
ЭКСКУРСИЯ 7. 

«Кто жил на нашей 

земле, или 

Моршихинские 

раскопки» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 мая 1873 года в газете «Тобольские губернские ведомости», №18, появилась 

любопытная статья «Памятники древностей в Курганском округе Тобольской 

губернии». Автор ее - действительный член Тобольскогo гyбернского 

статистического комитета Р. Г. Игнатьев, которого сегодня называют пионером 

зауральской археологии. Он писал: 

« В Сибири находки древностей, особенно древнего оружия, считают обыкновенно 

принадлежностью монголов. Но курганы, или земляные насыпи, где скрываются 

они, народ зовет не монгольскими, а чудскими, в смысле чуждого, неизвестного, 

давно исчезнувшего народа. Под этим именем известны все курганы в Тобольской, 

Оренбургской и Уфимской губерниях. Почти все они имеют одну форму - круглую 

или кольцеобразную и состоят из насыпи одинаковой с местным грунтом. Народ 

хорошо знает действительное значение их, знает, что это могильные памятники, 

что здесь кто-то похоронен из народа чуждого, неизвестного, жившего во времена 

давние, и называет такие памятники чудскими могилами, чудаками,  чужками, 

чудскими ямами и т. п. На вершинах их почти всегда встречаются ямы - признаки 

расхищения курганов. Хищникам курганов трудно раскопать их иначе, чем через 

пробитие наверху шурфа до дна насыпи или плотика . 

Подобные тайные раскопки повели, однако, народ к открытию настоящего 

назначения курганов и составили для него непоколебимое убеждение в том, что во 

многих курганах скрываются клады, почему множество этих памятников старины 

и подверглось расхищению» . 

Так кто же были эти «чудаки», или "чудь"? 

Современные ученые (К. Ф. Смирнов) на основании изучения археологического 

и антропологического материала пришли к выводу, что чудь — это ранние 

сарматские племена, сложившиеся главным образом на основе племен срубной и 

андроновской культур. Однако дореволюционные филологи нашли родовое 

сходство «чудаков» с финскими племенами. Но когда финны заселили наш край, 

неизвестно, достоверно только то, что они обитали тут в 1-м веке перед 

Рождеством Христовым (см. Энциклопедический словарь Крайя, 1848 г., т. XI, стр. 

202). 

Это был богатый, воинственный и сильный народ, хотя, согласно преданию, 

«чудаки» имели маленькие головы и короткие пальцы на руках и ногах. 

Р. Г. Игнатьев описывает место предполагаемого побоища "чудаков" с какими-то 

пришельцами неизвестного происхождения: 

« ...В Моршихинской волости, в 17 верстах от села Моршихинского и в 30 саженях 

от тракта из г. Кургана в г. Ишим близ деревни Хохловатинской, по направлению 

на восток, лежит курган, называемый «татарским». Он имеет в окружности 30 и в 

вышину 3 сажени. Насыпь этого кургана на поверхности черноземная, вершина-

плоская, с обвалом посредине, происшедшем или от времени и качества грунта, 

или от раскопок при расхищении кургана. 

В противоположную сторону от этого кургана, в 25 верстах от села 



Моршихинского и в 210 саженях от деревни Микулиной, на северо-востоке, 

находится также «татарский» курган, или, по местному названию, бугор, имеющий 

в окружности 30 сажен и в вышину 1,5 аршина. На плоской вершине его нет ни ям, 

ни обвалов, ни признаков шурфов. По преданию, самое село Моршихинское, 

прозванное так от первого жителя местности, занимаемой им, Моршихина, 

основано на месте древнего татарского жилья в XVII столетии. 

Летом 1871 года один из здешних крестьян Петр Подсохин, распахивая близ села 

поле, вырыл сошником железное ратовище, или острие стрелы длиною 1/4 аршина. 

Передняя часть этогo ратовища устроена широкою лопастью в виде острого 

флюгера с четырех сторон, вероятно, с целью более правильного и сильного 

полета. Задняя же часть его начинается покатостью на обе стороны, образуя два 

ската, и оканчивается маленьким железным обручком, от которого идет тонкий 

прут, вероятно, для насадки на дерево. 

 

 

О том, чтобы здесь происходили какие-либо побоища, преданий нет. По 

удостоверению же киргизов и каракалпаков, здесь не раз были грабежи и увоз 

людей. 

Находки подобных стрел, приписываемых почему-то достоянию монголов (татар), 

бывали и прежде, но во всяком случае находка близ села Моршихинского имеет 

немаловажный археологический интерес: стрелы, сходные с нею по форме, очень 

редко находимы в древних курганах и насыпях, поэтому можно предположить, что 

они составляли боевой доспех исключительно людей начальных, князей и  не были 

достоянием давно исчезнувшего с лица земли, неизвестного народа... » Далее автор 

высказывает свое предположение и довольно убедительные аргументы, что и 

могильные курганы, которые он видел в Моршихинской волости, и железное 

ратовище, найденное крестьянином Подсохиным у села Моршихинского, 



принадлежали не татаро-монголам, а «чуди», или «чудакам» , - «давно 

исчезнувшему с лица земли, неизвестному народу». А их называют 

«монгольскими» только потому, что на этом месте жили и татаро-монголы, 

сменившие воинственных «чудаков», стоявших на более высокой ступени 

культурного развития, которые пользовались уже железными изделиями. 

Статья заканчивается такими словами: 

«... Хотя настоящие жители Курганского округа и происходят от переселенцев 

разных местностей в XVII и XVIII столетиях, но, повторяем, здешние курганы и 

находки, подобно описываемой, невольно наводят на мысль о жившем здесь 

гораздо раньше того времени народа. Не имея достоверных указаний на то, какому 

именно народу принадлежит стрела, найденная крестьянином Подсохиным, и 

какое имеет отношение к курганам и народным преданиям о побоищах, мы во 

всяком случае не можем не заметить, что стрела эта при особенно редко 

встречающейся форме, и потому еще, что найдена в земле, в первый раз 

вспаханной, приводит к мысли, что местность, скрывавшая ее, судя по тому ,что в 

ней нет ни одного кургана, если не была обитаема каким-либо народом, то во 

всяком случае не была же до наплыва сюда русских безлюдною степью, где не 

касалась бы нога человека. Остается только желать тщательного научного ее 

исследования: раскопка, хотя и неглубокая, быть может, открыла бы и другие 

находки, которые могли бы вернее доказать наше предположение том, что вновь 

образованная пашня близ села Моршихинского - место побоища». 

Приведенные фрагменты из статьи пионера зауральской археологии Р. Г. 

Игнатьева характеризуют не только состояние археологической науки в Зауралье 

во второй половине XIX века, но и впервые знакомят нас с прямыми потомками 

местного населения андроновской культуры с легендарной Чудью, которая вела с 

кем-то войну и оставила своих павших борцов под могильными курганами. Как 

уже говорилось, современные ученые утверждают, что это были кочевые 

сарматские племена, обитавшие в эпоху железного века в степях Южного Зауралья 

и Нижнего Поволжья. Они воевали со скифами, обитавшими южнее их. Отсюда 

новая культура стала называться скифо-сарматской. Она пришла на смену 

андроновской и характеризуется переходом большей части населения к кочевому 

образу жизни и развитием военного дела с целью грабительских набегов на другие 

племена. «Они были варварами,— писал о них Ф. Энгельс, - и грабеж им казался 

более достойным, чем честный труд". 

Некоторые историки упоминают, что задолго до Ермака и последнего освоения 

Урала и Сибири, здесь уже велась промышленная добыча руд. И по преданиям, 

вёл её народ Чудь: 

 

«Чудские копи - это следы древней добычи золота, которой занималось 

загадочное племя Чудь, жившее некогда на Урале и в Сибири. После появления 

там христиан оно исчезло.» 



 

 

Памятниками скифо-сарматской эпохи являются не только многочисленные 

курганы, но и так называемые городища - укрепленные поселения. На территории 

Южного Зауралья исследованы по реке Исети Носиловское, Воробьевское и 

Прытовское городища, по реке Тоболу - у деревни Речкино Белозерского района и 

городище «Чудаки» близ села Горохово на реке Юргамыш Юргамышского района. 

 

 
Наиболее интересным и хорошо изученным считается гoродище «Чудаки». Здесь, 

среди леса, до сих пор просматривается возвышенность овальной формы 

диаметром около 100 метров, окруженная валом и рвом, и хорошо видны 

углубления древних землянок. В 1937-1939 и в 1949 годах сюда постоянно 

наведывались экспедиции Челябинского музея и Уральского университета. Они 



произвели раскопки девяти жилищ сложной конструкции. Нашли много глиняной 

посуды в виде бомбовидных горшков с круглым дном, а также кости домашних 

животных (овцы, лошади, коровы, верблюда). Очевидно, что обитатели городища 

занимались скотоводством и отчасти мотыжным земледелием. Они пользовались 

железными орудиями, благодаря которым их труд стал намного производительнее, 

чем у людей каменного и бронзового века. Охота не играла почти никакой роли в 

хозяйстве. 

 

В эпоху раннего железного века окончательно утвердились патриархальные 

отношения и началось разложение родовой общины. Так, в городище «Чудаки» от 

былого общего хозяйства сохранилась только внешняя форма: каждая большая 

семья занимала отдельное жилище и вела обособленное хозяйство. Жилища 

располагались по кругу в два ряда и состояли из двух камер-комнат: передней и 

задней. Задняя комната» являлась основным жилищем, а передняя предназначалась 

для хранения домашнего имущества и трудового инвентаря. Крыша коническая с 

отверстием в центре для выхода дыма. Все жилище объединял длинный, узкий 

коридор, обращенный в сторону центральной площади городища. 



 

 

Земляной вал с тыном и рвом вокруг городища свидетельствовали о том, что на 

«чудаков» совершали грабительские набеги соседние кочевые скифские племена. 

А все-таки кто же такие были скифы? Что нам о них известно? Как говорится в 

энциклопедии, Скифское государство ( Скифия) возникло, видимо, в середине 4-го 

века до н.э. в результате объединения скифов царем Атеем и прекратило свое 

существование в середине 3-го века нашей эры под ударами» различных племен, в 

том числе готов и сарматов. Оно простиралось от Крымского полуострова по 

южному склону Уральского хребта, по Барабинской степи, - до Алтайских и 

Саянских гор, то есть захватывало и наш край. Скифы поклонялись Марсу и вели 

кочевой образ жизни: скитались со стадами овец и рогатого скота. Мужчины были 

отличными наездниками и стрелками из лука. Женщины и дети сопровождали их 

на телегах, накрытых шатрами. Скифские племена говорили на разных наречиях и 

подразделялись на антропофагов (людоедов), галиктофагов (молокоедов), 

гиппофагов (конеедов) и другие отделения и боковые ветви. 

Вспомним описанное археологом XIX века Игнатьевым железное ратовище 

(острие стрелы) необычной формы, найденное летом 1871 года крестьянином 

Петром Подсохиным близ села Моршихинского, где не было ни одного могильного 

кургана, хотя на этом месте в древние времена, очевидно, произошло побоище. А 

не могло ли так получиться: скифы-людоеды здесь с какой-то хитростью напали на 

«чудаков», поубивали их и съели? 

Чем этот сюжет не достоин эпической поэмы Гомера «Илиада» о Троянской войне 

древних греков с Троей? 

 


