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Ю.И. Ожередов. 
Среднечулымский вариант культуры енисейских кыр-

гызов см. Енисейских кыргызов культура. 
Сросткинская культура, средневековье развитое. Выде-

лена в 1950-х Грязновым МП. на археологических источниках 
степного Алтая. Помимо него, основными исследователями С.к. 
являются А.А. Гаврилова, В.А. Могильников, Д.Г. Савинов, С В. 
Неверов, Плетнёва Л.М. и др. Наиболее аргументированная да-
тировка С.к., изученной преимущественно по материалам мо-
гильников, - сер. 9 - нач. 11 в. В это время она занимала Верхнее 
Прииртышье, зап. и сев. предгорья Алтая и лесостепные р-ны Ю. 
Зап. Сибири. На этой территории выделено несколько локальных 
вариантов С.к., в т.ч. сев.-алтайский, зап.-алтайский, кемеров-
ский. новосибирский. Большинство археологов придерживаются 
мнения, что памятники С.к. оставлены многочисленными племе-
нами, входившими в состав кимако-кыпчакского государственно-
го объединения с центром на Иртыше. Решение многих проблем 
С.к., включая выделение её локальных вариантов, сев. границ, да-
тировки, этнической принадлежности, соотношение с басандай-
ской культурой, является дискуссионным. 

Вопрос о распространении С.к. на территории совр. Том-
ской обл. сегодня однозначно не решён. По материалам некото-
рых погребений курганных могильников Томско-Обского меж-
дуречья средневековья развитого прослеживаются типы сопро-
водительного инвентаря и признаки погребального обряда, при-
сущие С.к. Эта особенность характеризует могильники Еловский-
1, Усть-Киндинский, Басандайский, Астраханцевский, Усть-
Малокиргизский курганный могильник. Из предметов, наиболее 
характерных для вещевого комплекса С.к., найдены: ажурные ук-
рашения, двухсоставные застёжки, изображения птиц, серьги с 



подвеской-шариком, костяные пряжки с острым носиком, кол-
чанные крюки на кольцах, удила с большими внешними кольца-
ми и др. Из основных признаков обряда, имеющих для С.к. куль-
турно-дифференцирующее значение, в могильниках Томской обл. 
отмечены трупоположения в грунтовых ямах под земляными на-
сыпями, сопроводительные захоронения лошади. Так, из 277 ис-
следованных погребений Томско-Обского междуречья, материа-
лы которых опубликованы, приблизительно 10,5 % сопровожда-
лись захоронениями лошади (в т.ч. с упряжью), представленными 
3 основными формами: целый костяк; череп и длинные кости ко-
нечностей, расположенные в вытянутом положении параллельно 
останкам человека; череп и длинные кости конечностей «в ногах» 
умершего человека. 

Распространение С.к. на территории Томской обл. призна-
ют не все археологи. Мнений расходятся в основном при харак-
теристике Усть-Киндинского, Еловского-1 курганных могильни-
ков и некоторых комплексов Басандайского. Хронология этих 
памятников в лит. неоднозначна: Усть-Киндинский датируют 10 
- 12 и 12 - 13 вв., Еловский-1 - 11 - 12 и 12 - 13 вв., Басандай-
ский - 10 - 12, 12 - 14 вв. и др. В любом случае среди этих мате-
риалов нет комплексов ранее 10 в. 

Население, оставившее Усть-Киндинский и Еловский-1 мо-
гильники, для захоронений своих сородичей использовало земля-
ные курганы, сооружённые ещё в бронзы эпоху, или воздвигало 
новые насыпи. Они округлой и овальной формы, при наибольшем 
диам. 13 - 19 м, выс. 0,75 - 1,5 м. В 7 курганах выявлено 9 погре-
бений с останками 1 - 2 умерших. Хоронили преимущественно в 
грунтовых могилах глуб. 0,2 - 1,0 м, по типу ингумации, часто на 
берестяной подстилке, в вытянутом положении, на спине, ориен-
тировали головой в направлениях от С.-З. до С.-В. Деревянные 
погребальные сооружения - в форме сруба, ящика, с перекры-
тиями из горбылей, брёвен, досок, бересты. Из 7 погребений 5 
сопровождались захоронениями взнузданных лошадей (в вытяну-
том положении, на животе, с подогнутыми ногами). Их уклады-
вали параллельно телу человека (в яму глуб. 0,2 - 0,5 м, в единст-



венном случае - на земляной приступке), отделяли от него дере-
вянной перегородкой. 

Расширение территории С.к. на р-ны Томско-Обского меж-
дуречья проходило, скорее всего, с верховьев Оби в 10 в. и, осо-
бенно, после 30-х гг. 11 в., когда государство кимаков прекратило 
свое существование в результате миграции народов в Азии. 
Позднее сросткинские традиции, наложившись на местную куль-
турную основу, прослеживаются в материалах Устъ-
Малокиргизского курганного могильника, Асграханцевского, Ба-
сандайского могильников, относимых к басандайской культуре 
11 - 14 вв. Длительное (до 14 в.) сохранение сросткинского ком-
понента объясняется тем, что наряду с «местным» он определял 
основное содержание культуры. По поводу этнической принад-
лежности С.к. на территории Томско-Обского междуречья суще-
ствуют разные точки зрения. Одни археологи считают, что в сло-
жении С.к. участвовали местные угро-самодийские племена, ко-
торые были ассимилированы тюрками. Др. предполагают участие 
кыпчаков или кыпчакского компонента в сложении культур меж-
дуречья. 

Распространение в 10 - перв. пол. 11 в. сросткинских тра-
диций на Ю.-В. Томской обл., на р. Чулым фиксирует среднечу-
лымский вариант культуры енисейских кыргызов. Это отражено 
набором инвентаря из Калмакского курганного могильника. Так-
же, возможно, поздней трансформацией сросткинских сопрово-
дительных захоронений коней в варианте культуры кыргызов яв-
ляется помещение в 7 курганных комплексов 11 - 13 вв. Калмак-
ского и Змеинкинского могильников кремированных остатков 
голов и конечностей лошадей. Параллели со С.к. отражают пря-
мые контакты носителей С.к. и кыргызов. Их можно расценивать 
как свидетельство совместного проживания единичных носите-
лей С.к. и численно значительно преобладающей периферийной 
группы кыргызов. 
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О.Б. Беликова. 
Старое Мусульманское Кладбище, могильник (Томское 

Мусульманское Кладбище). Один из наиболее известных памят-
ников неолита Зап. Сибири. Случайно обнаружен при исследо-
вании старого мусульманского кладбища на юж. окраине г. Том-
ска. Располагался на краю 3-й надпойменной террасы, вдоль об-
рыва старого берега Томи между ул. Учебная и Нахимова. На ос-
новании данных радиоуглеродного анализа могильник датирует-
ся перв. пол. 4 тыс. до н.э. Исследован в 1955 - 1956 экспедицией 
ТГПИ под руководством Дульзона А.П. Для 27 неолитических 
могил характерен богатый набор каменных орудий труда: раз-
личной формы ножи, наконечники стрел, копий, дротиков, топо-
ры, тёсла, а также выпрямители древков стрел, пилка по камню, 
скребки, рыболовный стерженёк. Выделяются округлая каменная 
подвеска с просверлённым отверстием, фигурка рыбки из обож-
жённой глины и скульптурное изображение бегущего медведя из 
песчаника. Кроме того, на территории могильника также обнару-
жено большое количество древних керамических сосудов, однако 
их связь с могилами достоверно не установлена, и не исключен 
их более молодой возраст. 
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Ф.И. Мец. 
Степановский комплекс археологических памятников 

находится в Каргасокском р-не Томской обл., в 8 км вост. с. Ср. 
Васюган. Около десятка памятников расположены на узкой гри-
ве, тянущейся вдоль р. Лемпы (искажённое селькупское название 


