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(поселение Малиновский Борик-1) 

Чулым — наиболее значительный приток Оби Образованный 
слиянием рек Белый Июс и Черный Июс, он на большом протяже-
нии протекает по Западно-Сибирской равнине Причулымье, доста-
точно легкодоступное и близкорасположенное к культурным цен-
трам, издавна изучалось специалистами по этнокультурной истории 
Обращение автора к археологии Среднего Чулыма еще на этапе сбо-
ра материала привело к экспедиционным дневникам томских антро-
пологов В А Дремова (1970, 1972-1974 гг ) и А Р Кима (1971 г ) 

С Чулымом связана первая самостоятельная экспедиция Арка-
дия Романовича Кима лето 1971 г , антропологическая разведка в 
Тегульдетском, Зырянском и Первомайском районах Томской об-
ласти, в среднем и нижнем течениях р Чулым После окончания 
II курса историко-филологического факультета Томского госуни 
верситета Аркадий Ким и его однокурсник Евгений Татаренко с 10 
по 25 июня провели разведку по маршруту Тегульдет—Туталы — 
Алтайка — Берегаево — Малиновка — Каштаково —Чердаты — 
Альмяково — Томск Разведка входила составной частью в работы 
по Чулыму и ее притокам, начатые проблемной лабораторией ис-
тории, археологии и этнографии Сибири летом 1970 г [1] После 
успешных июльских работ последовало продолжение В июле, бу 
дута в составе этнографической экспедиции Э Л Львовой в 
р ч Зырянское, Аркадий Ким, вместе с А Смирновым, частично 
возвращается к пройденному в июне маршруту, а также продол-
жает его Разведка проводилась тремя выездами — в Малиновку, в 
Арышево и Больше-Дорохове, в Берлинку Ценность результатов 
экспедиции 1971 г определяется не только полученными антропо-
логическими материалами, но и собранными сведениями по ар-
хеологии, этнографии Так, помимо данных о шести кладбищах 
«ясашных» (чулымских тюрков) были пополнены сведения о ранее 
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известных археологических памятниках Берегаевском курганном 
могильнике, поселениях и городище у д Семеновка Открыты 
новые памятники Болыпе-Жировский курганный могильник [2], 
поселение на месте Малиновского «старинного инородческого клад-
бища» (поселение Малиновский Борик-1) [3], «искусственный кур-
ган» (на нем последующими экспедициями выявлено Малинов-
ское — II поселение) [4] От информатора получены сведения о 
возможном поселении у д Берлинка на р Куя 

При обследовании А Р Кимом Малиновского инородческого 
кладбища внешних следов погребений прослежено не было Заложе-
но два раскопа, вскрыто одно погребение в колодце В 1972 г , когда 
кладбище исследовал В А Дремов, кроме 35 могил XVII-XIX вв 
обнаружены фрагменты орнаментированной керамики, каменные 
отщепы, тесло, Обломок каменного орудия [4] (коллекция в МАЭС 
автором не выявлена) Во время работ 1971 г А Р Кимом была 
собрана средневековая керамика от одного сосуда — артефакты 
поселения Малиновский Борик-1 Ее находки в дневнике не упо-
мянуты, но в происхождении коллекции № 7223 Музея археоло-
гии и этнографии именно с этого объекта убеждают два факта Во-
первых, запись в регистрационной книге фондов МАЭС «Сборы 
керамического материала на месте позднего кладбища в Зырян-
ском районе под д Малиновка Место называется "Борек' Все 
фрагменты от одного сосуда Сборы 1971 года От Ким А Р » Во-
вторых, в разведочном археологическом шурфе 19|Й г , заложен-
ном Р В Андреевым и О Б Беликовой на месте бывшего Мали-
новского инородческого кладбища, была обнаружена керамика [5] 
от того же сосуда, что и собранная А Р Кимом 

Находки оригинальной керамики, необходимость выяснения ха-
рактера памятника, вызвали вторичное появление археологов на 
поселении Малиновский Борик-1 — разведку 1985 г ОБ Бели-
ковой [6] Сегодня археологический объект, выявленный на основе 
сбора керамики А Р Кимом, с учетом разведочных данных 1983 
и 1985 гг описывается следующим образом 

Поселение Малиновский Борик-1 (рис 1) расположено в 1 км к 
северо-востоку от бывшей деревни Малиновка Зырянского района 
Томской области, на землях Чердатского сельсовета Находится в 
пойме среднего течения Чулыма, на останце длиной около 125 м, 
шириной 40 м, высотой до 1,5 м, который ориентирован по линии 
северо-восток-юго-запад С западной, обрывистой стороны к останцу 
подходит река Четких западин на площади гривы не выявлено 
Рекогносцировочный раскоп размерами 5x4 м2 1985 г , заложенный 
в северо-западной части памятника, включал шурф 1983 г При 
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выборе обнаружено кость животного (?), фрагмент челюсти челове-
ка (следы от кладбища «ясашных»), фрагмент керамики (рис 2, 3) 
Стратиграфия дерн, мощность 3-5 см, песок белого цвета, намыв-
ной, 5-35 см, погребенная почва, 5-27 см, супесь серого цвета 
(культурный слой), 10-43 см, с находкой упомянутой керамики, 
песок желтого цвета Сохранность памятника позволяет продолжить 
его исследование, несмотря на бедность культурного слоя (воз-
можно, это характерно для межжилищного пространства) 

Керамика, выявленная в 1971 и 1983 гг принадлежит одному се-
роглинянному горшку диаметром по венчику около 30—32 см Вос-
становлены две стенки сосуда (рис 2, 1,2) Плечико горшка слабо-
выпуклое, шейка слабопрофилированная, срез венчика прямой 
Дно, по-видимому, было округлым Орнаментальная композиция 
развертывалась от среза венчика до придонной части Углы среза 
венчика украшены оттисками 2-зубого гребенчатого штампа По 
шейке нанесены две полосы из неглубоких желобков, выполненных 
протягиванием 9-зубой и 7-зубой (?) гребенки Между ними и по 
ним нанесены три ряда оттисков углом гребенки, ряд оттисков па-
лочки Плечики украшены полукругами из полос протянутой 9-
зубой гребенки в обрамлении подобных же полос, но фигурного 
расположения — опускаются от плечиков к придонной части 

Сосуд оригинален для Среднего Чулыма, для юга Западной Си-
бири Автору неизвестны достаточно полные аналоги (по форме и 
орнаменту) и из сопредельных регионов По форме горшок сходен 
с керамикой из близлежащего памятника — Калмакского курган-
ного могильника, погребения кургана 28 конца X-XII вв (мате-
риалы О Б Беликовой) Отдаленное орнаментальное сходство (по 
композиционному построению, по группировке, включающей спус-
кающиеся ко дну элементы) прослежено с отдельной керамикой 
типа III памятников V-VIII вв Томского Приобья [7], могильника 
Релка VI-VIII вв Нарымского Приобья [8] По присутствию моти-
ва полукруг отмечается сходство с керамикой кузнецкого типа се-
лищ XVII в близ г Новокузнецка [9] 

Ориентируясь на профилировку верхней части сосуда поселение 
Малиновский Борик-1 датируется концом I — началом II тыс н э 
Отсутствие прямых аналогов затрудняет решение вопроса об его 
культурной принадлежности Не исключено, что памятник отно-
сится к среднечулымскому варианту культуры енисейских кыргы-
зов Х-ХП1 вв , локализуемому в районе устий рр Яя и Кия 
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