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1 8 - 1 9 вв. умерших начали хоронить в дощатых гробах, сколо-
ченных железными гвоздями, головой на 3., с нательными кре-
стами и медными монетами. По ист. сведениям, в 17 в. на д а н н о й 
территории проживали селькупы шиешгула. 
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Томилов Николай Аркадьевич (р. 14 сент. 1941, г. Ени-
сейск Красноярского кр.) - этнограф, проф. В 1967 закончил ист.-
фил. ф-т ТГУ, во время учёбы занимался науч. этнографическими 
изысканиями под руководством Пелих Г.И. В 1968 - 1974 работал 
в ПНИЛИАЭС ТГУ сначала мл., а затем ст. науч. сотр., защитил 
канд. дис. С 1974 работает в Омском гос. ун-те, где создал науч. 
этнографическую школу. В 1983 защитил докт. дис. Ныне - дир. 
Омского филиала Объединённого ин-та ист., филологии и фило-
софии СО РАН, дир. Сиб. филиала Российского ин-та культуро-
логии, зав. каф. этнографии и музееведения Омского гос. ун-та. 
Сфера науч. интересов глубока и обширна: в обл. методологии и 
методики - проблемы этнической истории и этноархеологии как 
науч. дисциплин, теории - этнология тюркоязычного населения 
Зап. Сибири; а также музееведение и краеведение. Автор около 
450 науч. работ, в т.ч. 22 монографий. Редактор 3 многотомных 
науч. серий. Науч. руководитель 11 защищенных канд. дис. по 
этнографии. 
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О.М. Рындина. 
Томская палеолитическая стоянка, палеолит, 

18300±1000 лет. Располагалась в юж. части г. Томска, на терри-
тории Лагерного сада, на прав, берегу р. Томи в том месте, где 
она делает крутой поворот на С., образуя выдающийся мыс выс. 
до 60 м. Зап. склон мыса прорезан большим оврагом, в стенке ко-
торого 15 апр. 1896 были случайно обнаружены кости мамонта. В 
этот же день проф. зоологии Томского ун-та Н.Ф. Кащенко при-
ступил к их исследованию, результатом которого было открытие 
перв. зап.-сиб. палеолитической стоянки. Раскопки велись по-
спешно, по мёрзлому фунту, но с соблюдением всех правил то-
гдашней археологической науки. Поверхность раскопа разбили 
на квадраты в 1 м2 и углубились на 3,5 м вплоть до углистого 
слоя от древних костров, на котором обнаружили остатки перво-

л 
бытной стоянки площ. около 55 м . 

На древней поверхности были выявлены разрозненные кос-
ти скелета мамонта. Бивни и часть костей оказались разбитыми, 
обожжёнными или перегоревшими. Только после тщательной 
фиксации на плане и фотосъёмки кости были подняты из слоя. 
Между кострищами удалось собрать 161 каменный предмет: ору-
дия и отходы каменной индустрии. Орудия из кремнёвых пород 
большей частью изготовлены в пластинчатой технике: мелкие 
пластинки, включая и ретушированные, скребки, резцы, долото-
видные изделия. Найден и параллельный нуклеус, с которого 
скалывались пластинки. Большинство орудий, изготовленных на 
месте, предназначалось для снятия шкуры, разделки мяса и дроб-
ления костей. Помимо каменных, собраны более эффективные 
ножевидные костяные орудия, изготовленные из тазовых костей 
мамонта. Обнаружены костяные орудия, выполненные техникой 
скалывания, применявшейся для обработки камня. 

Т.п.с. просуществовала непродолжительное время, необхо-
димое группе охотников для полной утилизации туши убитого 
мамонта. Относится к кругу памятников средней поры позднего 
палеолита. Пластинчатая техника изготовления каменных ору-


