе 1956 г. Ханты-Мансийский окружной краеведческий 

музей совместно с Институтом истории материальной культуры АН СССР 
организовал экспедицию, в которой работали Т.П. Воробь¸ва (сотрудник 
музея) и З.П. Соколова (сотрудник ИИМК АН СССР). Отрядом экспе-
диции были осмотрены окрестности пгт. Бер¸зово и открыты два объекта 
археологии (поселение У Пристани и могильник Усть-Сосьвинский), 
датировки которых не были определены4. 

В 1999 г. археологический отряд Музея природы и человека под ру-
ководством О.И. Приступа обследовал те же места с целью уточнения 
данных о выявленных в 1956 г. памятниках, однако последние ни в 
какой форме – ни в деталях рельефа, ни подъ¸мным материалом – 
обнаружены не были5.

Предпринятая в 2013 г. ещ¸ одна попытка обнаружить вышеука-
занные памятники оказалась столь же безуспешной.

Ил. 7. Поселение Глубокое 1. Западина 3. Снято с севера
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АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ РАЙОНЕ

В 2011 г. сотрудниками отдела археологии Музея природы и человека 
(г. Ханты-Мансийск) была получена устная информация о могильнике 
на протоке Байболаковской, в 17,5 км к западу от г. Ханты-Мансийска. 
Судя по материалам грабительских раскопок, он может быть пред-
варительно датирован XV–XVI вв.6

Предполагаемое место нахождения могильника Байболаковского 
было обнаружено на правом берегу протоки Байболаковской (право-
бережный приток р. Оби) и представляет собой надпойменную возвы-
шенность (ил. 8). Площадь надпойменной возвышенности небольшая: 
длина – ок. 650 м, ширина – 150 м. Участок сильно залес¸н (преиму-
щественно лиственным лесом, кустарником и молодым подлеском), 
много поваленных деревьев. На восточной окраине возвышенности 
обнаружена большая частично закопанная яма (ил. 9). При обследо-
вании отвала и при зачистке восточного края этой ямы следов архео-
логического объекта не обнаружено. Поисковые работы по берегам 
протоки Байболаковской требуют продолжения.

Ил. 8. Протока Байболаковская. Вид на надпойменную террасу. Снято с 
запада
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Ил. 9. Протока Байбола-
ковская. Надпойменная 
терраса. Яма. Снято с 
востока
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