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В работе рассматривается Тимирязевское городище IV. Описывается сам памятник.  

Показывается его значимость для науки и туризма. Выявляется научная проблематика 

культурной принадлежности памятника.  Является объектом показа экскурсии «Тайны 

древних городов». 
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The paper considers Timiryazev settlement IV. The monument itself is described.  Its 

importance for science and tourism is shown. The scientific problems of cultural belonging of the 

monument are revealed.  It is the object of the tour "Secrets of ancient cities". 
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Археологические экскурсии – это посещение материальных памятников древних 

культур, таких как наскальные рисунки, остатки поселений, остатки крепостей и т. д., 

представляющих собой историко-культурную ценность. В Томской области не одна тысяча 

археологических памятников. Их значение для истории важно тем, что помогает объяснить 

развитие современной действительности. При этом в сфере туризма эти памятники 

используются крайне мало, т. к. экскурсии по ним в Томской области развиты слабо. В 

нашей работе мы представляем один из множества памятников археологии – Тимирязевское 

городище IV, который является объектом показа в нашей экскурсии «Тайны древних 

городов». 

Это городище представляет научный интерес для археологов, этнологов, историков, т. 

к. ещё в 1971 г. Л. М. Плетнёва, ученица В. И. Матющенко, раскопала Тимирязевское 

городище IV [1, с. 133]. К Тимирязевскому городищу IV примыкает Тимирязевское 

поселение VIII [1, с. 140]. Городище является частью Тимирязевского археологического 

комплекса. Четвертое городище датировано ранним средневековьем. Л. А. Чиндина относит 

к Рёлкинской культуре [1, с. 133]. Л. М. Плетнёва и Т. Н. Троицкая относят его к 

Верхнеобской культуре [2, с. 41]. Однако Т. Н. Троицкая допускает, что влияние Рёлкинской 

культуры на Верхнеобскую в Томском Приобье имело место быть [3, с. 104]. Скорее всего 

здесь проживало смешанное население, т. к. археологический комплекс полностью лежит на 

стыке двух культур. Это напоминает современную ситуацию в Томской области и России в 

целом, когда в одном населённом пункте проживают представители разных 

национальностей. Не исключено, что и в данном случае было то же самое. 

В связи с вышеизложенной информацией стоит уяснить разницу между городищем и 

поселением. Городище является остатком древней крепости или кремля. Соответственно, 
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оно имеет одну или несколько линий обороны – вал, ров, иногда остатки стен. Поселение, в 

отличие от городищ, не имеет укреплений. Городища и поселения могли существовать 

отдельно друг от друга или примыкать друг к другу, как в случае с Тимирязевским 

городищем и Тимирязевским поселением. В последнем случае представляется типичный 

средневековый город по типу аналогичных европейских и азиатских городов. Можно 

предположить, что в Тимирязевском городище проживала племенная аристократия – вождь, 

его дружина, служители культа. В Тимирязевском поселении же проживали рядовые члены 

племени – охотники, рыболовы, скотоводы и т. д. 

Рёлкинская культура существовала в VI – IX вв. н. э. [5, с. 7], занимала территорию 

Нарымско-Томского Приобья [5, с. 67]. Она родственна Кулайской культуре [5, с. 8]. 

Городища террасовые или мысовые от 500 до 1200 кв. м., имели один вал до 90 см высотой и 

один ров [5, с. 14]. Обычные поселения находились на озёрах или мелких речках [5, с. 15]. 

Жилища рёлкинцев разнообразны – полуназемные каркасно-столбовые, шатровые, 

двухкамерные каркасные жилища, а также срубные (наследие кулайцев) [5, с. 43]. 

Верхнеобская культура существовала в IV – IX вв. [2, с. 161]. Поселения располагались 

вдоль надпойменных террас. Городища укреплялись рвом и валом. Иногда доходило до 3-4 

линий обороны. На некоторых городищах находят остатки угловых башен. Большинство 

построек и жилища – каркасного типа [2, с. 41]. Особенностью поселений и городищ 

Верхнеобской культуры является либо полное отсутствие костей животных, либо крайне 

малое их нахождение на памятниках [4, с. 114 - 115]. 

Этот уникальный объект показа интересен экскурсантам любого возраста и любой 

профессии, т. к. содержит достаточно разностороннюю информацию, во–первых, о 

сохранившихся оборонительных укреплениях, во–вторых, о имеющихся находках с 

памятника (изъятые и зарисованные археологами, затем отправленные в музей), в–третьих, о 

имеющихся научных спорах относительно культурной принадлежности памятника.  
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