




томскип г о с у д а р с т в е н н ы й  у н и в е р с и т е т

пм. В. В. К У Й Б Ы Ш Е В А

Ю. И. О Ж Е Р Е Д О В ,  я. А. Я К О В Л Е В

АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ
К А Р Т А

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Том II

Под редакцией д-ра ист. наук  Л.  А. Ч и н д и н о й

И З Д А Т Е Л Ь С Т В О  Т О М С КО ГО  У Н И В Е Р С И Т Е Т А  

Т о м с к — 1993



УДК 930.26
О ж е р е д о в  Ю.  И. ,  Я к о в л е в  Я. А. Археологическая карта  

Томской области. —  Томск: И зд -в о  Том. ун-та, 1993. Т. 2. —  
208 с. 1000 экз. 0504000000.

Втором том «Археологической карты Томской области» включает  
три наиболее насыщенных археологическими памятниками бассейна  
рек Чулыма, Шегарки и Томи, зафиксированными в области д о  
1980 г. Среди памятников —  поселения, могильники, городищ а и о с 
троги, святилища от XX в. д о  и. э. но XVII в. н. э.

Д л я  широкого круга читателей, интересующ ихся историей края.

Рецензент  — канд.  ист. нау к  Е. А. В а с и л ь е в

J S B N 5 — 7511—0129—4

050400000(1
0------------- 10— 91

177(012)— 93

(Q ) Ю. И. О ж ередов ,  Я. А. Яковлев, 1993



П РЕ Д И С Л О В И Е

Книга являе тс я  вторым томом серии «Археологиче
ская карта  Томской области».  В него включены р а з д е 
лы VII,  VII I  н IX с описанием памятников  бассейнов 
рек Чулыма,  Шегарки и Томи. Во II том «Карты»  во 
шли памятники,  известные на территории Томской о б 
ласти на 1980 г., с учетом сводки А. П. Дул ьз оиа  (МО).

Описание  памятников  дано по гидрографическому 
принципу от нижнего  течения реки к верховьям,  по 
единообразной схеме: 1. Название .  2. Вид памятника .
3. Хронология.  4. Адрес памятника.  5. Топография и 
планпграфия.  б. Археологическая  информация.  7. И с 
тория исследования.  8 . Культурная  принадлежность .  
9. Л и тература  и источники. Н азван и е  памятник а  пред
почтительно оставлялось  первоначальное ,  данное  пер
вооткрывателем. Все последующие, обна ру же нн ые  а в 
торами, заключены в скобки.

Район области указ ан  в алфав итно м у ка за теле  п а 
мятников арабской цифрой согласно административно-  
территориальному делению Томской области  на к а р 
тах Главного управ ления  по ка ртографи и и геодезии 
С С С Р  (от №  1 до №  16). Территории бассейнов  обо 
значены римской цифрой в зависимости от их р а сп ол о
жения относительно течения р. Оби: снизу вверх  (от I 
до IX — рис. 1).

Источники и л и тер ату ра  даны общим списком. Н у 
мерация  работ  соответствует списку I тома  (Л.  А. Чин- 
дина,  Я. А. Яковлев ,  Ю. И. Оже редов .  Археологическая  
карта  Томской области.  Томск,  1990), за  исключением 
тех архивных источников и публикаций,  которые не 
относятся к п ам ятн и к ам  II тома и изъяты из списка.
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Ну мера ци я  памятников  скв озная  и п р о д о л ж а е т  н а 
чатую в I томе. Во II том включены памятники с №  749 
по №  1313.

Р азд елы  VII,  VII I  и список памят ник ов  написаны 
Я. Л. Яковлевым,  раздел  IX и б и бли огр аф ия  — 
Ю. И. Ожеред овым.  Сбор м а те р и а ла  к тому осущест
влен Г. И. Гребневой,  Я. А. Яковлевым.
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Р А З Д Е Л  VII

ПАМЯТНИКИ БАССЕЙНА р. ЧУЛЫМА

749. Находки Мирный (поселение Мирн ый) .  Поздн. 
бронзов. век. Находи тся  па пра вобережной песчаной 
косе, ориентированной с 3  на В и окруженной болотом 
от оз. Ли н ёва ,  в пре делах  п. Мирного,  недалеко  от со
временной д. Сулзат .  Здесь при ра спа шке целины в 
1959— 1961 гг. местные жи те ли находили обломки г л и 
няной посуды. Памяти.  обследован в 1961 г. 
Л.  Г. Игольниковой и Л.  И. Трубниковой.  Ш у рф ов к а  
по ка зала  разрушенность  культ,  с. Найд ена  ке ра мик а  
еловской к. (124; 630— II, с. 40; 361, с. 27, рис. 98— 16).

750. Салтаковский грунтовый могильник (Салта-  
ковские грунтовые могилы) .  Рч. Сал так ов ск ий  Хар дл. 
ок. 3 км вп ад ает  в пр авобережную  заб олоченную пр о
току р. Чулыма.  В ее устье на прав,  надпойменной те р 
расе в 0,4 км от современного русла реки сто яла  не
большая д. Н и ж н ее  Салтаково .  Выше по течению 
рч. Салта ко вский Хар от упомянутой деревни р а с п о л о 
жено несколько археологических памяти.  ( № 7 5 0 — 757).  
Первый из них — грунтовый могильник — находится  
в 0,2 км к В от деревни,  на мысу надпойменного б ере 
га (140, №  339, рис. 30).

751. Салтаковское поселение I (Салта ко вское  д р е в 
нее селение I) .  Нах од и тся  на кр аю  прав,  на дпойм ен
ной террасы в 0,3 км к В от д. Н и ж н ее  С а л та к ово  и 
севернее пре дыдущего  памяти.  Н а  поверхности в ы р а 
жено в виде группы за па дин  (140, №  340, рис. 30).

752. Салтаковские находки. Где-то в окрестностях 
к л а д би щ а  д. Н и ж н ее  С а л та к ово  в 1961 г. Л.  Г. И г о л ь 
никовой и Л.  И. Трубниковой найдено несколько т ол 
стостенных неорнамен тированн ых  фрагм.  керамики 
(124).
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753. Салтаковское городище II. В адресе  п а 
мяти. — противоречие.  У А. П. Д у л ь з о н а  в описании 
указано,  что он расположен «в 300 м на севе ро -за па д  
от д. Н. Салтаковой,  па материковом берегу речки 
Салта ко вский Хар».  А па рис. 30 городище отмечено 
в сев.-вост. направлении от деревни,  немного выше по 
течению одноименного поселения I — №  751 (140, 
№  341, рис. 30).

754. Салтаковское  поселение II ( С ал та к о в ск о е  д р е в 
нее селение I I) .  Р ядо м  с пре дыдущ им памяти.  В 0,25 км 
к СВ ог д. Нижнее  С а л та к о в о  з а ф и к с и р о в а н ы  жил.  з а 
падины,  расположе нн ые  вдоль береговой террасы (140, 
Л'<? 342, рис. 30).

755. Салтаковское  городище I. Средневек.  (?) .  Н а 
ходится на небольшом возвышении прав,  материкового  
берега рч. С алта ко вский Хар и ориентировано п а р а л 
лельно ему с С З  на ЮВ.  Имеет  подчетырехугольную 
форму разм. 14X27,5 м, сев.-вост. сторону которого  об 
разует кром ка  террасы. С 3 напольн ых  сторон городи
ще з ащ ищ ен о рвом 39 м, глуб.  0,5 м и валом ,  в о з в ы ш а 
ющимся иад дном рва на 1,2 м. Внутренний склон в а 
ла  смыкается  со стенами 3 подпрямоуг ольны х р а з н о 
великих западни,  ра спо ложен ных  в линию вдоль  бере
га и ориентированных па р а л л е ль н о  кра ю берега  и э л е 
ментам фортификации.  Глуб.  их 0,85 м. Хорошо ф и к 
сируются выходы объектов,  на п ра вл енн ые  в н а п о ль 
ную сторону, к 103,  к небольшой перемычке  во рву, 
являющей ся ,  очевидно,  въездом на городище. В 1 м от 
нее с нар уж ной  стороны за л е г ае т  яма.  Второй выход 
из городища был в его южн.  углу и ра ско пан  В. С. Сн- 
няевым в 1947 г. площ. 5 кв. м. П ам яти ,  обследован в
1949 г. Е. М. Пеняевым,  собр ав шим  керам ику,  и в
1961 г. — Л.  Г. Игольниковой и Л.  И. Трубниковой,  
за л о ж и в ш и м и  шурф на валу  (675; 677, №  656; 678; 
505; 140, №  337, рис. 30, 32; 124).

756. С ал та к о вск ая  ку рган на я  группа  ( С а л т а к о в 
ский курганный могильник).  Средневек .  Р а с п о л о ж е н а  
на той ж е  террасе ,  что и пр ед ыдущие памяти. ,  в 1 км 
(по др. данным,  в 0,4 км) к С от д. Н и ж н е е  С а л т а к о 
во, в 50— 60 м от городища I. Группа н а с ч и т ы в ал а  84 
кург. пасыгш разной величины и выс. от 0,6 до 2 м, 
распределенные в виде отдельных скоплений по н е 
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большим высоткам па 0,25— 0,3 км с С на Ю вдоль 
прав,  берега рч. Са лта ко вский Хар.  В 1947 г. первоот
кры ват ель  памяти.  В. С. Спияев  вскрыл кург. №  32 с 
парным погребением на древией почве. В 1949 г. ис
следования  продолже ны Е. М. Пеняевым — раскопан 
кург. №  1. М а т ер и а л ы  этих работ  опубликованы 
Л. П. Д ульзо ном ,  но в публикации отсутствует и н 
формация о костр ищах  и употреблении бересты в по
гребальной обрядности.  В 1961 г. памяти,  осмотрен 
Л. Г. Игольниковой и Л.  И. Трубниковой.  По мнению 
Л. А. Чиндиной,  памят ник относится к рёлкинской к. 
П о д ав ляю щ ее  большинство  кург. грабл ены  (675; 540; 
677, №  65а; 140, №  336, рис. 30, 33; 660, табл .  4; 658, 
с. 145; 124; 664, с. 127; 137, с. 43; 305, с. 73).

757. Салтаковское селище III (Салта ко вское  д р е в 
нее селение).  Средневек.  Находится  в 1,2— 1,5 км в ы 
ше по течению рч. Салтак ов ск ий  Хар от д. Ниж не е  
Салтаково ,  в 160 м к СВ от предыдущего памяти.  Н а  
поверхности заф ик си ро ван о 7 жил.  запад ин,  одна из 
которых д вухкам ерна ,  о б ла д а ю щ и х  подчетырехуголь-  
ными формами и ориентированными в разные стороны 
выходами.  В 1949 г. Е. М. Пеняевым раскопом 3 кв. м 
вскрыта передняя  часть зап адины,  з а легаю щ ей  в юго- 
вост. части селища.  Найд ена  к ера м ик а  (540; 140, № 3 3 5 ,  
рис. 30, 31).

758. Тюделековская курганная группа (Тюделеков-  
ские курган ы) .  По непроверенным устным сведениям 
1947 г. кург. находятся  на лев. берегу р. Ч улыма ,  в З к м  
к Ю от брошенной у ж е  тогда селькупско-чулымской 
д. Тюделеково,  на возвышенности ок. болота (675; 140, 
№  333).

759. Тюделековский могильник (Тюделековские  о с 
тяцкие могилы) .

Железн .  век. Ра сп о л о ж ен  вблизи бывшей д. Т ю д е 
леково,  в 1,5 км от прав,  берега р. Ч у л ы м а ,  в бору,  па 
месте смолокуренного  завода .  Судя  по набору находок 
(орнаментированный глиняный сосуд, железн .  сабля ,  
«медный идол»,  фрагм.  изделия из белой бронзы ) ,  п а 
мяти. относится  к железн .  веку,  возможно,  к средневек.  
(140, №  334) .

760. Черкесовские памятники. По устной и н ф о р м а 
ции местных жителей,  в 4 км к С З  от д. Черкесово ,
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расположенной на прав,  берегу р. Ч у л ы м а ,  в 6 км к 3 
«по материку» от кург.  группы (№ 761) имеются  а р х е 
ологические памяти.  (675).

761. Черкесовская курганная группа (Черкесовские  
курга ны) .  Р а с п о л о ж е н а  на  прав,  надпойменной т е р р а 
се р. Чулыма ,  в 5— 6 км от д. Черкесово по дороге  на
и. Харск  (680; 140, №  332) .

762. Малоангинский курган (Мало-ангпнс кий к у р 
ганный могильник).  Н аходи тся  па прав,  материковом 
берегу р. Ч улыма ,  в 5 км к Ю В  от д. Черкесово ,  на 
3-м км прав,  берега  рч. М а л а я  Лига ,  немного ниже с т а 
рой конной узкоколейной дороги.  Имеет  небольшие 
разм.  (675; 140, №  331) .

763. Малоангинская курганная группа (Мало-ангнн-  
скин курганный могильник) .  Выше по течению рч. М а 
ла я  Лига от предыдущего  памяти,  с 3  подходит старая  
конная  узк око лейная  дорога,  которая ,  у пи ра яс ь  в прав, 
берег реки,  д ел ает  поворот и тянется  вдоль  него про
тив течения на СВ, постепенно переходя  в тропу.  В 
1940-е гг. на этом месте стояли бар а к и  лесо за готови
телей. Здесь  ра спо ложе н а  кург. группа ,  ко тора я  в 
1917 г. была  об следо вана  В. С. Спп яевым.  Описано 26 
сохранившихся  после соору жения  эс т а к а д ы  кург. н а 
сыпей диам.  6,5 м и выс. 2 м, ра спр еделенн ых  в 3 груп
пы вдоль берега.  Хорошо ф иксир ую тс я  околокург.  
ямы. Возможно,  что инфо рмаци я,  вы дел ен н ая  для  Чер- 
кесовской кург. группы (№ 761) ,  относится к опи сыва 
емому памяти.  (680; 675; 677, Л1> 63; 140, Л1» 331, 
рис. 29 — легенда ошиб очна) .

764. Тузейкинская курганная группа * (Тузейкин- 
скнй курганный могильник).  Р а с п о л о ж е н а  напротив  
д. Черкесово,  па 20-м км лев.  берега р. Тузейкн — лев. 
притока р. Чулыма .  Насч и ты вает  50 кург.  ( 7 5 7 , № 6 0 6 ) .

765. Пудангская курганная группа 1 (Пудангский 
курганный могильник I) .  Поздн.  средневек.  В 1 км ни
ж е  устья р. Хар  начинается  Го рд ю ш ка  — п р а в о б е р е ж 
ная протока  р. Ч ул ыма ,  в п а д а ю щ а я  в него у д. Коре- 
год. В 2,5— 3 км ниже д. М а н д р а к о в о  с п р а в а ' в  нее в п а 
дает  р. Пуданга ,  лев. берег которой пр едста вляет  со
бой прав,  надпойменную террасу  р. Чу лы м а .  Н а  нем 
недалеко  от устья находится  ряд  археологических п а 
мяти. (Л'Ь 765— 768).



Н и ж н я я  группа  кург. за ни мает  небольшой невысо
кий мыс террас ы в 1,5 км от устья р. Пуданги,  о м ы в а 
емый старицей этой реки дл. ок. 0,3 км. Н а п р я м у ю  до 
р. Ч улы м а  — 0,5 км. Всего зафиксиров ано 36 (33) кург., 
бессистемно распределенных с Ю на С по мысу. С к л о 
ны их довольно круты. Форм а — округлая  пли о в а л ь 
ная. Средн.  днам.  — 7 м. Превышение вершины пасы- 
пи над  дном околокург . ямы достигает 3 м. Памяти,  
открыт В. С. Снияевым в 1947 г. (по др. данным,  в 
1946 г.). В 1949 г. Е. М. Пеняевым вскрыты кург. 
№  1 , 2 ,  мате ри алы которых опубликованы А. Г1. Дул ь-  
зоном. М е ж д у  публикацией и первоисточником есть 
некоторое расхождение .  Сохранность  кург. хорошая;  
нарушены лишь 2 насыпи. Д а ти р о в к а  А. П. Дульзо-  
на — XV— XVII в'в. (675; 677, п. 60; 544; 540; 161, 
с. 201—202; 140, №  324, рис. 28; 660, табл.  4; 157, 
с. 445; 653, с. 144, 149; 664, с. 127; 822, с. 70, 74; 811, 
с. 135— 137; 305, с. 74).

766. Пудангское селище (Пудапгское  древнее селе
ние).  Ж елезн .  век (?) В 0,5 км ниже кургТ группы II 
(№ 767),  на возвышенности площ. 150—200 кв. м, у д а 
ленной на 30— 40 м к В от лев. берега  \р. Пуданги,  
расположено несколько западни.  Впервые обследованы 
в 1949 г. Е. М. Пеняевым,  однако  их количество,  ф о р 
мы и разм. не опред елена .  Отмечены лишь ориентиро
ванные с 3  па В прямоугольные очертания  и обвалов-  
ка выс. 0,5 м одного из самых  крупных объектов,  у 
входа которого,  направленного к В, вскрыто 1,5 кв. м. 
В раскопе об на руже но кострище с кусочками охры 
(540; 140, №  326).

767. Пудангская курганная группа II (Пудангскпй 
курганный могильник I I) .  Находится  в 2 км выше кург. 
группы I (по др. данным ,  в 1— 2 км от устья р. П у д а н 
ги),  на гривке,  отходящей к СВ от лев. берега,  у з а 
брошенной лесовозной дороги,  идущей вдоль реки до 
т ра кт а  Харск-Черкесово .  Состоит из 2 скоплений кург.,  
отдаленных друг от друга  на 40 м. И н ф ор м ац и я  о п а 
мяти.  получена  В. С. Синяевым в 1946 г., осмотрен 
Е. М. Пеня евым  в 1949 г. (680; 540; 140, №  325).

768. Пудангская курганная группа III (Пудангский 
курган ный могильник I I I ) .  По устным сведениям,  по лу
ченным в 1946 г. В. С. Синяевым,  кург. находятся  на
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том же лев. берегу р. Пуданги в 2,5— 3 км от ее устья,  
в 0,5 км ниже старых  бар ак ов  лесозаготовителей.  
Л. П. Дульзон  по этой информации т а к ж е  выделя ет  
отдельный памяти.  Од на ко  Е. М. Пеняев,  осмотревший 
пнзовья р. Пуданги в 1949 г., о 'к у р г .  группе  III  не 
упоминает.  Возможно,  он объединил ее с кург. группой 
II, которая,  согласно его описанию, состоит из 2 ско п
лений (676; 140, №  327).

769. Семеновская  кург ан ная  гр у п п а* .  Согласно не 
проверенной информации жител ей д. М ан д р ако во ,  на 
лев. берегу Семеновской старицы, в ее устье,  р а с п о л о 
женном в 1 км ниже истока  Гордюш ки — п р а в о б е р е ж 
ной протоки р. Ч ул ыма ,  имеются кург. (675).

770. 771. Городище Коимкин Мыс* .  Ку рганная  
группа Коимкин Мыс * (Манд рак ов ски й остяцкий го
родок) .  На  материковом берегу р. Ч улым а ,  омываемом 
слева Семеновской старицей,  в 3 км (по др.  дан ны м,  в
5— 6 км) от ее устья,  что ра сп олож ен о в 1 км ни же  ис
тока  Гордюшки — прав,  протоки р. Ч у л ы м а  (по др. 
данным ,  в 2 км ниже д. М а н д р а к о в о ) ,  на Коимкином 
мысу, в 3 км от ук азан ной  деревни,  расп олож ен ы 
большое городище и кург. группа.  И н ф о р м а ц и я  ж и т е 
лей п. Харск (1946 г.) и д. М а н д р а к о в о  (1947 г.) не 
проверялось  (680; 675; 678; 1 4 0 , №  323) .

772. Харская  кург ан ная  группа  I (Харский нижний 
могильник,  Харский курганный могильник) .  Н аходи тся  
на прав,  берегу р. Хар,  в 3— 3,5 км ни же  бывшего 
п. Харска ,  в месте, где прав,  н а д по йм ен на я  те рр ас а  
р. Чу лыма  образует  ориентированный к Ю В  мыс, отво
ра чивая  от р. Хар к р. Пуданге .  Бессистемно р а с п р е 
деленные 11 разновеликих кург. имеют средн.  выс. 
1,5м. Устная информ аци я о памяти,  получена  B .C .  Си- 
пяевым в 1946 г., осмотрен им ж е  в 1947 г. (675; 677, 
п. 58; 678; 140. №  322, рис. 27).

773. 774. Харский курган.  Харское  поселение  I. « М а 
ленький одиночный курган и остатки от к а р а м о »  им е
ются в 0,5 км от предыдущего  памяти.  (675) .

775. Харская  кург ан ная  группа  1 1  (Харские  к у р г а 
ны).  На  пра вобережной надпойменной те рр ас е  р. Ч у 
лыма,  омываемой спр ава  р. Хар,  в 0,5 км выше  б р о 
шенного п. Харска  отмечены 2 р аспл ы вш и еся  кург. 
насыпи. Не  исключено,  что пер во н ач ал ьн о их было
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больше: на месте памяти,  ра спо лагалс я  лесосклад.  В 
1946 г. В. С. Синяев ым в полуразрушенном кург. ис
следовано детское погребение,  а па площ. могильника  
найдены фрагм.  керамики и часть человеческого чере
па (680; 677, п. 57; 140, №  321).

776. Харское городище. Средневек.  (?) Находится  
на мысу правоб ережной террасы р. Чул ым а,  служ ащ ей  
прав,  берегом р. Хар,  посередине пути между  п. Харском 
и д. Смолокурово,  в 1 км ниже впадения  в р. Хар  ис
тока из оз. Сыренгн,  ок. небольшого озерка .  За щ и щ ен о  
рвом дл. 32 м, глуб. 0,8 и валом выс. 0,7 м. На  площ. 
городища отмечены 3 хорошо сохранившиеся  за пад ины  
такой ж е  глуб.,  как  и ров. Впервые обследовано в
1946 г. В. С. Синяев ым и через год им же шурфовалось.  
Прослежен  слабый культ, с. (680; 675; 677, п. 56; 161, 
с. 131, 156; 140, №  320).

777. Харское поселение II (Харское  городище) .  
Мыс, где распол оже н предыдущий памяти. ,  образует  
несколько ступеней.  На верхней из них рядом с горо
дищем имеется за п а д и н а  (680; 140, №  320).

778. 779. Пегаркинское городище. Пегаркинская 
курганная группа (Пегаркинскнй курганный могил ь
ник).  По словам местного ж и тел я  Н. Л. М анд рако ва ,  
в 4 км выше д. М анд рако во  по р. Ч улы м у  спр ава  н а 
ходится устье Пегаркиной старицы,  в 1 км по лев.  бе 
регу которой, в месте Ромкин Б у е р а к  на мысу р а сп ол о
жены городище и кург. (675; 140, №  330, 329).

780. Золотушкинская курганная группа* (Золотуш-  
кинские кург ан ы) .  По непроверенной устной и н ф о р м а 
ции, в р-не р. Золотушк и — лев. притока р. Ч улыма ,  
на зем лях Смолокуровского  с/с есть 2 больших кург. 
(675; 678; 140, №  328).

781. Смолокуровская курганная группа I (Смолоку-  
ровекпй курганный могильник).  Поздн.  средневек.  М о 
гильник вытянут  с В на 3 (по др. данным,  с ЮВ на 
С З)  вдоль  мыса прав,  надпойменной террасы  р. Ч у л ы 
ма, омываемой здесь  ,рч. Смолокуровский Х а р  у 
юго-зап.  окраины д. Смолокурово,  по обе стороны о в 
рага.  К моменту обследования  памяти.  В. С. Синяевым 
в 1946 г. он насчитывал 19 сохранившихся  кург.,  п о
скольку  уже  тогда часть их была  уничтожена  г р а б и 
тельскими раскопами.  Отмечено,  что объекты имеют
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овальные или округлые очертания,  довольно крупные, 
разм.  (напр.,  кург.  №  7 — 4 X 1 0 X U  м) и околокург .  
ямы глуб. до 1 м. Четыре кург.  в вост. части памяти,  
значительно сглажены.  В 1947 г. В. С. Снп яевым и в
1949 г. Е. М. Пеняевым вскрыто 3 кург.  Про изв ед ены  
сборы находок из раз рушенного  оврагом кург.  №  16. 
Д л я  реконструкции погребального  об р яд а  среди с т а р о 
жи лов  собраны ин форм аци я и находки из у н и ч т о ж е н 
ных при расширении деревни погребений.  Л. П. Дуль-  
зоном мате ри алы раскопок опубликованы.  (680; 675; 
678; 540; 677, п. 49; 161, с. 134, 219, рис. 23; 140, №  318, 
рис. 25; 660, табл.  4; 658, с. 145; 664, с. 127; 137, с. 43;
822, с. 74; 305, с. 74; 374, с. 80, рис. 3— 13).

782. Смолокуровское  городище III. На хо ди тся  на 
той ж е  прав, надпойменной террасе р. Ч у л ы м а ,  что н 
предыдущий памяти. ,  выше него по течению, в 0,5 км 
к СВ (у А. П. Д у л ь з о п а  — к 3)  ог д. Смолокур ово ,  на 
месте старого смолокуренного  заво да .  Полуов альн ый  
вал  дл. 30 м, выс. с внутренней стороны 0,3 м и с 
внешней — 0,8 м при мыкае т  к кромке  берега . Внутри 
него слабо  пр ослеживают ся  2 углубления.  Площ.  п а 
мяти.,  обследованного в 1946— 1947 гг. В. С. Синяевым,  
исп ользовалась  в те годы для  хранения  древесного у г 
ля (680; 675; 677, п. 50; 140, №319,  рис. 25).

783. Смолокур овск ая  ку рганная  группа  II (могиль 
ник у Малого  Смолокуровского  городища,  Смолоку-  
ровские одиночные ку рган ы) .  Средневек .  Состоит  из 
2 -х кург.,  один из которых ра спо лож ен во рву го ро ди 
ща  II (№ 784) ,  а др., разм.  1 ,6 5X 2 ,4 X 0 .5  м — в 15 м 
к Ю З  (по др. данным ,  в 17,5 м к С З )  от него. П о с л е д 
ний вскрыт в 1949 г. Е. М. Пеняевым.  (680; 540; 677, 
п. 52; 161, с. 200; 141, №  318, рис. 25).

784. Смолокуровское  городище II (М ал о е  С м о л о к у 
ровское городище, городище С молок урово) .  Ран .  ж е 
лезн. век. Находится  выше по течению р.- Ч у л ы м а  от 
предыдущих памяти. ,  на крутом тупоугольном мысу 
его прав,  надпойменной террасы,  ом ы в а е м ы м  рч. Т а е ж 
ный Хар,  в 1,5 км от д. Смолокурово,  у в з в о з а  на бе 
рег луговой дороги См о л о к у р о в о — Д е с я т о в о — Сунга,  
рядом с кладбищем .  Городище на п оми на ет  по фо рме  
равнобедренный треугольник,  основанием которого 
служит кром ка  берега , а боковыми ст оронами — ров
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дл. 40 м, глуб.  0,3 м и вал выс. 1 м. На  защищен ной  
площ. отмечены 2 за пад ины  аморфных очертаний,  од
на из которых имела  нап равленный к В выход. Со ору
жением взвоза  сохранности памяти,  нанесен большой 
урон. В С. Синяевым, первым обследовавшим городи
ще в 1946 и 1947 гг., собрана  колл,  керамики,  костей, 
отщепов камня.  В 1949 г. жил.  с выходом раскопано 
Е. М. Пеняевым.  Мощн.  культ, с. — 0,4— 0,5 м. В 1961, 
1966 гг. М. Ф. Косарев  собрал  в оползнях более 20 кг 
керамики,  бронзов.  антропоморфную фигурку и 2 ко с
тяных наконечника  стрел.  Памяти,  почти целиком р а з 
рушен осыпью. Относится  к кулайской к. (680; 675; 
540; 677, п. 51; 161, с. 132, 200,'  286— 287, рис. 17; 140, 
№  316, рис. 25; 292; 266, с. 12; 268, с. 82; 275, с. 211, 
рис. 1; 288, с. 45, рис. 11, 12; 298, с. 90; 524, с. 6 ; 274, 
с. 44, 49, 51, рис. 22— 7, 24— 14— 22; 92, с. 223, 224; 807, 
с. 253; 813, с. 9, 12, 19; 821, с. 195, 199; 472, с. 181; 810, 
с. 169, 170; 836, с. 13; 269, с. 140— 141, рис. 1, 48, 49; 276, 
с. 12, рис. 2, 4; 567, с. 52, 55; 788, 'С. 77; 343, с. 129, 152; 
732, с. 4).

785. Смолокуровское городище I (Бо льшое Смоло- 
куровское городище) .  Находится  в 0,4 км выше по т е 
чению р. Ч у л ы м а  от предыдущего  памяти. ,  на сл еду ю 
щем мысу выс. 25 м прав,  надпойменной террасы,  в 
1,9 км (по др. данным,  в 0,5 км) от д. Смолокурово,  
рядом с боровой (не путать с луговой)  дорогой в 
д. Суйгу. Городище укреплено идущими с ЮВ на С З  
рвом дл. 70 м, глуб. 1 м и валом такой ж е  дл. и выс.
1 м (по др. данным,  2 м) ,  отсека ющи м береговую 
кромку шир. 18 м, на которой в 2 ряда  распо ложен ы 
22 западины.  Глуб.  тех из них, что з а л егаю т  в южн.  
части памяти. ,  больше (680; 677, п. 53; 161, с. 131, 183, 
рис. 13; 140, №  315, рис. 25).

786. Смолокуровская курганная группа III (Педей-  
гинское городище I I I ) .  Р а с п о л о ж е н а  между г о р о ди щ а 
ми Смолокур овс ким I и Педейгинским III (№ 785, 787) 
на прав,  материковом берегу р. Ч у л ы м а,  омываемом 
здесь рч. Б о л ь ш а я  Педенга,  вп ад аю щей ниже  в рч. Т а 
ежный Хар — приток р. Чу лы ма .  Х ар акт ерист ика  п а 
мяти. отсутствует.  У А. П. Д у льз он а  вслед за  Е. М. П е 
няевым есть лишь упоминание  о «буграх»,  которые он 
предпол ожи тел ьно  считает  кург. В отдельный памяти.
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при описании он их не выносит,  но в графи чес ком  пр и 
л оже нии кург. группа  выделена  (140, №  314, рис. 25).

787. Педейгинское городище III. Н ахо ди тс я  выше 
по прав,  надпойменной террасе  р. Ч у л ы м а  от пр е д ы ду 
щего памяти. ,  в 0,7 км от д. С м олокур ово (140, №  314, 
рис. 25).

788. Педейгинское поселение II (Педейгинское  
древнее селение II) .  Нескол ьк о  групп жил.  з а п а д и н  
вытянуты на значительное  расстояние  вдоль  прав,  ко
ренного берега  р. Ч у л ы м а  у рч. Б о л ь ш а я  Педейга.  
Впервые обследованы  Е. М. Пеня евым в 1949 г. (140, 
Лв 313, рис. 25).

789. Педейгинская  ку рг ан на я  группа  (Педейгин-  
ские курган ы) .  Находится  выше по той ж е  прав,  т е р 
расе р. Чу лыма  от предыдущего  памяти. ,  к СВ от 
д. Смолокурово.  О кург. «в 3 км от Б ол ьш ого городи
ща (№ 785. — Я. Я.)  в сторону Суйги у р. Педейги» 
местные жител и сообщили В. С. Снняеву  в 1946 г. О т 
мечены они и на плане Е. М. Пеня ева ,  но неизвестно,  
был ли памяти,  обследован на месте (680; 140, №  312, 
рис. 25).

790. Педейгинское городище II. Р а с п о л о ж е н о  рядом 
с вышеописанной кург. группой,  чуть выше нее по 
прав,  коренному берегу р. Ч улым а ,  в 1,5 км к СВ от 
д. Смолокурово (140, №  311, рис. 25).

791. Педейгинское  поселение  I (Педейгинское  д р ев 
нее селение I).  За п а д и н ы  з а ф и к с и р о в а н ы  к 3  от горо
дищ а I (№ 792),  чуть ниже по коренному берегу (140, 
ЛЬ 310, рис. 25).

792. Педейгинское городище I. Н ах о ди тс я  на мысу 
прав,  надпойменной террас ы р. Ч у л ы м а ,  в 2 км ( д а н 
ные Е. М. П еня ева)  к СВ от д. Смолокур ово,  в месте 
выхода рч. Б о л ь ш а я  Педейга  с коренного берега  в 
пойму. Памяти,  стал известен после работ  Е. М. П е н я 
ева 1949 г., но, возможно,  его ж е  имел в виду В. С. Си- 
няев в 1946 г., когда сообщил,  что в 5 км от д. С м о л о 
курово к д. Д есято во  «есть на мысу ров» (680; 140, 
X" 309, рис. 25).

793. Малопедейгинское поселение  (Малопедейгин-  
ское древнее  селение).  Группа  жил.  з а п а д и н  находится 
выше от предыдущего  памяти,  по прав,  коренной те р 
расе р. Ч улым а ,  омываемой на этом участке  рч. М а 
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л а я  Педейга,  чуть ниже впа даю щ ей в рч. Б о л ь ш а я  Пе- 
дейга (140, №  308, рис. 25).

794. Десятовское городище III .  Находится  выше 
по той ж е  террасе  от Малопедейгинского  поселения,  в
1,5 км к С З  от д. Десятово  (140, №  307, рис. 25).

795. Дссятовский грунтовый могильник II. Р а с п о 
ложен выше по прав,  коренному берегу р. Чулым а  от 
предыдущего  памяти. ,  в 0,8 км к С З  от д. Десятово ,  у 
боровой дороги Смо локур ово — Д е сят ов о— Суйга (140, 
№  306, рис. 25).

796. Десятовская курганная группа II (Десятов 
скин курганный могильник И) .  Средневек.  Находится  
неподалеку  от предыдущего  памяти. ,  у той же  грунто
вой дороги,  выше по террасе,  в 0,5 км (по Е. М. Пеня- 
еву) пли в 1,5 км (по В. С. Синяеву и О. И. Мячиной)  
в сев. направ лени и от бывшей д. Десятово ,  на гриве, 
которая ,  вытянувшись  на ЮЗ ,  в 150 м имеет городище 
Могила Агумена ,  а д ал ее  выходит  к рч. М а л а я  П ед ей 
га. Отмечено 27 сильно расплывшихся  округлых кург. 
насыпей диам.  до 7 м и выс. 0,5— 0,8 м, с о п р о в о ж д а 
емых околокург.  ямами  и рассредоточенных вдоль гри 
вы. Могильник открыт В. С. Синяевым в 1946 г., р а с 
копавшим через год остатки потревоженного к л а д о и с 
кателями кург.,  где на глуб. 0,5 м з аф ик си ров ал  р а з р у 
шенное захоронение . В 1949 г. Е. М. Пеняевым вскрыт 
кург. разм.  3 , 5 X 8  м. В 1980 г. кург. осмотрены 
О. И. Мячиной.  Бол ьшинство  объектов  ограблены (680; 
675; 540; 677, п. 48; 140, №  305, рис. 25, 26; 660, 
табл.  4; 658, с. 145, 148; 305, с. 74; 490).

797. Городище Могила Агумена. Р а спо лож ен о на 
мысу той ж е  надпойменной террасы р. Чулы м а ,  в 2 км 
к С З  от заб рошенной ныне д. Д есято во  пли в 7,5— 8 км 
на 3  по дороге от современной д. Суйги,  в 150 м к СВ 
от русла рч. М а л а я  Педейга и па таком ж е  удалении 
к 103  от кург. группы И (№ 796).  Городище подпря- 
моугольной формы разм.  5 0 X 6 0  м ориентировано с С З  
на ЮВ и имеет своей юго-зап.  границей кромку т е р р а 
сы. С остальных сторон оно укреплено рвом шир. 2— 
6 м, глуб.  0,6— 1,5 м и валом шир. 1—4 м, выс. 0,6— 
0,7 м. С Ю В ров проходит по кромке  естественной в ы 
емки берега.  Вдоль  сев.-вост. стороны вал частично о т 
сутствует.  Внутри укреплений прослежено 17 оплывших
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за пад ни днам.  7— 10 м. Они распределены в 2 ряда  по
6 штук вдоль кр ая  берега,  остальные объекты,  меньшие 
по разм.,  раскиданы ме жд у  этими ря да м и  по цен траль-  
ион оси памяти.  Городище считается  местом ж и т е л ь 
ства мифического селькупского богаты ря  Агумена .  О т 
крыто В. С. Синяевым в 1946 г., обследовано им ж е  в
1947 г., Е. М. Пеняевым — в 1949 г., О. И. Мячпной — 
в 1980 г. Наход ки  отсутствуют (680; 675; 540; 677, 
п. 47; 161, с. 131, п. 4, с. 183, рис. 12; 140, №  304, 
рис. 25; 490) .

798. Поселение Агуменский Мыс. С юго-вост.  сто
роны предыдущего  городи ща рас п о л о ж е н а  береговая  
выемка ,  на противоположном кр аю  которой в углу  м ы 
са коренного берега находятся  14 з а п а д и н  округлых 
очертаний днам.  от 3 м до 10 м. Неко торые имеют об- 
валовку  или околожил.  ямы.  Вероятно,  они связаны 
с городищем (680; 675; 677, п. 47; 140, №  304, рис. 25; 
490).

799. Десятовское поселение II (Десят овс кое  др ев 
нее селение).  Находится  выше по коренной террасе  от 
предыдущих памяти. ,  в 0,25— 0,5 км к С З  от покинутой 
д. Дссято во  и состоит из нескольких групп за пад ин 
(140, №  303, рис. 25).

800. Десятовское городище II. Р а с п о л о ж е н о  на 
мысу прав,  надпойменного берега р. Ч у л ы м а ,  о м ы в а е 
мого па данном отрезке  рч. М а л а я  Педейга ,  у южн. 
окраины брошенной д. Десятово ,  п р и м ы к ая  с 3  к кург. 
группе III — №  801 (140, №  302, рис. 25).

801. Десятовская курганная группа III. Н а х о д и т 
ся у юго-зап. окраины покинутой д. Десят ово ,  в 110 м 
по кромке надпойменной террас ы от спуска в пойму 
луговой дороги па д. Смолокурово.  Н а с ч и ты в а е т  10 
кург. насыпей,  вытянутых вдоль  берега,  ли ш ь  2 из ко 
торых не имеют следов раскопок (490).

802. Десятовское  поселение I (поселение  Д е с я т о 
во, Дес ято вское  селище) .  Поздн.  бропзов. ,  же лезн .  ве
ка. Находи тся  на мысу прав,  надпойменной террасы 
р. Чу лы ма,  имеющей здесь выс. 8— 10 м, в 7 км к 103  
от современной д. Суйги,  у вост. окр аи ны  бывшей 
д. Десятово ,  в месте слияния рч. Л е д ег и  с рч. М а л а я  
Педейга  в рч. Т а е ж н ы й  Хар — приток р. Ч у л ы м а .  Уц е
левш ая  площ. памяти.  — ок. 400 кв. м (по др.  данны м,
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1000 кв. м) .  Он тянется  вдоль обрыва  терррасы с Ю на 
С (по др. данным,  с Ю З  на СВ)  более чем на 100 м. 
З а ф и кс и ро ван ы  за па дин ы  разм.  3 X 4  м, 4 X 5  м, в ы т я 
нутые по берегу не менее чем в 2 ряда  (хотя в др. мес 
те указано,  что при раскопках  жил.  объекты не просле
ж ен ы) .  Впервые памяти,  обследован в 194G— 1947 гг. 
В. С. Синяевым,  установившим его 2-слойность и со
ставившим колл,  из находок разрушенного  культ, с. 
Новые мате ри алы поступили в МЛЭС ТГУ в 1948 г. от 
местного ж и те ля  В. Дес ято ва ,  об на ружи вш его  их в н а 
сыпи разграбл енн ого  им кург. В 1919 г. Е.' Л1. Пеняев  
з ал о ж и л  на поселении ш\ рф и раскоп разм.  5 , 5 X 7  м, 
произвел дополнительный сбор находок на поверхно
сти. В 1961, 1965, 1966 гг. на площ. ок. 350 кв. м р а с 
копки проводил М. Ф. Косарев.

Мощи,  культ,  с. 0,1— 1 м. Основная  часть находок 
(ок. 9 0 % )  относится к еловской к. Остальные пред
ставлены м а те р и алам и  молчаповской к. и керамикой 
сев. (лесного) происхождения.  Отдельные н евы ра зи 
тельные фрагм. глиняной посуды могут быть д а ! п р о в а 
лы желези.  веком (680; 675; 505; 540; 677, н. 43а; 161, 
с. 135; 155. с. 238. табл.  V I —33; 140, Л% 301, рис. 25; 292;
768, с. 62; 265, с. 37, 44, рис. 1, 3; 266, с. 3. 5, 9, 10, 12; 
268; 275, с. 211, рис. 1 —  1— 3, 9, 10; 288, с. 47; 290, с. 170, 
171. 173, рис. 1. 3; 752;; 285, с. 26— 28, рис. 1; 298; 340, 
с. 175; 297, с. 1 19; 524, с. 4; 171, с. 167; 274, с. 16, 49; 
282, с. 153; 302, с. 85; 295, с. 126, табл. 1— 36, 
37, 40; 637, с. 112; 736, с. 150; 821, с. 198; 865, с. 135, 
142, 143, табл.  1—5, 2— 20 , 24; 283, с. 8 8 , рис. 2; 170, 
с. 119, 121, рис. 2— 8— 11; 212, с. 111, 113, табл .  2—3,
6— 8; 231, с. 64; 374, с. 80; 630— 1, с. 12, 13, 14, 25; 
630— II, с 40— 4 1; 636, с. 104, рис. 2, 16; 269, с. 60, 62, 
73, 97, 98, 104, 106, 107, 108, 113, 114, 118, 119, 122, 124, 
127, 128, 129, 141, рис. 1, 25, 27— 31, 33— 38; 276, с. 9; 
361, с. 26— 27, рис. 97; 447, с. 54; 654, с. 117; 641, с. 3,
7— 11, 18; 201 — II, с. 181; 635, с. 30, 37, 39, рис. 3— 1, 6 ; 
173, с. 72; 452, с. 50; 234, с. 96, 97, 107; 343, с. 152; 490; 
264, с. 115. 149. 153, 1б1, 194, 196, 198, 200, 222, рис. 1— о, 
1— 6, 54— 56, 60, 62, 72, 74— 76, 82).

803. Десятовская курганная группа I (Десятов-  
екпй курганный могильник I). Разв. средневек.  Нахо-
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дится  на площ. предыдущего памяти.  Постоянно г р а 
билась  местными жите лями.  Уже  в 1946 г., в момент  
первого обследования кург. В. С. Синяевым,  им было 
отмечено,  что погребальный пнвент. и человеческие 
кости л е ж а л и  прямо на поверхности,  а нетронутыми 
из 25 кург. насыпей остались  лиш ь 13. Через  год одна 
из них была  уничтожена  местным жи те лем  В. Десято-  
вым. В 1949 г. могильник исследовал  Е. М. Пеняев,  
насчитавший 36 кург.,  у к а з а в ш и й  на гибель  части их в 
результате  застройки и раск оп ав ший  кург. №  3 с н а 
земным погребением,  ма те ри алы  которого о п у б л и к о в а 
ны А. П. Дульзоном.  К 1980 г. сохранилось  17 кург., 
зал егающ их,  за  исключением одного,  компактной груп
пой на самом кр аю  мыса.  Их насыпи имеют округлые 
очертания  средн. диам.  7 м и выс. 0,5— 1 м. Хорошо 
фиксируются  околокург . ямы и грабитель ски е  шурфы.  
Д а ти р о в к а  А. П. Д у л ь з о н а  — X I I I — XIV вв. (680; 675; 
505; 540; 677. п. 43; 161, с. 133, 147, рис. 21; 140, №  300, 
рис. 25; 660, табл .  4; 658; 305, с. 74).

804. Ледег и нс ка я  курга нная  группа  I (Ледегииские  
кур ганы) .  В 0,4— 0,45 км в сев. нап равл ен и и от пр ед ы
дущего  памяти. ,  т. е. вы ш е  по прав,  коренной террасе  
р. Чулыма,  граничащей здесь с рч. Ледегой,  и в 0,25 км 
ниже по этой ж е  террасе  от Десятовс ко го  кург. 
(№ 805) ,  в 6,5 км к Ю З  от современной д. Суйги на хо 
дятся  8 сохранившихся  насыпей,  ра спо лож ен ны х к о м 
пактной группой,  в ряд  вдоль обры ва  берега . О б л а д а 
ют округлой формой диам.  5— 10 м и выс.  0,7— 1,5 м. 
В 1945 г. кург. №  2 ра зг раблен с т ар о ж и л о м  В. Деся-  
товым, нашедшим в нем человеческие кости, золу,  уг
ли и орн аментированную керамику.  В 1980 г. памяти,  
обследован О. II. Мячпной (680; 140, №  299; 490) .

805. Десятовс кий курган.  Стоит  на том ж е  корен
ном берегу р. Ч улым а ,  у рч. Ледегн ,  ме ж д у  Ледегнн-  
ской кург. группой I (№ 804) и Д е с ят о в с к и м  гор оди 
щем I — №  806 (680; 677, п. 45; 140, №  298, рис. 25).

806. Десято вское  городище i. Н ахо ди тс я  в 0,5—
0,8 км выше по материковому берегу от брошенной 
д. Десятово ,  на мысе выс. 10 м, ок. которого рч. Леде- 
га образует  петлю. Ров  шир. 3 м, соо руженны й в 16,5 м 
от вершины мыса,  з а щ и щ а е т  '-две окоп анн ые площад-
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ки» (? — я. Я.) разм.  7 X 7  м (680; 677, п. 44; 140, 
№  297, рис. 25).

807. Ледегинское поселение (Ледегинское  древнее 
селение) .  Выше по правобережной террасе  от пр ед ы
дущего  памяти. ,  в 1 км от д. Десятово ,  недалеко  от 
выхода в пойму рч. Ледсгн ,  имеются жил.  западины 
(140, №  296, рис. 25).

808. Десятовский грунтовый могнльник I. Р а с п о 
ложен  невдалеке  от предыдущего  поселения,  в 150 м 
к 10 (через русло рч. Ледег и)  от Лсдегннского  городи
ща II (140, №  295, рис. 25).

809. Ледегипская курганная группа II. Р а с п о л о ж е 
на на нрав,  надпойменной террасе р. Чулыма,  в 6 км 
к 3 от современной д. Суйги,  недалеко  от п ред ы ду щ е
го памяти. ,  в 60— 70 м западнее  моста через рч. Леде-  
гу, которая  немного ниже выходит в чулымскую пойму, 
в 7— 10 м к Ю от боровой дороги С м олокур ово — Суй- 
га. Состоит из 7 компактно располо жен ных  кург. па- 
сыпей диам.  о г 7 до 10 м и выс. до 1,3 м. Хорошо про
слеживаю тся  околокург.  ямы и рвы различной величи
ны. Заф икси рован в 1980 г. О. И. Мнчиной. Все о б ъ е к 
ты имеют следы грабительских раскопок (490).

810. Ледегинское городище П. Находится  на той же  
террасе,  на противоположном от 2 предыдущих п а 
мяти., лев. берегу рч. Ледеги ,  выше ее выхода в чу
лымскую пойму (140, №  294, рис. 25).

811. Ледегинское городище I. Ра спо лож ен о выше 
по террасе выхода в чулымскую пойму рч. Ледеги ,  в 
2 км от брошенной д. Десятово ,  ок. озера  (140, №  293, 
рис. 25).

812. Десятовские памятники*. Из устной и н ф о р м а 
ции и письма ст ар о ж и л а  В. Де сят ов а  В. С. Синяеву:
1. Городище и кург. группа — в 7 км от -д. Десятово.
2. Городище и 2 кург. группы — в 18 км от д. Д е с я т о 
во, у бывшего  оз. 3. Городище — у оз. Порульдо.
4. Городище — у Большого болота  (675).

813. Таткинский грунтовый могильник. По устным 
сведениям,  в д. Н и ж н ее  Таткино,  расположенной на 
лев.  берегу р. Ч улыма ,  в 1954 г. на кл адби ще  па глуб. 
от 1 до 1,9 м были об на ру же ны  4 обернутых в бересту 
костяка  в деревянн ых ящиках,  один из которых о р и 
ентирован головой на В. Находки:  серьги, перстни, 
бронзов.  пуговицы и пр. (757, №  607).
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814. Садиновские памятники.  По словам  ж и т е л я  
д. Н и ж н я я  Курья  Л.  Вышегородцева ,  в 2— 2,5 км выше 
д. Ниж нее  Таткино,  на лев. матер иковом берегу,  о м ы 
ваемом оз. Садино,  имеются археологические  памяти.  
(675).

815. Могильник Л ы с а я  Гора.  В 1940-х гг. в осыпи 
прав,  материкового  берега р. Ч у л ы м а  нед алек о  от 
д. Л ы с а я  Гора были отмечены следы погребении (680).

816. А ш и н с к ая  кург ан ная  группа  I (Ангинский к у р 
ганный могильник нижний) .  Н а х о ди л а сь  в черте д. Ан- 
ги, стоявшей на пр авобережн ой протоке  р. Ч улыма ,  
в 3 км от д. Л ы с а я  Гора.  Почти все кург.  были унич
тожены функционированием деревни и просто из 
праздного любопытства .  Н аходи ли  брасле ты ,  бусы, 
кольца,  кер амику (680; 140, №  292).

817. Дигинская кург ан ная  группа  II (Ангинский 
курганный могильник средний) .  По непроверенным 
устным сведениям,  расп олож ен а  в 8— 9 км от устья 
рч. Англ — прав,  притока  р. Ч у л ы м а  (680; 140, 
№ 291).

818. Апгипская  кург ан ная  группа  III (Ангинский 
курганный могильник верхний) .  Н аходи тся  в 1 — 1,5 км 
выше по рч Лиге от пре дыдущего  памяти.  Устная  ин
ф ор мац ия ж и те ля  д. Красный Яр Ф. Я. И в а н о в а  (680; 
110, №  290).

819. Усть-Ла йск ая  ку рган на я  группа  (Лайс к нй  ку р
ганный могильник).  Средневек.  В 1 км по лев.  берегу 
выше устья р. Л а й — лев. притока  р. Ч у л ы м а ,  стоял п. 
Усть-Лай.  В 30 м к В от него, рядом с дорогой на п. Б а 
турине,  находится  ок. 30 кург. насыпей,  которые частично 
были заняты поселковыми строениями и огородами.  
Здесь  ж е  находился  лесной склад ,  поэтому многие 
объекты сглаже ны,  что не позволяет  установить  точное 
количество кург. в группе.  По разм.  вы д ел яется  один 
кург.,  достигающий в выс. 2 м н разм.  поверху 4 X 7  м. 
В 19-16 г. В. С. Синяев ым вскрыт кург.  №  12. М а т ер и 
алы опу бликованы А. П. Дул ьзо ном .  Тогда  ж е  местные 
жи тел и сообщили о преж них н а хо дка х  на могильни
ке — костях,  удил ах  и пр. И н ф о р м ац и я ,  п о д т в е р ж д а ю 
щ а я  наличие  и сохранность памяти. ,  получена  в 1974 г. 
В. А. Д ре м о в ы м  (680; 677, п. 39; 161, с. 133; 210 , пне. 20; 
140, №  288; 19).
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820. Усть-Лайское поселение. В 1 км от устья лев. 
чулымского  притока  р. Л а й  (по берегу какой реки? — 
Я. Я.)  в 19-10-х гг. находились  бар ак и и огороды лесо
заготовителей.  В 0,35 к.м вниз по течению от них на не
большой возвышенности стоял отдельный дом, позади 
которого с ин тер валами 7 л 30 м в линию были р а с 
пределены 3 прямоугольные за пад ины  разм.  3 X 4  м - 
Открыты в 1946 г. В. С. Синяевым,  который упомянул
о нахождении рядом с ними 3 непонятных холмиков  
(680).

821. Батуринское городище. По сообщению
II. Е. Петрова ,  из брошенного ныне п. Пулевого,  в 
1,5— 2 км по лев. берегу от устья Батурпнской курьи, 
находящейся  рядом с одноименным поселком на л е в о 
бережье  р. Ч улыма ,  имеется «место, обрыгое к а н а 
вой». На  городище, очевидно, находится  клад бище 
(680; 677, п. 38; 140, №  287).

822. Малосеменовское поселение * (М ало-Се мено в
ское древнее селение) .  Находится  в 0,2 км от лев. б е 
рега р. Ч у л ы м а  (у A. II. Д у л ьз о н а  в указании этого 
расстояния  — ош и б к а) ,  на гриве, л е ж а щ ей  согласно 
записям В. С. Спняева ,  «против д. М. Семенова».  Это-  
маленький,  ныне покинутый населенный пункт, стоял,  
очевидно, чуть выше по р. Чулыму от п. Батурино.  На 
памяти,  имеются 3 зап адины,  расположе нные  па з н а 
чительном удалении друг от друга  (675; 140, №  286).

823. Курганная группа Барсучья Речка. По сведе 
ниям ж и тел я  д. Ни ж не е  Таткино П. А. Малин ова ,  кург. 
группа нах одилась  на рч. Барсучьей,  в 2— 3 км от 
д. Березовой Гривы,  что стояла  па прав об ережь е  р. Ч у 
лыма (680).

824. Улуюлское поселение*. Согласно сообщению 
Г1. Я. Зо бач ева  из д. Улуюл, жил.  за пад ины  имеются 
на косе у Комаровской старицы,  которая ,  очевидно, 
располагаетс я  где-то в низовьях р. Улуюл — прав,  
притока р. Чулы ма,  поскольку в адресе Усть-Улуюл- 
ской кург. группы (№ 827) упоминается  схожий топо
ним — д. Ко мары (708).

825. Улуюлское городище. Н аходится  в 5 км от 
прав,  берега прав,  чулымского  притока р. Улуюл,  в 
5 км выше устья р. Аргатюл,  недалеко  от Ча ж ев ско й 
(Чиж евско й)  за им к и (680; 140, № 2 3 1 ) .
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826. Новозахарков ск ие  находки.  Ж е л е з н .  век. По 
сведениям ж и те ля  с. Первомайс ког о  т. Ш а б а н о в а ,  
прим. на 110-м км лес.  берега р. Улуюл — прав,  п р и 
тока р. Чулыма ,  в его обрыве у д. Повое  З а х а р к о в о  
находили «мамонтовы головы»,  желез н .  и кос тяные из
делия,  «блестящие металлические  вещи» (680; 140, 
№  232).

827. Усть-Улуюлская курга нная  группа  ( У с р - У л у -  
юлскнй курганный могильник) .  Выше устья р. Улуюл 
прав, материков ая  терраса  р. Ч у л ы м а  от во рачивает  от 
его современного русла  и вновь соединяется  с ним 
лишь в 2 км ниже брошенной д. Красный Яр. П а  этом 
месте в 1930-х гг. стояла  не больша я з а и м к а  С ан н ая ,  в
2 км ниже по течению от которой,  в месте легкого по
ворота террасы, омываемой оз. М ар к о в ы м ,  на троне  к 
маленькой д. Комары в 1948 г. В. С. Си ня евым отме
чено 8 кург. круглой и полусферической форм выс. до
2 м. Имеются грабительские  или околокург .  ямы — 
«выемки» (680; 541; 140, №  230).

828. Поселение Сан н ая  З а и м к а .  В 0,5 км выше  по 
право бережной те ррасе  р. Ч у л ы м а  от пр ед ыдущ его  п а 
мяти.,  т. с. в 1,5 км вниз от бывшей за и м к и  Санной н в
3,5 км от д. Красный Яр,  на мысу б ли ж н ег о  (по 
В. С. Снняеву) или 3-го (по Е. М. Пеияеву)  от заимки 
лога  з аф и кс и рова н а  за п а д и н а  (675; 541).

829. Красноярское  место на хожден ие  (Красно ярско е  
селище) .  Прав,  коренная  т ер р ас а  р. Ч у л ы м а  вверх от 
д. Красный Яр по на п ра вл ени ю  к д. Л л ь м яко во  о м ы в а 
ется старицей и изрез ан а  логами.  Н а  д ал ьн ем  мысу 
ближнего  к д. Кр асный  Яр лога,  з а  последними огоро
дами,  в 1948 г. В. С. Син яевым отмечены линзы с лабо
го культ,  с. в 5— 10 см и найден небольшой ор нам ент и
рованный фрагм.  керам ики (675; 541; 140, №  228).

830. К ра сно ярс ка я  на ход ка  ( К расн оярс ко е  селище) .  
В 1,5 км выше по прав,  коренному берегу р. Чу лыма  
от брошенной д. Кра сны й Яр, за  3-м логом в 1948 г. 
В. С. Синяев ым об на ру ж ен орн ам ен ти ро ван ны й фрагм. 
керамики.  О б ъе ди н ять  2 поел, памяти,  в одни, как  это 
сделал  А. П. Ду льзо н,  мо жн о ли ш ь  гипотетично (675; 
511; 140, №  228)".

831. К расно ярска я  ку рган на я  группа  (Усть-Улуюл- 
ский курганный могильник) .  Сог ласно  дан ным
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Л. М. Старцевой 1962 г., ею обследована  группа из 11 
к-ург. в 4 км к ЮВ от д. Красный Яр, т. е., судя по к а р 
те, вверх по р. Чулыму.  В то ж е  время она названа  
Усть-Улуюлским кург. могильником,  хотя последнее 
название  носпл уж е  известный к тому времени из р а 
боты А. П. Д у л ь з о н а  памяти. ,  расположенный в 4 км 
ниже д. Красный Яр (№ 827).  Из-за неполноты адреса  
трудно понять,  открыта  все ж е  Л. М. Старцевой новая 
кург. группа  или отмечена заф ик си рованн ая  в свое 
время В. С. Синяевым. Объекты распределены по 2— 3 
в ряд вдоль берега  и достигают 2 м выс. Н ал иц о  ямы. 
рядом с насыпями.  В кург. №  7 з а к л а д ы в а л с я  шурф. 

'На ход ки  отсутствуют.  Полной уверенности в искусст
венном возникновении холмов нет (708).

832. Красноярское городище. В 4— 5 км вверх по 
той же  террасе  р. Ч у л ы м а  от брошенной д. Красный 
Яр, на бл и жн ем к ней высоком мысу 6 -го лога,  о м ы в а 
емом чулымской старицей,  где-то напротив д. Танько-  
во, когда-то стоявшей на лев.  берегу реки, а теперь т о 
же заброшенной,  в 1948 г. В. С. Синяевым отмечено 
городище дл. ок. 20 м. Ров  опоясывает  3 вытянутые 
в линию за па дин ы и имеет равную с ними глуб. — 
0,2— 0,3 м (675— И; 541; 140, №  229).

833. Усть-Улуюлское поселение *. В право бережье  
р. Чулыма,  на прав,  борту 3-го лога  по нап равлению 
от д. Улуюл к д. Альмяков о в 1962 г. Л.  М. Старцевой 
отмечены 5 запад ин разм.  4 X 5  м. Ш у р фы  в 4-х из них 
находок не обнаружили.  Поскольку  описанное поселе
ние, с одной стороны, а Красноярское  ме сто н ахо ж де
ние и находка  (№ 829, 830) — с другой привязаны 
к разным ориентирам,  то нельзя  быть уверенным,  что 
В. С. Снняев и Л.  М. Ст арцев а  не обследовали один и 
тог ж е  памяти.  (708).

834. Кайлинское селище. Ж елезн .  век (?).  Н а х о 
дится на высоком мысу, омываемом заливом р. Кайл а ,  
в ее устье, распо ложе нн ом слева в нижнем течении 
р. Б о л ь ш а я  Ю кс а  — лев. притока р. Чулыма.  В 1948 г. 
здесь находился  населенный пункт, названный в р а з 
ных источниках  по-разному:  д. К айл уш ка  и п. Н а ш и н 
ский. Не вносит ясности и карта ,  поскольку  внизу в 
р. Б о л ь ш а я  Ю кса  слева впа даю т Б о л ь ш а я  и М а л а я  
К а й л а  и здесь ж е  стояли 2 п. Пашинских:  Первый и
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Второй. Вероятнее  предположить,  что селище н а х о д и т 
ся на месте современного п. Пер вои аш еис ка ,  стоящего  
в устье р. М а л а я  Ка йл а  и, возможно,  имевшего  в п р е ж 
ние годы двойное название .

Но линии обрыва  берега отмечен культ,  с. мощи, 
ок. 1 м, р а с па даю щ ий ся  на два  горизонта.  Н айд ены  
обломки железн.  предмета  и фрагмент ы ке рам ики (075; 
079; 511; 140, №  285).

835. Крутогорские находки.  Ран .  же лезн .  век. В 
Т О К М  хранится  колл,  кулайской керамики,  каменный 
отщеп и 2 кости, время,  место и автор ко мпл ект овани я  
которой неизвестны. Не  определена  и типологическая  
принадлежность  памяти.  Ук аза но  ли ш ь на зва ние  — 
«Крутые I орки». Имеет  2 колл,  описи, что да ет  ос нов а
ние предположить  неоднократность поступления м ате 
риалов в музей. /I.  Крутогорка ,  где, возм ожн о,  произ
водились сборы,  отмечена  на ка р т а х  в пр авобе режь е  
р. Большой Юксы рядом с пр ед ыдущ им  памяти.  (257, 
№  42, 43).

830. Кай лин ская  кур ганная  i pynria * (Ка йлинскне  
кур ганы) .  По непроверенному устному сообщению 
1940 г., находится  в Тунгусском бору на р. Кайле  
(Большой,  М ал ой?  — Я. Я.)  — лев. притоке р. Б о л ь 
шая  Юкса  (G80; 140, №  284).

837. Приисковая  кург ан ная  группа  (Приисковые 
ку рганы) .

838. Приисковое поселение (Приисковое  древнее се
ление) .  По  сведениям В. Г. К у лиж ск ог о  из д. Н и ж 
няя Курья , 2 кург. и 6 к в адра тн ы х ям (жил.  западин?)  
р аспол ож ен ы недал еко  от брошенной д. Прииск,  что 
стояла  па прав,  берегу лев. чулымского  притока 
р. Б о л ь ш а я  Юкса ,  немного ниже  устья  ее лев.  притока 
р. За х а р о в к и  (680; 110, 282, 283).

839. Тюкаловский курган  (Бо лын е-Ю к сп нс к нй  оди
ночный курган) .  По устному сообщению,  находится на 
лев. берегу р. Бо льшой Юкс ы немного ниже устья ее 
лев. притока  — р. М а л а я  Ю к са  (не путать  с соседней 
р. М а л а я  Ю кса  — лев.  притоком р. Ч у л ы м а ) ,  недале
ко от д. Тюкалово,  м еж д у  быв шими д а ч а м и  Юксинской 
и Ка ракоз овс ко й (140, №  289).

810. Огнерубовская  ку рган на я  группа .  Бронзов . ,  ж е 
лезн. века  (?) .  По сообщению местных жи тел ей,  в
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1939— 1940 гг. в д. Огнерубово,  стоявшей па лев. бере
гу р. Ч у л ы м а  немного выше впадения  в него р. Б о л ь 
шая  Юкс а ,  при сооружении мостика через нрогоку,  со
единяющую озеро с руслом р. Чулыма,  было р а з р у ш е 
но 2 кург.,  где наряду с костяками найдены бропзов. 
украшения (G80).

841. Н иж пскурь ин ска я  кур ганная  группа  (Нижне-  
Ку рышек нс  кург ан ы) .  Находится  на лев. берегу р. Ч у 
лыма,  у озера ,  пр им ыка юще го  к старице,  в 0,5 км от 
д. Н и ж н я я  Курья  по дороге на д. Н и ж н я я  Лига,  Состо
ит из 3 невысоких кург. насыпей (676, №  33; 677, п. 33; 
140, №  280; 664, с. 127).

842. Городище Нижпекур ьи нская  Я сашп ая  Гора 
(Н н ж п е-К у р ы ш ск о е  городище) .  Н а  левобер ежь е  р. Ч у 
лыма,  в 2,5 км по прямой к СВ или ib 6 км н в 10 км 
по дорогам от д. Н и ж н я я  Курья,  па лугу,  среди озер 
расположен холм в форме неправильной пирамиды 
выс. 15— 20 м с местным названием «Яс ашн ая  гора» 
пли «Сопка».  Здесь  находился  грунтовый могильник 
чулымских тюрков  X V I I I— XIX вв.

На оконечности пологого ската  вышеописанной горы 
ее первооткрывателем В. С. Синяевым в 1945 г. отм е
чен небольшой ров, причем без оговорки о его искусст
венном или естественном происхождении.  Л. П. Дуль-  
зон выделяет  здесь городище. Им ж е опубликован 
фольклорный матери ал  об этом памяти.  (676, №  35; 
677, №  35; 161, с. 131, рис. 5; 140, №  278).

843. Нижнекурьинский курган (П и ж н е-К у р ы ш ск н й  
одиночный курган) .  Ра спо лож ен па возвышенности,  в 
0,3 км от того места,  где в 1945 г. находился культстан 
иижнекуры шск ого  колхоза «Р ыболов» (676, №  34; 677, 
№  34; 140, №  279).

844. Альмяковский па мятни к *.  Учитель д. Альмя-  
ково, расположенной па прав,  берегу р. Чу лы ма,  
П. С. Кравцо в  сообщил о существовании напротив  
этого населенного пункта холма с расположе нн ым на 
нем археологическим памяти.:  кург. группой пли горо
дищем.  Поскольку  в адресе отсутствует направление  
от ориентира,  то нельзя  утвер ждать ,  что в данном с л у 
чае речь не идет о Ясашпой горе (напротив  д. Альмя-  
ково через р. Чулым  — №  842) или о городище ( н а 
против д. Ал ьмяко во через овраг  — №  845 (758).

25



845. Альмяковское  городище. Поздн.  ежедневен. 
Н аходится  на пра во береж ье  р. Ч у л ы м а,  в 0 ,8— 0,9 км 
от д. Альмяково в сторону д. Апсагачево.  Откр ы то  в 
1962 г. Л.  М. Старцевой,  на звавшей памяти,  го р о д и 
щем,  однако  не упомянувшей об эл ем ен тах  ф о р ти ф и 
кации. Ею отмечены 4 з а п а д и н ы  со сторонами 4 — 6 м,
3 из которых з ал егаю т  на лев.  стороне о в ра га  и 1 — 
на прав.  Р аск о п ан а  за п а д и н а  №  3, где найдены о р н а 
ментированная  гребенкой ке р а м и к а  и же лезн .  пр ед ме
ты (708).

846. Городище Т а е ж н а я  Анга  (городище у р. Анги- 
Таеж но й ) .  Находится  на ле вобе ре ж ь е  р. Ч у л ы м а ,  в
7 км от брошенной д. Л ап те в к п ,  нед алек о  от устья 
р. Анги, в 1 км от ее лев.  берега,  за  брошенной пашней 
Батурннского  химз авода ,  па мысу материковой т е р р а 
сы. В дневнике В. С. Сипя ева ,  которому памяти,  по к а 
зал  стар ож ил  Е. Н. Г а л к о в , ' с о д е р ж и т с я  подробный и 
весьма сложны й маршрут:  д. Л а п т е в к а — озеро— прото
ка Р ы ч к а л ы — рч. Анга.  Отмечен ров дл.  30 м, отстоя
щий от вершины мыса  на 16 м, имеющий довольно 
большую глуб. по к р аям  мыса  и исчезаю щий в центре. 
Н а  укрепленной площ. — 7 запад ин.  Го родище частич
но нарушено поздней зе млянкой (675— II; 541; 140, 
№  281).

847. Н иж неа нги нс кая  ку рганная  груп па  (Нижне-  
Ангскне ку рган ы) .  По сообщению Н. Ф. Р ы б и н а  из 
д. Апсагачево,  недалеко  от д ом а  б ак енщ ик ов  д. Н и ж 
няя  Анга,  стоявшей на лев.  берегу р. Ч у л ы м а  чуть ни
ж е  устья р. М а л а я  Юкс а ,  нахо дя тся  5 кург.  (680; 140, 
№  276).

848. А ль м я к о в ск ая  ку рган на я  группа  (Альмяков-  
ский курганный могильник) .  От  д. А льм яко во  на прав, 
берегу р. Ч у л ы м а  до д. Апсагачево  на прав,  берегу 
прав,  чулымского  притока  р. Чи ч ка ю л  ок. 6 км. Посе
редине,  где над по йм ен на я  т ер р ас а  круто  сворачивает  
к В, обра з уя  мыс выс. 20— 25 м, уд ал ен ны й на 0,5 км 
от современного русла  реки,  на 0,24 км вытянулась  
группа  из 54 кург.  В ее сев. части некоторые объекты 
имеют зна чительную дл.  (до 23 м) и, будучи ра спр еде 
ленными в 2 ряда  вдоль  берега ,  об раз ую т  здесь  сп лош 
ной ров. Средн.  выс. — 1 м. Многие имеют почти плос
кий верх. Ра зм .  объектов  подробно опубликованы
А. П. Дульзоном.
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Памяти ,  открыт В. С. Синяевым в 1946 г. В 1962 г. 
обследован Л.  М. Старцевой,  углубившей один из г р а 
бительских колодцев  и нашедшей череп. В 1970 г. по
добная  же  находка  поступила в КА ГГУ от 10. А. Ко- 
новалоза  (680; 677, п. 32; 161, с. 134, рис. 22; 140, 
№ 227; 708; 305, №  148).

849. Апсагачевское городище.  На  той же  мате ри ко
вой террасе  в 2,4 км от д. Аисагачево в сторону д. Аль- 
мяково, т. е. где-то в 0,6 км выше предыдущего  п а 
мяти., находится  возвышенность в 1 м, опоясанная  
почти разруш енн ым рвом дл. 4,5 м при глуб. 0,5 м 
(680; 677, №  31; 140, №  225).

850. Городище Апсагачевская  Ясашн ая  Гора. В 1 км 
вниз от д. Апсагачево  по прав, берегу р. Чичкаюл,  в
1 км ог р. Ч у л ы м а  н а х о д и т с я  холм разм.  6 0 X 239  м и 
выс. 30 м с местным названием Я сашн ая  гора. Он име
ет довольно крутые склоны и плоскую вершину. Мыс, 
ориентированный в сторону р. Чулыма,  укреплен 2 
рвами. Д а л е е  в дневнике В. С. Синяева ,  открывшего 
памяти,  в 1946 г., есть фраза ,  перенесенная затем и в 
работу А. П. Дульзо па:  «Длин а  первого рва 24 м, вто
рой вал сглаженны й,  его ширина равна  4 м». Либо 
здесь описка  и во 2 -м случае тоже имеется в виду ров, 
либо на городище имеются и валы,  о которых больше 
не содержится  никакой информации.  На  укрепленной 
площ. отмечены 3 зап адины,  одна из которых превос
ходит др. по разм.  Найдены единичные фрагм. к е р а м и 
ки (680;: 677, п. 29; 161, с. 131, рис. 4; 140, №  224).

851. Апсагачев ск ая  курганная  группа  (Апсагачев- 
ские кург ан ы) .  В 50 м к В от предыдущего  памяти,  н а 
ходятся 7 кург. От крыты в 1946 г. В. С. Синяевым.  В 
1962 г. информ аци я подтверждена  Л.  М. Старцевой 
местными жи телями  (680; 677, п. 30; 161, с. 133, 
рис. 4; 140, №  225; 708).

852. М алоюк син ск ая  курганная  группа  (Мало-Юк- 
синские кург ан ы) .  У брода через р. М а л а я  Юкса  — 
лев. приток р. Чу лы м а ,  в 1,2— 1,3 км от русла  послед
него находятся  3 больших кург. Из дневника В. С. С и 
няева 1946 г. непонятно,  посетил он памяти,  сам или 
отметил инфо рмаци ю местных жителей (680; 140, 
№  275).

853. Митрофановские  находки.  В 1975 (?) г. пасеч
ник из д. М и хай ло вк и передал  в МА ЭС ТГУ черепа
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(или черепки?)  и каменный инвентарь,  найден ны е на 
вост. берегу оз. Мит рофаповского ,  что р а с по лож ен о в
3 км к Б  от р. М а л а я  Ю кса  — лев. притока р. Ч у л ы м а 
(182).

854. Дозморовское  городище.  По сообщению ж и т е 
ля д. Тургай Н. П. Ер б ак а е в а ,  находится  рядом с з а 
имкой Дозморово,  у р. Кув ажи ,  назв ан ной  так  по име
ни «волосатого богатыря» (680; 140, N° 223).

855. Минаевское  городище. Р ас п о л о ж е н о  на мысу 
лев. материкового  берега р. Ч ул ыма ,  у оз. Б а р а н о в с к о 
го, в огороде Н. Голышевой из д. Минаево .  Имеет 
овальную форму. С В и Ю ограничено обрывом,  с 
С З  — ра спа ханными рвом (дл. 53 м, шир. 2,5 м, глуб. 
0,7 м) п валом (выс. 0,5 м) 1 (680; 677, п. 23; 140, 
Л° 274).

856. Мин аевская  кург ан ная  группа  (Минаевский 
курганный м о г н л ы ш к ) . Ок.  300 небольших кург.  р а с 
пределены на значительной площ. по 2 гривам,  распо
ложен ны м между Верхней заимк ой д. М и н аев о  и лев. 
коренным берегом р. Ч у л ы м а ,  п а р а л л е ль н о  которому 
они и ориентированы (542; 140, №  273).

857. Минаевские курганы (Мина евские  одиночные 
курганы) .  Н а  том ж е  лев. матер иково м берегу р. Ч у 
лыма,  между д. Мин аево  и д. Тургай,  Е. М. Пеняевым 
в 1950 г. отмечено несколько небольших одиночных 
кург. (542; 140, №  272).

858. Тургайское  селище IV ( Ш ес тая  и Седьмая  
Тургайские  материковые группы ям, Втор ая  Тургай- 
ская одиночная  ма те ри ко вая  яма,  Тургайс кое  древнее 
селение IV).  Средневек.  (?) В Тур гайский комплекс 
археологических памяти,  входят  5 городищ,  12 поселе
ний, 4 жил. ,  1 грунтовый могильник,  9 кург.  групп и 3 
кург.,  распол ож ен ны х на площ. ок. 50 кв. км в непо
средственной близости от д. Тургай,  д. Бо льш ой  Кор
дон, д. К у ж е р б а к  и д. Каутал .  С Ю З  этот р-н ог рани
чен старинным оз. К аутал  ( К о р д о н с к и м ) , из которого 
вытекает  Т у ргай ека я  курья  ( К ор дон ска я  Лротока),  
в п а д а ю щ а я  затем в р. Ч ул ы м;  с 3  — лев.  чулымским 
надпойменным берегом,  отстоящим на этом отрезке  от 
современного русла реки на 5 км; с С и В — р. Ч у л ы 
мом; с Ю В — его лев.  притоком р. Ку же рб ак .

Осн. часть памяти.  (№  858— 883) нах одится  на 
кромке  надпойменной террасы,  ко тора я  совершает
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здесь ряд  поворотов,  но ориентирована  в ц е л о м с Ю Ю В  
на СС З.  Она  неравномерна  по выс.: то доститаег 10 м 
и более, то сходит па пет. На  ее ориентированном к 
СВ подпрямоугольном выступе площ. свыше 1 кв. км, 
известного у местного населения под названием «Го
ра», памяти,  достигают своей наивысшей концентра
ции.

Несколько  археологических объектов  (№ 884— 
890) распо ложен ы на гривах между современным и ко 
ренным берегами р. Чулым,  в сильное половодье они 
заливаются .  По берегу н пойме проложено несколько 
дорог, с л у ж а щ и х  ориентирами при описании.

Осн. исследовании Тургайского  комплекса  были 
предприняты В. С. Синяевым в 1945— 1946 гг.,
А. П. Д ульзо ном  — в 1946— 1947 гг. и П. Д\. П е н я 
евым — в 1948, 1950 гг. Памяти. ,  зал егаю щ ие  па те р 
расе, были назван ы нмп «материковыми»,  а распо ло
женные па высокой пойме — «луговыми».  Во и з б е ж а 
ние удлинения названий проведена их унификация с 
общей системой, принятой в данной работе.  Необходи
мо отметить,  что опубликованные и неопубликованные 
источники этих исследований очень часто отличаются 
небрежностью выполнения,  противоречивостью и не- 
конкретностыо информации.  Отдельные группы кург. 
пли жил.  «кочуют» из одного памяти,  в др.; у одних и 
тех ж е  раскопов  ука зан ы различные п л о щ ;  расстояния  
или разм.,  описанные в разное время,  иногда ра схо дя т 
ся в 3—4 раза  и т. д. Такое  состояние источников обу 
словило и некоторую неполноту наших описаний.

Турганское  с е л и т е  IV является  самым нижним 
относительно р. Ч у л ы м а  из Тургайскнх «материковых» 
памяти,  и за ни м ае т  сев. угол выступа террасы,  где она 
резко отгибается  к Ю, а затем к 3 — к д. Минаево.  
Памяти,  распа д ае тся  па 2 группы. Одна  из 32 западин 
начинается  сразу  за  зап.  границей кл ад би ща  и вытяну
та на 0,2 км ме жд у кромкой берега  и дорогой Ту ргай— 
Минаево.  Зам ет ной  системы в пла ниграфин нет. Д и а 
метры или расстояния  но диагонали достигают иногда 
10 м и более. Почти у всех объектов налицо выходы 
с преимущественной орпептацпей к краю террасы.  О д 
на за п а д и н а  — д ву хка мерная .  У зап.  границы две  др. 
удалены от остальной группы на 25 и 30 м. Эта  часть
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памяти,  открыта  или А. П. Ду льзо но м и Р.  А. Ур аевым 
в 1947 г. или Е. М. Пеня евым в 1948 г. В т ор ая  группа 
отмечена в 100— 200 м к С З и на сч итыв ала  7 з а п а 
дин такого ж е  типа,  2 из которых отстоят к Ю Ю З .  Она 
была  впервые об следована  Е. М. Пе няе вы м в 1948 г., 
а в 1950 г. раскопом в 53 кв. м мм ж е  вскр ыто 1 жил. 
Мощн.  заполнения  — 0,4— 0,5 м (541; 542; 257, ап. 3, 
п. 169; 140, №  267, рис. 23, 24).

859. Тургайский курган  II. В центре  1-й группы 
предыдущего  селища,  межд у  з а п а д и н а м и  11 — 14 
находится  большой кург.  со старым кладоис кат ельск им 
раскопом.  Здесь  ж е  ра сп олож ен о несколько небольших 
всхолмлений,  которые,  по мнению Е. М. Пеняе ва ,  мо
гут быть  кург. (541; 542; 140, №  267, рис. 23, 24).

860. Тургайск ая  кург ан ная  группа  V (Тургайский 
могильник на материковом берегу Курьи,  Четвертый 
Тургайский материковый курганный могильник,  Ту р
гайский курганный могильник V) .  Р а зв .  средневек .  (?). 
Ра сп о л о ж е н а  в 130 м к В от пре дыдущего  памяти. ,  че
рез спуск грунтовой дороги Т у р г а й — Бо льш ой Кордон 
с террасы в пойму, при про к лад к е  которой часть кург. 
была  уничтожена .  Со хра нилис ь  35— 37 насыпей,  кучно 
распределенных от кромки террасы вглубь.  Кург. 
№  35— 37 отдалены ог основной массы на 25 м к СЗЗ.  
Объекты имеют округл о-овальны е очерт ани я  средн. 
разм. 4 X 6  м при выс. 0,8— 1 м. П ам яти ,  открыт
В. С. Сиияевым в 1945 г. Ра ско п ки  проводились  в 
1946 г. А. П. Ду льзо но м  (3 кург .) ,  в 1948 г. — Е. Д1. П е 
няевым (1 кург.) .  Отмечен о б ж и г  древней поверхности,  
на которой стояли ящ и ки  из плашек,  ориентированные 
по линии С З — ЮВ. Хара кт ерн о  почти полное отсутст
вие инвент.,  лишь в кург.  №  25 об н ар у ж ен ы  фрагм. 2 
сосудов и др. находки.  Д а т и р о в к а  А. П. Д у льз он а  — 
XIV— XV вв. Почти все насыпи ог рабле ны  (676; 677, 
п. 20; 159; 257, оп. 3, п. 169; 542; 505; 161, с. 201, 204, 
232— 233; 140, №  266, рис. 21, 24).

861. Тургайское  городище II ( городище Кобур) .  
Находится  в 45 м к В и Ю В от пр ед ыдущ его  памяти.,
г. е. выше по течению относительно р. Ч у л ы м а ,  на ту
пом, ориентированном к С выступе  его надпойменного 
берега.  Имеет  Г-образную фо рму и р а с по лож ен о  боль
шей стороной по кр аю  террасы.  Укреплено рвом и в а 
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лом, внутри которых имеются бесформенные за л е с ен 
ные за па д ин ы и ямы (680; 677, п. 19; 542; 257, оп. 3, 
№ 169; 161. с. 129, 203; 140, №  265, рис. 24, 58).

862. Тургайс кая  кур ганная  группа IV (Третий Тур- 
гайскии материковый курганный могильник,  Т у р га й 
ский курганный могильник IV) .  В 100 м к ЮВ от в ы 
шеописанного городища вдоль кромки берега  вы тян у
та группа из 21 кург. со следами грабительских р аско 
пок. От кр ы та  в 1946 г. (по др. данным,  в 1950 г.). В
1950 г. Е. М. Пеняевым раскопан кург. №  7 в центр, 
части памяти.  Погребение  уничтожено грабителями,  
отмечено лишь кострище в насыпи (542; 257, оп. 3, №  169; 
161, .с. 133, 135; 140, №  264, рис. 24).

863. Тургайское селище III ( П я та я  Тургайска я  м а 
териковая группа ям, Тургайское  древнее селение II I) .  
Средневек.  (?) Ра сп ол ож ен о  в 25 м юго-восточнее 
группы IV, выше ее по течению и состоит из 3 западин,  
об разующих вершины равнобедренного прямоугольно
го треугольника ,  одна сторона которого леж ит  па краю 
надпойменного берега,  куда направлены и визуально 
хорошо фиксируемые выходы объектов.  Впервые обсле
довано Е. 'М.  Пеняевым в 1950 г. (542; 257, оп. 3, №  169; 
140, №  263, рис. 24).

864. Тур гайская  кур ганная  группа  III (Второй Т у р 
гайский материковый курганный могильник,  Третий и 
Четвертый Тургайские  одиночные материковые к у р г а 
ны, Тургайский курганный могильник I II ) .  Разв .  сред- 
невск. В 150— 160 м к ЮВ от предыдущего  памяти,  н а 
ходится ко мп ак тн ая  группа  из 39 (но др. данным, 41, 
43) грабле ных  кург.,  расположе нных  к 10103 от к ром 
ки террасы.  Имеют округло-овальные очертания средн. 
разм. 5— 6 м и выс. 0,5— 1 м. Д в а  из них, п ервон ач аль
но выделенные Е. М. Пеняевым из общей группы и 
стоящие ок. дороги на ферму,  удалены от берега  на 
130 м. Они найдены лишь в 1950 г., хотя осн. часть мо
гильника впервые обследована  з 1946 г., во время р а с 
копок 6 (по др. данным ,  5) кург. А. П. Дульзоном.  О б 
нар уж ены  наземн ые  захоронения  на обожжен ной  д р е в 
ней почве. А. П. Д ульзон  д ат ир ов ал  вскрытые кург. 
XIV— XV вв (541; 542; 257, оп. 3, №  169; 161, с. 133, '135, 
201, 204, рис. 36; 140, №  262, рис. 24; 660; 618, с. 67; 305, 
№  145).
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865. Тургайское  городище I ( городище Ту ргай) .  
Поздн. средневек.  Р а спо лож ен о в 25 м к Ю В от кург. 
группы III (Лг° 864) ,  в 0,2 км ю ж не е  гор оди ща  II 
(Л1® 861),  в месте крутого обрыва  террасы  к Тургай-  
ской курье (Кордопской протоке) .  Г1о фо рме  н а п о м и 
нает трапецию со сторонами 15,2 м, 16,7 м, 18,6 м, 20 м. 
Последней является  кр ом ка  берега.  С на по льн ых  сто
рон имеются ров дл. ок. 60 м, глуб. 0 ,6— 1 м и вал  выс. 
0 ,8— 1,2 м. Расстояние  от вершины в а л а  до  внешней 
границы рва — 6 м. На  укрепленной площ. отмечено 6 
или 7 западин подчетырехуголыюй м полтреугольной 
форм с оиваловкой.  Здесь  ж е  виз уально фиксируются 
несколько траншеевидных углублений,  соединяющих 
жил.  западины как  ме жд у собой,  гак и со склоном тер
расы и сгенкой рва.  О ткр ыт памяти. ,  очевидно,
В. С. Синяевым в 1946 г. И ссл едовани я  проводились 
в 1946, 1948, 1950 гг. Е. М. Пеняевым.  Вскры то ок. 
200 кв. м культ, с. при его мощи, от 15— 20 см до 0,5— 
0,8 м. Ра ско па ны  4 жил. ,  пробита  тра н ш е я  через фор
тификацию,  за л о ж е н  шурф.  Нахо дк и позволяют д ат и 
ровать памяти,  поздн. средневек.  (676, №  18; 677,
и. 18; 538; 543; 541; 542; 257, оп. 3, №  169; 161, с. 131, 203, 
рис. 38; 140, №  261, рис. 24; 813, с. 9, 12, 19; 821, с. 195,
199, глбл. 2— 7; 283, с. 91; 374, рис. 2— /, 9, 11, 12, 3— 
7, 12\ 654, с. 1 19; 618, с. 67; 478, с. 105).

866. Тур гайская  кург ан ная  группа  II (курганный 
могильник Горелые Курганы,  Тур ганский курганный 
могильник I I) .  Поздн. средневек.  Р а с п о л о ж е н а  между 
городищем I (насыпь кург. №  5 о пл ы ла  с ров) it сели
щем II (кург. №  1 з а легае т  у входа  жил.  №  14), в том 
мссте, где в 1940-х гг. н аходи лась  ко лхозн ая  ферма 
д. Тургай.  Количество кург.,  распр ед еленных  полукру
гом через 5— 15 м, в разны х источниках  различно: 5, 6 
пли 10. Открыты в 1945 г. Через  год А. П. Дульзоном 
(?) вскрыты 3 или 1 кург. О стальн ые насыни со следа 
ми ограбления.  Д а ти р о в к а  Д. П. Д у л ь з о н а  — XVI в. 
(676; 677, п. 16; 542; 257, оп. 3. №  169; 3; 161, с. 134, 201, 
205: 140. ЛЬ 260, рис. 24; 660; 618, с. 67; 305, ЛЬ 144).

867. Тургайское  селище II (ямы юго-восточнее го
родищи Тургай,  Третья  и Ч е тв ер тая  Тур гайскне  мате
риковые группы ям, Тургайское  древнее  селение  II). 
Средневек.  (?) Нах од и тся  ср азу  за  вышеописанными
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городищем и кург.  и состоит из 2 групп жил.  западин.  
Перв.  из них з а лег ае т  в 40 м1 от кромки берега  и в 30 м 
к В от того места,  где в 1940-х гг . . стоял  скотный двор 
колхозной фермы. Со держ ит  3 (по др. данным,  4) з а 
падины, 2 из которых обращ ены  вы ход ами в сторону 
реки, а 1 или 2 оставшиеся  — двухкамерные,  без в ы 
хода.  О б н а р у ж е н ы  Е. М. Пеняевым в 1950 г. Вторая  
группа  объектов нах одилась  севернее,  па территории 
фермы, по кра ю берега (макс.  удаление — 20 м) ;  че
рез нее была  пр олож ена  дорога  Ту ргай— ферма. Н а 
считывает 12 западин.  У Е. М. Пеняева,  а затем и
А. П. Д у л ь з о н а  указан о 14 из-за отсутствия единых 
критериев их выделения:  двухкамерн ое  жил.  они счи
тали за 1 объект ,  а трехкамерное  — за  3. Макс.  разм. 
жил.  но диаго на ли — 10 м. В 1948 г. Е. М. Пеняевым 
за лож ен  в зап адин е  большой шурф,  давши й керамику.  
Часть этой группы впервые обследована  в 1946 г. (542; 
257, оп. 3, №  169; 140, №  259, рис. 22, 24).

868. Тургайское  ж и л и щ е  I (П ерв ая  одиночная м а 
териковая  я м а) .  Средневек.  Ра спол ож ен о в 20 м к ЮВ 
от бывшего скотного двора  Тургайской колхозной ф е р 
мы . Имеет подчетырехугольную форму  и направленный 
с СВВ выход. О б н а р у ж е н о  в 1950 г. Е. М. Пеняевым 
(542).

869. Тургайский курган I (Первый одиночный Т у р 
гайский материковый курган,  Тургайский одиночный 
материковый курга н) .  Поздн. средневек.  Н аходи лся  в 
50 м к 3  от предыдущего  памяти,  и в 40 м к Ю З  от то 
го же  бывшего скотного двора.  Имел вид 3 слившихся 
воедино насыпей:  круглый центр и присыпки с СВ и 
ЮЗ,  отчего в целом возникла  ори ентированная  по этой 
линии ов а л ь н а я  фор ма.  Кург. имел 6 грабительских 
раскопов в насы пях  и столько же  ям рядом с ними. 
О бнаруж ен и раскопай Е. М. Пеняевым в 1950 г. С о 
д ер ж а л  6 захоронений разм.  от 0 ,65 Х  1 м до 0 ,65Х  1,9 м. 
По погребальному инвенг. А. П. Дульзон  датирует  на- 
мятн. кон. XVI в. (542; 140, №  258, рис. 24; 660; 305, 
№  143).

870. Ту ргайс ка я  кург ан ная  группа I (могильник 
Пнистые курганы,  Первый Тургайский материковый 
курганный могильник,  Второй одиночный Тургайский 
материковый курган,  Тургайский курганный могиль-

2. З а к а з  4245. «Археологическая карта Томской области». 33



ник I).  Поздн.  средневек.  Н ахо ди тс я  в 160 м к В от 
кург. 1 (№ 869) ,  в 100 м к СВ от жил.  I (№  868 ), в 
40 м к Ю В от бывшей фермы,  ок. селищ а II (№  867),  
на вост. углу выступа лев.  надпойменной террасы 
р. Ч у л ы м а  («Горы») .  По Е. М. Пеняеву ,  здесь 4 п а 
мяти.: 2 могильника и 2 отдельных кург.;  по А. П. Дуль-  
зону — 2 части одной кург. группы. Мы выделяем 
кург. №  1 (№ 869) и кург. группу I из 2 скоплений.

Первое  из них граничит  с селищем II и состояла из
4 кург.,  расположен ных  дугой вдоль  к р а я  берега.  О б 
на руж ено  в 1950 г. Е. М. Пеняевым,  тогда  ж е  р аско 
павшим 2 кург. Рез ультаты  работ  опубликованы
A. П. Дульзоном,  но неполно и искаженно.  Во-первых,
5 описанных погребений происходят  не из кург. №  1, а 
из кург. №  4; во-вторых,  погребение  №  1 крайнее  не с 
3,  а с В; в-третьих,  не представлены 2 погребения  кург. 
№  1, произведенные на погребенной почве.

Вторая  часть памяти,  отстоит на 75 м к С С В  и н а 
считывала  15 кург.,  вытянутых с С на Ю вдоль  кромки 
террасы,  в этом месте повышающе йся .  Е щ е  один об ъ
ект удален на 50 м от центра  этого скопления .  Форма 
в большей части кру глая ,  диам.  3— 8,5 м,  ̂ выс. 1,2—
1.5 м. Эти кург. найдены в 1945 г. или в 1946 г.
B. С. Синяевым.  Р аско пки велись В. С. Синяевым,
А. П. Дульзоном,  Е. М. Пеняевым.  М а т ер и а л ы  11 рас 
копанных кург. опублик ованы  А. П. Ду льз оно м,  кото
рый датир ует  их кон. XV I— XVII  вв. (676; 159; 257, 
оп. 3, 4; 657; 542; 168, с. 98— 99, табл .  I— 1— 7, I I—5, 
III — 2, VI — 4, VII — 2, 4, V I I I  — / ,  5, 6 , IX — 2 , 3 ,  
X — 5, 6, XI —  5 , 7 ,  XII  — 2— 4, XVI — 1 , 5 ,  XIX — 3, 
X X  — 6, 7, 9\ 161, с. 134, 136, 138, 140, 141, 154, 
рис. 36, табл.  I; 156, с. 120; 150; 140, №  257, рис. 24; 
660, с. 341; 655, с. 195; 752, с. 4; 533, с. 104; 664, с^ 127; 
137, с. 43; 195, с. 361; 718, с. 195; 822, с. 73, 74, 75, 88, 
табл .  2, 3; 618, с. 67; 328, с. 8 ; 452, с. 50; 305, с. 8 , 55, 
56; 478, с. 105; 52, с. 25; 271, с. 233).

871. Тургайское  селище I ( П е р в а я  и Втор ая  Тур- 
гайскне материков ые  группы ям, Тур гайское  древнее 
селение I).  Поздн.  бронзов.  век, поздн. средневек.  (?) 
Р а с п о л о ж е н о  ю ж не е  пре дыдущего  памяти. ,  на самой 
юго-вост. (по др. данн ым,  юго-зап. )  оконечностям вы
ступа материкового  берега ,  где последний,  сильно по-
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нижаясь ,  резко  отгибается  к Ю З ,  уходя  к оз. Кордон- 
скому. Состоит  из 2 групп западин.  Одна из них н а 
считывала  3 объекта ,  расположе нных  полукругом по 
краю террасы. З а п а д и н а  №  3 вскрыта  в 1950 г. перво
открывателем селища Е. М. Пеняевым.  Из раскопок 
извсстпа мо лча иов ск ая  керамика .  Второе  скопление 
объектов удале но  на 35 м к ССВ,  имеет аналогичную 
планнграфию и соде рж ит 7 западин.  Выходы всех 
объектов на селище ориентированы к долине  р. Ч у л ы 
ма (542; 168, с. 96; 140, №  256, рис. 20, 24; 788, с! 83; 
271, с. 233; 264, рис. 1а, б— 102, 75— 1).

872. Тургайское  ж и л и щ е  II (одиночная ж и л а я  яма ) .  
Находится в пониженной части террасы,  в 0,3 км к Ю З  
от предыдущего памяти.  Открыто в 1950 г. Е. М. П е 
няевым (542; 140, рис. 24).

873. Кордонское поселение III (Вторая  Кордонская  
группа ям, Кордонское древнее  селение I I I ) .  Р а с п о л о 
жено далее  гю террасе  против течения р. Чулыма,  к В 
от Кордонского городища III (№ 875).  Со д ержи т 5 з а 
падин. Найдено Е. М. Пеняевым в 1950 г. (542; 140, 
№  254, рис. 24).

871. Тур га{ккая  кур ганная  группа  VI (курганы по 
Тургайско-Кордонскои дороге,  Тургайский таежный  
курганный могильник).  Боле е  10 кург. стоят в 2,5 км 
от д. Тургай по дороге  на д. Большой Кордон, рядом с 
точкой ее пересечения с просекой, в 0,4 км к С З  от 
кромки террасы.  Имеют обычный для  этих мест вид: 
округло-овальную форму, небольшую выс., неглубокие 
околокург.  ямы. Открыты в 1946 г. В 1950 г. 1 кург. 
вскрыт Е. М. Пеняевым (542; 257, оп. 3, №  169; 140, 
№  255, рис. 24).

875. Кордонское городище III. Находится  пр и мер
но посередине ме жд у  д. Тургай и д. Бо льшим  Кор до
ном, на мысу надпойменной террасы, в месте ее ре зк о 
го понижения уступами к Кордонской протоке,  проте
кающей по чулымской пойме. Имеет  вид полуовала ,  
образованного  рвом дл.  44 м, шир. 0,7 м и глуб. 0,6—- 
0,7 м. В. С. Синяев,  открывший памяти,  в 1946 г., от
метил, что «оба края  рва находятся  на одном уровне»,  
а Е. М. Пеняев,  осмотревший городище в 1950 г., у к а 
зал  выс. в а л а  в 0,8 м. На  площ адк е  внутри рва имеет
ся возвышенность  8 X 1 2  м и 4 за пад ины  (680; 677, 
№  14; 542; 257, оп. 3, №  169; 140, №  253, рис. 24).
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876. Кордонское жилище I (одиночная  ж и л а я  я м а ) .  
Ра спол ож ен о с зап.  стороны предыдущего  городища.  
Имеет форму к в а д р а т а  12X12 м, выход.  Открыто 
Е. М. Пеняевым в 1950 г. (542; 140, рис. 24) .

877. Кордонское поселение II ( П е р в а я  Кордонска я  
группа  ям, Кордонское  древнее  селение  I I) .  Находи тся  
в 1,5 км выше по коренному берегу от городи ща III 
(№ 875) и в 0,5— 1 км ниже от городи ща II (№ 879) 
и жил.  II (№ 878) ,  восточнее дороги Т у р г а й — Больш ой 
Кордон,  на кромке  террасы. На счи ты вает  ок. 10 з а п а 
дин, впервые обследованных в 1950 г. (542; 257, оп. 3, 
№  169; 140, №  252, рис. 24).

878. Кордонское жилище II (одиночная  ж и л ая  
я м а ) .  За л е г а ет  рядом с городищем II (№  879),  ниже 
его относительно течения р. Ч у л ы м а ,  т. е. северо-за-  
паднее,  па кра ю террасы. Имеет подчетырехугольную 
форму.  Открыто Е. М. Пеня евым в 1950 г. Три послед
них одиночных жил.  (№ 872, 876, 878) у А. П. Дуль-  
зона  не описаны,  но отмечены на карте-схеме Тургай- 
ского комплекса (542; 140, рис. 24).

879. Кордонское городище II. Ра с п о л о ж е н о  выше 
по коренному берегу от городи ща III  (№ 875) в 0,45— 
0,5 км, по В. С. Синяеву ,  или в 2 км, по Е. М. Пеня- 
еву, в 180 м ниже городища I (№  880) ,  рядом  с доро
гой Тургай— Больш ой Кордой,  на мысу террасы,  обр а
зованном небольшим ручьем. Имеет  фо рму  треуголь
ника,  боковыми сторонами которого с л у ж а т  кр ая  бе
рега,  а чуть округлым основанием — ров дл. 30 м, 
глуб. 0,5 м и вал.  Внутри фиксируется  несколько з а 
падин. Памяти,  открыт В. С. Си ня евым в 1946 г. С 
южн.  стороны нарушен устройством взвоза  из поймы 
(680; 677, п. 15; 542; 140, №  251, рис. 24).

880. Кордонское городище I. Н аход и тс я  в 0,8— 1 км 
вниз по течению (к СВ )  от бывшей д. Бо льш ой Кор
дон, на мысу террасы,  омываем ом  сев.-вост. оконечно
стью оз. К аутал  ( К о р д о н с к о г о ) . рядом  с истоком из 
последнего Кордонской протоки (Тургайекой курьи).  
Городище имеет площ. ок. 800 кв. м и за щ и щ ен о  с ЮВ 
и СВ естественным обрывом, а с осталь ны х сторон — 
рвом шир. до 1,8 м и валом выс. 2 м. Внутри них отме
чено ок. 20 жил.  запад ин.  И н ф о р м а ц и я  о памяти,  полу
чена в 1946 г. В. С. Синяевым.  Осмотре н в 1948 г. 
Е. М. Пеня евым (680; 541; 140, №  249, рис. 24) .
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881. Кордонское поселение I (Кордонское  древнее 
селение I) .  Ок.  20 подчетырехугольных жил.  западин 
р асп олож ен о с юго-зап.  стороны предыдущего  городи
ща.  Отк рыт ы в 1 9 4 8 'г. Е. М. Пеняевым (541; 140, 
№  250, рис. 24).

882. Кордонская курганная группа (Кордонские  
курганы) .  В 2 км выше (юго-восточнее) д. Большого 
Кордона по надпойменному чулымскому берегу,  г р а н и 
чащему здесь с оз. К аутал  ( К орд он ски м ) , на 100 м в ы 
тянуты 8 кург. выс. до 1 м. Н алиц о  околокург.  ямы,
2 из которых отличаются  своими разм.  и могут быть 
остатками древних землянок.  Впервые обследованы в
1948 г. Е. М.- Пеняевым (541; 140, №  248, рис. 24).

883. Кордонский курган. В 0,8 км выше предыдущего 
памяти,  по кромке  надпойменной террасы, у юго-вост. 
оконечности оз. К аутал  (Кордонского)  в 1948 г. 
Е. М. Пеня евым отмечен небольшой кург. и яма  рядом 
с ним (541).

884. Курганная группа Березовая Грива (ку рган
ный могильник Бе ре зо вая  Грива,  Тургайский луговой 
курганный могильник I).  Поздн.  средневек.  Р а с п о л о ж е 
на в пойме, в 3 км к С ВВ  от д. Тургай,  в 20 м от п,рав. 
берега Тургайской курьи, где она перед впадением в 
р. Чу лым образует  последний резкий поворот к ССЗ.  
Здесь от нее к ЮВ отходит возвышенность с местным 
названием Б е р е з о в а я  грива,  на которой 8 кург. р а с п о 
ложены  в виде буквы «Т», отмечены околокург.  ямы. 
Инф орма ци я  о памяти,  получена в 1946 г. В. С. Синя- 
евым. В 1947 г. 1 кург. уничтожен местными ж и т е л я 
ми. Е. М. Пеняевым 2 кург. вскрыты в 1948 г. и 4 — в
1950 г. (у А. П. Д у льзо н а  неверно ука зан ы год ра ско 
пок и число погребений).  Исследовано 13 захоронений 
XVII в. В 1974 г. В. А. Д ре м ов ы м  получены сведения 
о распаш ке оставшихся  кург. (680; 541; 542; 257, оп. 3, 
№  169; 161, с. 155; 140, №  269, рис. 24; 19; 305; №  147).

885. Поселение Березовая Грива I. В отчете 
Е. М. П еня ева  1948 г. есть сведения о 4 з а п а д и н а х  под- 
прямоуголытой формы разм.  6 , 5 X 7  м, расположенных 
на площ. пре дыдущего  памяти.  Однако па плане  отме
чен ли ш ь 1 объект .  На  нем была  за л о ж е н а  траншея,  
при выборке  которой отмечены «кострища» (541).

886. Селище Березовая Грива II (Тургайское  луго
вое древне е  селение) .  Средневек.  (?) Находится  в
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150— 160 м к Ю З  от одноименной кург. группы.  Н а с ч и 
тывает  4 подпрямоугольные зап ад ин ы,  распол оже нн ые  
полукругом,  к центру которого в сторону Тургайской 
курьи ориентированы их выходы.  Отмечена  об валовка  
по периметру каж дой.  Се лищ е открыто в 1948 г. 
Е. М. Пеняевым (по др.  данн ым,  в 1947 г. А. П. Д у л ь 
зоном и Р. А. Ур аевым) .  В 1950 г. в 2 за п ад и н ах  
Е. М. Пеняевым вскрыто по 3 кв. м. Н а х о д о к  пег. 
Из-за неполноты сведений нельзя  быть уверенным,  что 
представленная  ин формация не относится к предыду
щему памяти.  Т а к ж е  из-за произвольного указания  
расстояния  в отчетах Е. М. Пеня ева  и др.  не ясно,  куда 
относятся 2 запа дины,  рас п о л о ж е н н ы е  «по дороге из 
Тургая  к Березовой гриве в 300 м от не е » ,— к этому 
ж е  поселению или другому (541; 542; 140, №  270, 
рис. 24).

887. Поселение Тиквет (Тюкветское селище) .  В 1 км 
к ЮВ (по др. данны м,  к В) от д. Тургай по дороге па 
д. Каутал ,  на л евоб ер еж ье  Тургайской курьи,  у оз. Тик- 
вег на небольшой возвышенности с местным назван и
ем «Борик» находится поселение.  О ткр ыт о местными 
жител ями.  В 1946 г. осмотрено В. С. Синяевым, 
в 1948 г. — Е. М. Пеняевым.  В 1950 г. последним па 
сев.-вост. склоне  гривы з а л о ж е н  раскоп площ. ок. 
34 кв. м. Отмечен культ, с. в 0,5 м. На  глуб.  0,3 м най
дены несколько фрагм. керам ики (541; 542; 677, п. 21; 
257, оп. 3, №  169; 161, ,с. 205; 140, №  268, рпс. 24).

888. Курганная группа Дальняя Березовая Грива 
(Тургайский луговой курган ный могильник I I ) .  На хо
дится  в 1 — 1,5 км к С В В  от кург.  группы Березовая  
Грива (№ 884) ,  не да лек о  от современного  лев. берега 
р. Ч у л ы м а  выше устья  Тургайской курьи,  на гриве, из
вестной местному населению под названием  Дальней 
Березовой.  Состоит  из 4 кург.,  2 из которых имеют 
округлые очертания и 2 — овальны е,  днам.  1,5 м и 4 м. 
О б н а р у ж е н ы  Е. М. Пе няе вы м в 1948 г. (по др. данным, 
в 1946 г.) (541; 257, оп. 3, №  169; 140, №  271, рис. 24).

889. Кужербакское селище II ( К у ж ер б акс к о е  луго
вое городище) .  Ж ел езн .  век (?) В 1 км от устья  по лев. 
берегу р. К у ж е р б а к  — лев. притоку р. Ч у л ы м а ,  стояла 
одноименная  деревня.  В 1 км к С от нее, ок. безымян
ного озера ,  на небольшой гриве буквой «Г» расположены
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3 подпрямоугольные зап адины,  имеющие общую систему 
обваловки.  Д в е  из них соединены переходом межд у со
бой. Памяти ,  об на руж ен в 1950 г. Е. М. Пеняевым,  н а з 
вавшим его городищем (542; 140, №  246, рис. 19,24).

890. К у ж ер б ак ск о е  селище I (К у ж ер б ак ск о е  д р ев 
нее селение) .  Разв. ,  поздн. средневек.  Ра спо лож ен о в
0,4—0,5 км выше устья по лев. берегу лев. чулымского 
притока р. К у ж е р б а к  и на таком ж е  удалении ниже 
одноименной деревни,  в 60 м от русла реки, слева  от 
луговой дороги Т у р гай — К а у т а л ы — К у ж е р б а к — Ба ла -  
гачево, вдоль которой с Ю З  на СВ в 1948 г. Е. М. П е 
няевым з аф и кс и ров ан о 13 западин.  В 4 случаях  они 
имеют форму  круга диам.  4 —6 м, остальные — подче- 
тырехугольпые,  с дл.  сторон 3— 6 м и хорошо з а м е тн ы 
ми выходами к реке. У некоторых объектов фи к си р у 
ется обваловка .  В 1950 г. Е. М. Пеняевым раскопом 
площ. ок. 70 кв. м вскрыто жил.  №  8 (541; 542; 140, 
Л» 245, рис. 24).

891. К а у т а лс к а я  кург ан ная  группа (К аутал ск ие  
курганы) .  По непроверенному сообщению жите ля  
д. Тургай Н. П. Е р б ак а е в а ,  находится у оз. Семпде- 
вишного,  расположенного  невдал еке  от устья р. К у 
жербак ,  на ее левобережье ,  у д. К аутал  (680; 140, 
№  247).

892. Новониколаевское  поселение I ( Н о вони ко лаев 
ское селище) .  Средневек.  Адрес  неточен. У А. П. Дуль-  
зона приводится план,  где поселение нанесено на лев. 
берегу р. Чулы ма.  Од нако на ка ртах  (и в приложении к 
работе А. П. Д у л ь з о н а  тоже)  д. Новони кол аевка  отмече
на на прав,  берегу р. К у ж е р б а к  — лев. притока р. Ч у 
лыма. Памяти,  распахан.  В Т О К М  хранятся) 2 колл,
А. П. Д у л ь з о н а  с этого поселения (257, к. о. 31, 
колл. 203, к. о. 32, колл.  257; 155, с. 258, 260, 261, 
табл.  XI — I — 6, 8, 9 ; 140, №  244, рис. 18).

893. Новониколаевское  поселение II (Н о во н и ко л а
евское древнее  селение).  Нед ал ек о  от д. Новоникола-  
евки, в 3— 4 км от Тунгусских камней,  отмечены 4 о к 
руглые з а п а д и н ы  (140, №  243).

894. Находк и Тунгусские Камни (Тунгусские к а м 
ни).  В средн. течении лев. чулымского притока  р. К у 
ж е р б а к  (у А. П. Д у л ь з о н а  и других неверно ука зан  др. 
лев. приток  — р. М а л а я  Ю к с а ) ,  между д. Новоникола-
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евкой и д. Михайловной,  ра сп олож ен ны ми на  его п р а 
вобережье ,  имеются кварцито-песчаииковые выходы. 
Это место назва но  с т ар о ж и л а м и  «Тунгусские камни». 
Видимо,  оно являлось  в прошлом культовым,  посколь
ку под ка мням и неоднократно находили костяные но
жи,  медные наконечники стрел,  броизов.  зооморфные 
изображения.  Р. А. Ураев  счел в оз м ож н ы м  дат ир оват ь  
их кулайской эпохой. По некоторым дан ны м,  имеются 
запа дины (140, №  242; 759, с. 331— 332) .

895. Антиповская курганная группа (Аптпповские 
курган ы) .  Н а  берегу оз. З авор ож ен но го  у д. Аптипов- 
кн, чго стояла  на лев. берегу левобереж н ого  чу лымско
го притока р. К уж ерб ак ,  находится несколько скопле
ний пз 3— 4 небольших кург. (676, №  8 ; 677, п. 8 ; 140, 
№  241).

896. Митрофановская находка. Ра н.  железн .  век 
(?) У д. Митрофановки,  распол оже нн ой на правобе
режье  среди, течения р. К уж ерб ак ,  при р а с п а ш к е  це
лины случайно найдена  «бронзо вая  ваза » ,  очевидно, 
когсл скифского  типа  (884, с. 27; 723, №  76; 140, 
Л1> 240).

897. Апсакаылское селище (Л пса к- аылско е  древнее 
селение).  Средневек.  (?) В. С. Си ня евым получены 
устные сведения,  что 4 з а п а д и н ы  нахо дя тся  напротив 
устья р. К у ж е р б а к  — лев. чулымского  притока,  в 2,5 км 
от д. Ба л а г а че в о  к прав,  берегу р. Ч у л ы м а ,  от совре
менного русла  которого их отдел яют  лиш ь заросли 
тальника .  У А. П. Д у л ь з о н а  опу б лик ован а  информация 
И. М. М а р к о в а  о з а п а д и н а х  «около дер. Балагачевой,  
на лугах ,  за  тальником»,  где, по словам старожилов,  
стояла  д. Ап сакаы л,  с которой связано  предание о 
местной княгине.  Скорее  всего, в обоих случа ях  з апи 
саны сведения  об одном и том ж е  памяти.  (680; 140, 
№ 222).

898. Балагачевская курганная группа (Балагачев-  
ский курганный могильник) .  Поздн.  средневек.  Ра спо 
ло ж ен а  на мысу прав,  надпойменной те рр ас ы р. Ч ул ы 
ма,  омываемой на этом отрезке  старицей,  у спуска до
роги с берега  в пойму, в 1 км к Ю З  от д. Балагачево,  
в месте, н азы ваем ом «Стрелка» .  С о д е р ж а л а  39 распре
деленных в линию вдоль берега  кург. насыпей,  из ко
торых лиш ь 15 не имели следов ограбле ния .  Форма
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объектов — ок руглая  и овальная ,  средн. днам.  — 6—
8 м, вые. — 1 м. В 1946 г. Л. П. Дульзоно м раскопано 
12 кург. М ат ер и а л ы  опубликованы.  Д ати р о ван ы  перв. 
полов. XVII  в. (149; 257, оп. 4; 677, п. 12; 168, с. 98— 
99, табл .  II —  1— 4, 6, 7, Ш  — 1 , 3 — 10, I V — 1— 8, V —
1, 2, VI —  1— 3, VII  — 7, 2 , 4 ,  5, У Ш  —  2— 4, 7, I X — 1— 4, 
5, XII  — 1 , 4 , 6 ,  XII I  — 1— 8, X I V — 1— 11, X V — 1— 5, 
XVI —  2— 4, XVII — 1— 3, XVII I  — 1— 2, X I X — /,  2, 4,
5, X X  — 2, 4, 5, 10, 12— 16, 161, с. 134, 135, 136, 138, 
140, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 233— 274, рис, 37, 
табл.  1; 156, с. 120; 140, №  221; 655, с. 195, 198; 664, 
с. 127; 137, с. 43; 195, с. 361, 362; 718, с. 195; 822, с. 69, 
70, 71, 73, 74, 75, 88 , 90, табл 2, 3; 618, с. 67; 482, с. 115; 
328, с. 8 ; 452, с. 50; 305, №  149; 478, с. 69, 82, 97, 105; 
52, с. 25; 271, с. 233).

899. Сахалинский могильник (Сахалинс кие  на ход 
ки).  По сведениям местных жителей,  «древние вещи» 
и человеческие кости находили у д. С ахалинк и па п р а 
вобережье  р. Ч у л ы м а  (677, рис. 1 — 11; 140, №  220).

900. Сергеевская курганная группа II. В 1974 г.
В. А. Дремову сообщили о группе кург. вдоль  прав,  бе 
рега р. Ч у л ы м а  ме жд у  д. Са халин ко й и д. Сергеево.  
Возможно,  что вышеописанные находки происходят 
именно из этого памяти.  (19).

901. Сергеевская курганная группа I (Сергеевский 
курганный могильник) .  Поздн.  средневек.  Д ан н ы е  об 
этом памяти,  многочисленны и кратки.  В дневнике
В. С. Син яева  за  1946 г. есть сведения о кург. на п р а 
вобережье  р. Ч улым а :  в 5 км от д. Сергеево и в 6 км 
от д. Узень. Причем х а ра кт ер  записи не позволяет  у т 
верждать,  что он видел их воочию. А. П. Д ульзон  д о 
бавляет  к этому инфо рмаци ю о раско пках  в 1951 г. 
местной учительницей Коростелевой 5 небольших кург. 
Находки  можн о д ати ровать  временем не ранее поздн. 
средневек.  В 1962 г. Л.  М. С тарце ва  могильника  не о б 
наруж ила .  В 1974 г. В. А. Д р е м о в  с помощью местного 
учителя Г. М. Е льки на  обследовал  кург. напротив
оз. Изыкул ь ,  рядом со спуском дороги с высокого б е 
рега на луговую пойму, в нескольких км от д. Сергеево.  
Бол ьшинство  объектов отличаются  небольшими разм. 
и выс. 0,5— 0,7 м. Од на ко  2 кург.,  стоящие бли же  к д е 
ревне,  достигают  в диам.  4 и 5 м. Везде налицо около-
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кург. ямы. С т а р о ж и л ы  сообщили т а к ж е ,  что Коросте
лева  копала  не только эту группу кург.,  но и на лугах,  
где насыпей было много,  по этот участок примерно в 
1964 г. был распахан.  Очевидно,  в окрестностях  д. Сер 
геево находилось несколько кург. групп (680; 140, 
№  218; 708; 19).

902. Сергеевское местонахождение.  П ал ео ли т  (?).  В 
1974 г. по сигналу местных жи телей обследован учас
ток скопления крупных костей (бивень ма мо нт а  и пр.) 
и галечного скола (?) ,  за легши х  на глуб.  12 м прав,  бе
рега р. Чулыма  у д. Сергеево (249).

903. Сергеевское г о р од и ще*.  В 1946 г. В. С. Синяев 
за фикси ров ал  кр ат кую  ин фо рм аци ю В. С. Лесин а  из 
с. Первомайского  о городище на «Сергеевской речке 
(Туендат)» .  В работе А. П. Д у л ь з о и а  эти сведения  уже 
искажены: «. . .недалеко от дер.  Сергеевой,  на Сергеев
ской речке (Туендат)» .  На  ка р т а х  д. Сергеево  стоит в 
устье р. Татунайки,  а р. Туендат  намного выше впадает 
слева в лев. чулымский приток — р. Кию. Пока  адрес 
памяти,  не установлен,  пр ив язывать  'его к д. Сергеево, 
как  это сделал  А. П. Дул ьзо н,  мет оснований (680; 140, 
№ 2 1 9 ) .

904. Цар иц ын ска я  кург ан ная  группа  (Царицынские 
кур ганы) .  По данным  В. С. Синяева  1945 г., находится 
у д. Ца рицынки,  на прав,  берегу рч. Миней,  в 2 км от 
прав,  берега р. Чулыма.  Сог ласно  сведениям Л.  М. 
Старцевой 1962 г., расп ол ож ен а  в 0,5— 0,6 ikm от чулым
ской оконечности упомянутой деревни,  на мысу надпой
менного берега,  образованн ого  петлей русла  р. Чулыма.  
Состоит из 2 скоплений кург.,  отдал енн ых друг  от 
друга  на 50 м (по др. данным,  на 100 м).  Первое со
ставили 17— 20 опл ывших 'Насыпей выс. 0,8— 1 м со сле 
дами ограбления,  второе  — 13 кург.  более определен
ных очертаний и выс. в 1,5— 2 м. О д н ако  твердой уве
ренности,  что В. С. Синяев  п Л.  М. С т а р ц е в а  описали 
один и тот ж е  памяти. ,  нет (676, №  7; 677, рис. 1— 7; 140, 
№  217; 708).

905. Царицынское  городище. У д.  Ц а р и ц ы н к и  на прав, 
надпойменном берегу р. Ч у л ы м а  имеются  вал  -и ряд  не
глубоких западин (676, №  7; 677, рис. 1— 7; 140, №21 6) .

906. Вознесенская ку рган на я  группа  (Вознесенский 
курганный могильник) .  Нах оди тся  у зап.  оконечности
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д. Вознесенки по обе стороны дороги и насчитывает  ок. 
30 небольших грабл ены х  кург. насыпей выс. до 1,5 м 
(161, рис. 11; 140, № 2 1 4 ;  708).

907. Вознесенское городище. Поздн.  средневек.  Р а с п о 
ложено на мысу прав,  надпойменной терассы р. Чулыма,  
к 3 от д. Вознесенки,  невдалеке  от предыдущего  памяти.  
Имеет небольшую площ.,  на которой разместились  5 з а 
падин, ок руж енн ы х рвом.  Из  публикации А. П. Д у л ь з о 
на и сборов Л.  М. Старцев ой 1962 г. известна к ерам ик а  
(257, оп. 3, №  169; 161, рис. 11; 140, №  213; 708).

908. Казанкинские находки. В 1945— 1946 гг. В. С. Си- 
няевым получены сведения  от очевидца  С. И. Петровых
о раскопках  в д.  Ж и в о тн о в о д  вблизи д. Казанки,  что 
распол агалась  па р. Юл — лев.  притоке р. Чулыма .  Б ы 
ло обна руж ено  ок. 25 предметов:  наконечников  стрел, 
ножей и пр. (676, №  6 ; 140, №  239).

909. Городище Бурбино I (городище «Сйоктйг  сенги- 
ре»).  Находится  на пр авобе режь е  р. Чу лы ма,  прим. в 
100 м к С от д. Бу рбин о (161, с. 131, рис. 10; 140, 
№ 2 1 1 ).

910. Городище Бурбино II (городище « М а ж а р  сенги- 
ре»).  По словам ж и те л я  с. Первомайского  В. С. Лесина,  
«гооодок» имеется в 12 км от д. Бурбин о (680; 140, 
№ 212).

911. Бурбинская курганная группа. Ра сп о л о ж е н а  р я 
дом с  городищем Бу рб ино II (680; 140, №  212).

912. Городище Ежи I (городище «Тыттыг юрту»).  
Укрепленное  рвом н валом  городище нах одится  « а  п р а 
вобережье  р. Ч у л ы м а ,  в 3 км к Ю З  от д. Е ж и (140, 
№ 2 1 0 ).

913. Ежинская курганная группа II (Ежннский к у р 
ганный могильник I I ) .  По дан ным  А. П. Ду льзо на ,  н а 
ходится напротив  д. Ежш и состоит из нескольких невы 
соких кург. Возможно,  эту ж е  группу обследовала  в
1962 г. Л .  М. С т а р ц е в а ,  отмет ив ш ая  3— 4 кург. насыпи 
по дороге из д.  Е ж и к д. Ждаиюво (140, № 2 0 9 ;  708).

914. Городище Ежи II (городище «Кола'нак Сенри- 
ре»),  Поздн.  средневек.  Р а спо лож ен о  ок. моста через рч. 
Тоиндуг,  в 0,5 км вверх по пей от д. Еж и,  на вы сту па ю
щем к Ю З  прямоугольном мысу прав,  надпойменной т ер
расы р. Ч ул ыма .  Ров  отсекает  дугой вершину мыса,  на 
которой в 9 ориентированных почти по линии 3-В  рядов
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распределено ок. 40 западин.  С городищем связано  пре
дание  местных жителей о предке-богатыре  (257, оп. 43, 
колл.  № 2 2 5 8 ;  161, с. 129, 131, рис. 14; 140, № 2 0 7 ) .

915. Ежинская  кург ан ная  группа  I (Пжинский кур
ганный могильник I).  На ходится  па том ж е мысу,  части
чно за нимая  площ. предыдущего  памяти. ,  а частично 
выходя за  его пределы:  согласно плану А. П. Дульзона ,
2 скопления по 4 кург.  ра спо ложе ны  д ал е е  по кромке 
тсррасы  от точек выхода  к ней рва городища.  Объекты 
отличаются  небольшими разм.  У А. П. Д у л ь з о н а  есть 
упоминание  о раскопках ,  « о  др.  'источники такой инфор
мации не содерж ат  (161, рис. 14; 140, № 2 0 8 ) .

916. Городище Успенска (городище «Тур алыг  сенги- 
ре»),  Поздн.  средневек.  В 1946 г. В. С. Синяев ым получе
ны сведения о наличии в а л а  и рва  в д. Успенке,  располо
женной па высоком прав,  надпойменном берегу р. Чулы
ма. П о з ж е  они были проверены. Из  публикаций А. П. 
Д у л ьз о н а  и шур фа  Л.  М. Старцевой (1962 г.) известна 
кер амика  (680; 161, с. 129, рис. 3; 155, с. 262, табл XI
1-7, 11; 140, №  206; 708).

917. Успенская кур ганная  группа  (Успенские  курга
ны).  Позд.  средневек.  Р а с п о л о ж е н а  на прав,  террасе 
р. Чулыма,  у д. Успенки. (140, № 2 0 5 ;  19).

918. Нахо дка  Майский.  Неолит .  Н а  прав,  берегу р. Чу
лыма,  в окрестностях  п. Майского  -найден каменный 
сверленый топор-молот  (358, №  59, рис. 9— 5).

919. Первомайские  находки.  В осыпи мыса  прав,  над
пойменного берега  р. Ч у л ы м а ,  « а  котором в 1946 г. н а 
ходились библиотека и редак ция  с. Первомайского ,  В. С. 
Синяевым найдено несколько  фрагм.  кера мик и без ор
намента  (680).

920. Старокусковское  поселение 1 (стоянка  у д. Ста
рокусково) .  Адрес неясен.  Возможно,  находится в 1,5 км 
ниже п. Новокусково  по лев. ма териковому  берегу 
р. Ч у л ы м а  выс. 8— 10 м, омыва емому  н а  этом отрезке 
р. Верхние Соколы,  в окрестностях  д. Старокусково .  А 
может  быть ,  hi в 1 к м  к 3  от этого места,  где н а  лугах 
распо ложен  т. и. «Борик».  Н а  одном из ук аза н ны х уча
стков  в 1954 г. В.И. Матгощенко з а л о ж и л  шурф,  в кото
ром отмечен культ,  с. мощи, до 0,7 м, об н ар у ж ен ы  фрагм. 

ке р ам и к и  и отщепы кремня (414) .

44



921. Старокусковское поселение II (С таро-Кусковс
кое древнее  селение) .  В работе Р. А. Урае ва  представ
лено очень кратко:  «. . .На мысу материкового  берега 
р. Чулым,  против дер. Старо-Кусково».  Не  исключено,  
что имеется в виду предыдущее поселение (757, № 6 4 4 ) .

922. Новокусковское  поселение I (Ново-Кусковское  
древмес селение  I).  Средневек.  В 0,4 км к 3  от п. Н ов о
кусково, вдоль дороги к д. Старокусково,  на высоком лев. 
надпойменном берегу р. Ч у л ы м а  расположены 6— 7 под- 
четырехугольных зап адин с 'периметром 10— 16 м. У не
которых объектов  фиксируются выходы с  пр ео блад ан и
ем вост. ориентации.  Памяти,  открыт в 1954 г. Р.  А. 
Ураевым (764; 757, №  610).

923. Новокусковская  курганная  группа  (Нов о-К усков 
ский курганный могильник).  Находится в 7 км к С от 
п. Но в ok ус ково, 'н а 'пойменных лугах  р. Ч у л ы м а  и с од ер 
жит  ок. 10 кург.  Возможно,  ра ска пы вался .  В №  305 име
ются данные о рабо тах  М. Ф. Косарева  в 1966 г. на к а 
ком-то «курганном могильнике  у с. Ново-Кусково» (764; 
758; 140, № 2 3 8 ;  305, №  150).

924. Новокусковская  стоянка  I (Ново-Кусковские не
олитические стоянки I, I I I ) .  Неолит,  энеолит — ран. 
броизов. век, позди. броизов.  век. Источники противоре
чивы. Неясно .само количество памяти.  В ра бот ах  А. П. 
Д ул ьзо на  и Р. А. Урае ва  выделены 2 неолитические ст о 
янки, ра спо ложен ные  .в 0,3 км друг  от друга.  Но все по
следующие исследователи ведут речь лишь об одной, 
никак это т е  оговарив ая .

Памяти,  распол оже н в 0,5 ik m  -к СВ (по др.  данным,  в 
0,3 км к  С, в 0,8 км к  С З )  от п. Ново'куеково, в месте 
выхода рч. Верхние Сок олы в чулымскую пойму, на ее 
прав, берегу ,  в 0,3 км от лев. террасы р. Чул ым а,  на  2 
всхолмлениях разм.  20x350 м, 30x150 м и выс. 3— 4 м 
(по др. данным,  6— 7 м) ,  ориентированных с 3  на  В и 
за легаю щих 'в т. н. «Борщке» или «Сосновом борпке»,  в 
■излучине реч'ми. Он отк рыт И. В. Марковым.  В 1953 г. 
находки поступали в Т О К М  от местных жителей.  В по
следующие годы стоянку неоднократно осматривали 
(1954 г. — Р. А. Ураев,  1960 г. — М. Ф. Косарев)  н р а с 

кап ывали (1954 г., 1959 г. — В. П. Матющенко,  1966 г. 
— М. Ф. К осарев ) .  Р. А. Ураевым отмечен культ,  с. 
мощи, до 0,6 м, В. II. М атю щ енк о — от 0,5— 0,65 м до
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1,2— 1,3 м. В более поздние  годы культ ,  с. у ж е  не фик
сировался .  В. И. М атю щ енк о  датирует  памяти  ■ неоли
том. В последнее время больш ин ств о  исследователей от
носят его к энеолиту (новокусковскому и игрековскому 
этапам,  по М. Ф. Косареву) .  Типологичеоки выделяется 
к е р а м и к а  еловской к. Памяти ,  ра зру шен  карьерами.  
(414; 764; 758; 140, №  237, табл .  VIII- / ,?;  396, с. 60; 757, 
№  639; 761-1, с. 354; 381, с. 33-34; 378, с. 110; 383, с. 135; 
268, с. 85; 382, с. 36— 43, табл.  I; 285, с. 26, рис. 1— 59; 
297, с. 149— 150; 195, с. 98; 524, с. 4; 90, с. 201; 171, с. 168; 
396, с. 60; 170, с. 119, 121, рис. 2— 1— 4-, 358, №  58; 374, 
с. 83; 630-П, с. 41— 42; 264, с. 51— 55, 57, 66 . 67, 77; 361, 
№  90; 465, с. 272; 383, с. 135; 264, с. 63— 76, 194, 196—
200, рис. 20, 22, 23, 24; 779, с. 12).

925. Новокусковская  стоянка  II (Н овак уск овек ая  не
олитическая  стоянка  I I ) .  Неолит ,  энеолит (?) Находит
ся на мысу лев. материкового  берега,  образованного  лев. 
берегом рч. Верхние Сок олы в месте ее выхода в чу
лымскую пойму, о:к. Новокусковской участковой боль
ницы. О б н а р у ж е н а  при прокл адк е  доропи, перерезавшей 
стоянку,  когда  были на й де ны  отходы и продукция к а 
менной индустрии. В 1954 г. Р.  А. Ур аевым на протяже
нии 60 м прослежен культ ,  с. в 0,4— 0,6 м, залегающий 
на глуб. 0,2— 0,3 м, и произведены находки.

Существование  памяти,  вы зы вает  некоторое сомнемте, 
поскольку ни одна из  последующих экспедиций,  иссле
довавших стоянку I на противоположном берегу рч. Верх
ние Соколы,  не делае т  д а ж е  наме ка  на какой-то  др. не
олитический памяти,  в окрестностях  п. Новокусково 
(764, п. 1; 757, № 6 3 8 ;  761-1, с. 354).

926. Новокусковские  находки (Ново-Кусковское  по
селение I).  На  лев. берегу рч. Верхние  Со ко лы чуть вы
ше ее выхода в чу лымскую пойму,  в огороде  жителя 
п. Новокусково  т. Вышегородцева  в 1954 г. Р.  А. Урае
вым об на руже но  несколько 'неорнам|енти’ров.анных 
фрагм. ке р ам и к и  (764, п. 4).

927. Новокусковское  поселение III (стоянка  в восточ
ном конце д. Новокусково ,  Ново-Кусковское  селище).  
Неолит,  бронзов.  ве к (? ) .  Нах од и тся  на мысу лев. над
пойменного берега  р .  Ч у л ы м а,  в вост. части п. Новокус
ково.  В 1954 г. в шурфе  В. И. М атю щ ен к о  отмечены
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фрагм.  ке рами ки  и отщепы кремнистого сланца  (414; 
757, № 6 4 1 ;  761-1, с. 354).

928. Новокусковское  поселение II (Ново-Кусковское 
селен,не III,  Ново-Кусковское  древнее -селение I I ) .  Н е 
сколько запа дин  имеются  в 5 км восточнее п. Новокус-  

ik o b o  вдоль дороги н а  с. Первомайское  (764, п. 8 ;  757, 
№ 6 4 3 ;  761-1, с. 354).

929. Беляйское  городище. Разв . ,  поздп. средневек.  
Распол ожен о в 50 м от клуба  п. Беляй,  па тупоуголь
ном мысу 'выс. 20— 22 м прав,  надпойменного  берега 
р. Чулыма,  омываемом -с Ю З  старицей р. Беляй,  по бе 
регу которой пр олож ена  дорога  в с .  Кру толожное  ( 4 к м ) .  
Русло ее через 0,7— 0,8 км смьикастся с р. Чулымом.  В 
0,3 км 1к С С З  от мыса -начинается оз. Беляй,  вытянутое 
на 2 км вплоть до с. Первомайского.  Вершина мыса с
6—8 з апа дин ам и с С и В з а щ и щ ен а  3-мя (по В. С. Сн- 
няеву) или 4-мя (по О. Б. Кокориной)  рядами  череду
ющихся валов  и рвов, об раз ую щ их подпрямоугольны-е 
дуги. П ерепа д гребня в а л а  н д н а  рва составляет  1,5—
2,5 м. Разм .  за-пади-н 1,5x2 м (по В. С. Синяеву)  или 
2x3 м (по О. Б. Кокориной) ,  глуб. 0,3— 0,6 м. Городище 
открыто в 1946 г. В. С. Синяевым.  Об следовано в 1977 г. 
О. Б. Кокориной,  проследившей мощн. заполнения  жил.  
в 0,63 м. К ер а м и к а  датируется  разв.  и поздн. средневек.  
(680; 677, п. 1; 161, с. 129, 130, 131, 286, рис. 8 , табл.  
XXVI — 4, 6 , 7; 140, №  203; 250; 251).

930. Бе ляйс к ая  кур ганная  группа (Бе ляйский к у р г а н 
ный могильник) .  Поздн.  средневек.  Р а спо лож ен а  в 50 м 
к В от одноименного городища, в 8— 10 м от кл уб а  
п. Беляй,  на 'кромке прав,  коренного берега  р. Чулыма ,  
-рядом с до рогами 'в с. Крутоло-жное. В 1946 г. В. С. Си- 
'Няевым отмечено 9 оплывших кург .  выс.  1 м, 1 из кото
рых, днам.  2,5 и выс. 0,8 м, отстоял на 0,2 км от о с тал ь
ных. В 1977 г. О. Б. Кокориной зарегистрировано уже  
только 6 насыпей овальной формы диаметром от 2 до
6 м -п выс. 0,3— 0,7 м, сконцентрированных па площ. 570 
кв. м. У да ленны й объект  не  найден вовсе. Сохранность  
памяти,  плохая  — за  единственным исключением все 
насыпи ограблены,  берег разру ш ае тся  половодьями.  
С т а р о ж и л  этих мест В. С. Лесин еще В. С. Синяеву  
ра сска за л  о нах одках  в кург. орнаментированной кера-
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м ш и ,  украшений,  орудий труд а  и пр. (680; 677, № 2 ;  
161, с. 207, рис. 19; 140, №  204; 250; 251).

931. Асиновское поселение (Асиновскос  древнее се
ление) .  По словам ж и те л я  п. М ол чан ова  А. С. Гладути- 
са, ок. 15 западин имеется в т. н. «К аш тыко ко м борше» 
у г. Асино (680;  677, рис. 1—5; 140; №  236).

932. Вороно-Пашнинские находки (Вороно-пашинские 
находки) .  Бронзов. ,  железн .  щска(?) .  У д. Вороно-Паш- 
ня на прав,  берегу р. И татк и  — лев.  притока р. Чулы
ма, у бывшей мельницы Миш уко вых при земляных ра
ботах находили медные предметы (140, №  233).

933. Калмакская курганная группа. Разв .  средневек. 
Находится  на мысу прав,  надпойменной террасы р. Чу
лыма  выс. 5— 6 м, граничащей на этом отрезке  с Калмац- 
кой курьей,  в 2,5 км к Ю З  от д. К ал м ак и ,  ок. кладби
ща.  На  пересеченной площ. в 41700 кв. м отмечена 181 
кург. насыпь округлых и овальны х очертаний диам.  от
2,5 до 8 м и выс. 0,25— 1,5 м. К а ж д а я  сопровождается
2 —4 ям ами  или  ровиками.  Бо льш инств о  со следами ог
рабления .  Памяти,  откры т в 1974 г. В. А. Дремовым 
(19).

934. Куяновское поселение ( К уя н овска я  стоянка).  
Неолит ,  ран. бронзов.  пек. Находится  на мысу выс. 8— 
10 м прав,  террас ы р. Ч у л ы м а ,  в 100 м к Ю  от кладбища 
ша,  расположенного  н а  юго-зап.  ок раи не  с. Куяново, 
чго стоит на 19-м км выше с. Первомайского .  Разруше
но карьером от добычи песка и прокладкой дороги. От
крыто в 1977 г. О. Б. Кокориной (Б еликово й) ,  собрав
шей продукцию и отходы каменной .индустрии!, фрагмен
ты керамики. Культ,  с. в шурфе достигает 0,35 м (251; 
254, с. 236).

935. Городище (?) Куяново. По сообщению местного 
ж и те ля  Ф. Т. Шир ямов а ,  «... в Куяново в конец улицы, 
на горе, у озера  раньше был городок.  Там яма  на яме; 
заметно,  где дома стояли,  где выход...». В настоящее 
время памяти,  р а с п а х а н  (19).

936. Тартыковская курганная группа (Тартыковское 
древнее  селение).  В ш и жмем течении р. Яя — лев. про
тока  р. Ч ул ыма ,  ме жд у  ее прав,  берегом и оз. Звездин- 
ка, в 6 км от брошенной д. Р ассвет  на  площ. ок. 1000 
кв. м распределены многочисленные небольшие округ
лые за па дин ы от поздних жил.  Р я до м  с ними зафикси
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ровано -несколько возвышенностей.  При копке силосных 
ям местные жи те ли находили здесь человеческие чер е 
па и кости (767, 757, № 6 3 7 ) .

937. Семеновское селище I (Семеновское древнее се
ление I).  Ж е л е з н .  пек (?) .  Находится  на мысу прав, 
террасы р. Яя — лев. чулымского притока,  за С а в е л ь е в 
ским л уж к ом ,  в 2,5 км к СВ от с. Семеново,  вверх по р е 
ке. Н а  памяти,  з а ф и к с и р о в а н о  7 зап адин округлых очер
таний с в а лик ам и по периметру дл.  30— 70 м. В 1954 г. 
обследовано Р. А. Ураевым-, в 1980 г. — О Б. Б е л и к о 
вой. Есть сборы керамики (767; 757, № 6 3 3 ;  788, с. 77, 
83; 41).

938. Семеновское  селище II (Семеновское древнее се
ление И ) .  Ж елезн .  век. Находится  па том же прав,  ко 
ренном берегу р. Яя, в 3 км к С З от с. Семеново.  Состо
ит из 5 зап адин  от 7 до 26 м по периметру.  Некоторые 
имеют ориен тированные к 10 выходы,  вокруг которых 
отмечена обвал овка .  Обследовано,  к а к  и в предыдущем 
случае, Р. А. Ураевым и О. Б. Беликовой.  В 1971 г. А. Р. 
Кимом на Семеновских селищах II, III и городище соб
рана разн овременн ая  ке рам ик а  железн .  века (767; 
757, №  634; 16; 41).

939. Семеновское  селище III (Семеновское древнее  се
ление I I I ) .  Ж ел ез н .  век. Р а спо лож ен о  д алее  по н а д п о й 
менному берегу р. Яя вьгс. 15—20 м (по др. данным,  
25— 35 м) ,  в 3,2 км к  С З  от с. Семеново.  Состоит из  10 
западин с обваловкой по периметру.  Обследовано Р. А. 
Ураевым, А. Р. Кимом п О. Б. Беликовой.  (767; 757, 
№ 6 3 5 ;  16; 41).

940. Семеновское  городище. Позд.  средневек.  Н а х о 
дится на мысу прав,  коренного  берега р. Яя, в 3,5 км 
выше (к С З )  д. Семеповки и в 1 км ниже каменного 
моста у д. Большедорохово.  С Ю З  укреплено валом дл. 
37 м, шнр. 5,6 м, выс. 1,5 м и рвом дл. 45 м, шир. 4,3 м, 
глуб. 1,3 м, за  которыми сосредоточены 11 — 12 подпря- 
моугольных зап адни  с обваловкой диам.  3— 8 м при 
глуб. 0,5— 0,8 м. Мощн.  культ,  с. — 0,3— 0,4 м. Городи
ще впервые обследовано Р. А. Ураевым в 1954 г., затем 
А. Р. Кимом в 1971 г. и О. Б. Беликовой в 1980 г. С о б 
раны куски ш ла к а ,  поздиесредневек.  к е р а м и к а  (767; 
757, № 6 3 6 ;  16; 40).
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941. Семеновское селище IV. Поздн.  средневек .  (?).  
Ра спо ложе н о  в 12— 13 м к  Ю В  от пре дыдущего  горо
дища.  На счи тывает  8 распределенных вдоль берега  з а 
падин днам.  от 3,5 до 7,5 м, 3 из них — ам о р фн ы х  очер
таний (40).

942. Большедороховское городище. Поздн.  средневек. 
Ра спо ложе н о  па  мысу прав,  коренного берега р. Яя, в
1.5 'Км от ее современного русла,  в 2 км выше моста у
д. Большедорохово.  Укреплено валом шнр. 4,7 м, выс.
1 м н рвом шир. 3,5 м, глуб. 0,9 м, ос тав лящ им  проход в
2 м. Сл або  фиксируется  ок. 11 западин.  Культ.  с. — 
0.35—0,43 м. Памяти,  обследован Р. А Ур аевы м в 1954
г. и О. Б. Беликовой в 1978 г. Зн ач ит ельн о разрушен 
(767; 757, №  629; 751, с. 499, 500; 253).

913. Болыиедороховская курганная группа (Больше- 
Дороховский курганный могильник) .  Р а с п о л о ж е н а  на 
прав, те ррасе  р. Яя, недалеко  от предыдущего  памяти. 
Согласно информации местных жителей,  насыпи рас
пределены вдоль  к р а я  берега отде льн ыми  группами. 
Отмечены околокург.  ровики. В 1978 и 1983 гг. О. Б. Бе
ликовой не найдена  (767; 757, № 6 3 0 ;  253).

944. Большедороховские находки (Большедороховское  
селище).  Неолит  (?).  На  территории с. Большедорохо-  
по, расположенного  на лев. берегу р .  Яя, местные Ж ’И- 

телп находили каменные наронечники стрел  и топоры.
3  1978 г. О. Б. Беликовой памяти,  не об на руж ен (767-
757, № 6 3 2 ;  253).

945. Городище К а у т а тк а  (Бо льшедо рох овс ко е  городи
ще) .  Ж елезн .  вок. М е ж д у  с. Бол ьш едоро хо во  и д. Воро- 
нипа-Яя,  ра спо ложе нными по лев. берегу р. Яя,  проте
кает  небольшая рч. К ау т а тк а  ( К у т а т к а ) ,  на лев.  берегу 
которой выс. 18—20 м, в 0,5— 0,6 км к Ю З  от с. Больше
дорохово в 1955 г. Г. В. Трухни за ф и к си р о в ал  городище. 
Оно имеет форму неправильного четырехугольника,  за 
щищенного с СВ дугой в а л а  и рва глуб. 0,9 м. Отмече
ны 2 за пад ины  подчетырехугольных форм со сторонами 
от 6 до 10 м, глуб. 0,4— 0,5 м. В сев.-зап. части памяти, 
о бнар уже ны кости жи вотны х п обломки неорнаментнро- 
ванной ке р ам и к и  (744; 751, с. 499).

946. Воронина-Яйские находки II. П ал ео ли т  (?) .  В 
1955 г. в д. Вороиина-Яя на лев.  берегу р. Яя при копке

к о л о д ц а  на глуб.  7— 9 м об на руж ены  бивень мамонта  и
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каменное орудие (?). (257, №32,  колл. №299;  751, с . 499;
11, с. 137).

947. Арышевская курганная группа* (Арышевский 
курганный могильник).  По сообщению Р. А. Ураева о 
1954 г., лишь известно, что на прав, берегу р. Яя, между 
Большедороховской кург. группой (№943 ) ,  местона
хождение которой точно не указано, и д. Арышевокой 
имеются курганы (767; 757, № 631).

948. Арышенское 1 селище. Средневек. (?). Находит
ся на мысу прав, материкового берега р. Яя выс. 5— 
10 м, п 4 км выше моста у с. Большедорохово, прим. в
2 км выше Болыиедороховского городища, рядом с Ары- 
шевской «урьсй, o i k . дороги. На селище' отмечены 9 
овальных запад,ни со сторонами от 2 до 8 м при глуб. 
0,2—0,4 м, 4 из которых (по др. данным, 3) обладают 
выходом дл. 1 м. В 1978 г. первооткрывателем памяти. 
О. D. Кокориной заложен шурф в жил., где прослежено 
ок. 5 см культ, с. (253; 252; 255, с. 231).

919. Арышевское городище. Железн.  век. Расположе
но на длинном мысу выс. 15 м того же берега р. Яя, в
0,6 —0,7 км выше предыдущего памяти. С напольной 
стороны фиксируется ров шир. 2.2—2,9 м, глуб. 1 м, з а 
щищающий 7 округло-овальных западин с разм. сторон
4,2— 10 м при глуб. 0,2—0,4 м. Открыто в 1978 г. О. Б. 
Кокориной, заложившей шурф (в одной из западни, где 
прослежен культ, с. в 16 см и найдены фрагм. исорпа- 
мептироваипюй керамики и половинка папрясла (253; 
252; 255, с. 231).

950. Арышевское II поселение. В 100 м вышеописан
ного городища по прав, надпойменному берегу р. Яя, 
достигающему здесь выс. 15 м, расположено И пос. На 
площ. 600 кв. м рассредоточены 12 западин, 4 из кото
рых вытянуты по кромке террасы, а остальные — в ее 
глуб. Они имеют округлые очертания диам. 4,5—7,5 м 
и глуб. 0,3—0,4 м. Мощи, заполнения объекта — 13 см. 
Открыто в 1978 г. О. Б. Кокориной (253; 252; 255, с. 231).

951. В оротш а-Я йское местонахождение. Поздн. сред
невек. (?).  В обрыве лев. надпойменной террасы р. Яя, в 
верхнем конце брошенной ныне д. Воронина-Яя в 1955 г. 
Г. В. Трухнным отмечен культ, с. и обломки керамичес
кой посуды (751, с. 499).
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952. Воронина-Яйская находка I (Воронино-Яйское 
селение). На лев.берегу р. Яя, в 2,5 км- (по др. данным,
3,5 км) выше бывшей д. Воронина-Яя в 1954 г. найден 
крупный обломок глиняного сосуда с гребенчатой орна
ментацией (767; 757, № 6 2 8 ) .

953. Большежировская курганная группа (Воронино- 
Яйский курганный могильник).  Поздн. средневек. На
ходится на лев. 'надпойменном берегу р. Яя, рядом с ее 
старицей, в 2 км от с. Большежирово и в 3,5 км от 
л.Ягодной против течения, около и на территории бро
шенного пионерлагеря. На площ. 4200 кв. м распреде
лено в виде 2 скоплений 20 кург. насыпей днам. 4—9 м, 
выс. 0,5— 1 м. Имеются ямы у оснований. Могильник 
показан А. Р. Киму в 1971 г. местными жителями. В 
разрушенном кург. им обнаружены пережженные кости 
и 2 серьги. В 1978 г. О. Б. Кокориной вскрыт 1 кург. Со
хранность памяти, плохая (16;252).

954. Спасояйское поселение. Находится на лев. над
пойменном берегу р. Яя выс. 5— 6 м, в 5 км к СВ от
д. Спасояй'ской, рядом с оз. Гараниным и оз. Кулико
вым, в местечке Листвнчи (по др. данным, Листинга). 
Шестнадцать подчетырехугольных западин распределе
ны в линию на 315 м вдоль кромки террасы (744; 751, 
с. 498).

955. Спасояйское местонахождение. В 4 км от д. Спа- 
сояйской, в обрыве лев. надпойменного берега р. Яя выс. 
15— 18 м, в 1 км от Спасояйского поселения, в 1955 г.
I .  В. Трухпиым зафиксирован культ, с. и найдены 
фрагм. керамики (751, с. 498).

956. Большеозерская курганная группа I (Болыне- 
озерский курганный могильник).  Расположена на высо
кой лев. надпойменной террасе р. Яя, в 3 км к  СЗ от 
ерошенной д. Барнашево по дороге на луга Старой Яи 
и имеет местное название Подмогпльник. На  площ. ок. 
2800 кв. м Г. В. Т-рухиным в 1955 г. отмечено 39 кург. 
максимальным диам. 5,5 м и средней выс. 0,6—0,7 м. 
Рядом с некоторыми зафиксированы ямки. Одна насыпь 
повреждена (744; 751, с. 497—498).

957. Большеозерская курганная группа II (Больше- 
озерский курганный могильник И).  Находится в 138 м 
к Ю от вост. оконечности предыдущего памяти, и состо
ит из 6 кург. такого ж е  типа (744; 751, с. 497—498).
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958. Барнашевские находки. Бронзов., ран. железн. ве
ка (?).  На левобережье р. Яя, в окрестностях брошен
ной д. Барнашево,  в местечке Шелудивый колок в 1943 г. 
при впашкс поля были обнаружены бронзов. котел, 
бронзов. проушный топор н чаша, позже утерянгные. По 
словам местных жителей, при земляных сельскохозяй
ственных работах п возведении овощехранилища чахо- 
дили предметы домашней утвари: горшки, чаши и пр. 
Г. В. Трухиным в 1955 г. на месте находок памяти, не 
зафиксирован (744; 751, с. 497).

959. Усманские находки. Ок. д. Усманки, располо
женной на пращ, берегу р. Яя, учителем В. Токаревым 
май дон о 4 фрагм. керамики. В 1978 г. место безуспешно 
осмотрено В. А. Рябцевым (Инвентарная книга № 10 
МАЭС ТГУ, колл. 7388).

960. Городище Мазалово (IIjirapcKoe городище). 
Средневек. Находится на высоком лев. надпойменном 
берегу р. Яя, в 2—3 км северо-западнее д. Мазалово и 
имеет форму неправильного четырехугольника. С 10 и
3 защищено рвом глуб. 15—20 см и валом щир. 2 м, выс.
1,3— 1,4 м. В 40 и 80 м к  ЮВ находятся еще 2 неболь
ших рва или оврага.  Центр, часть городища возвышена 
на 15— 20 см. Зафиксировано' 8 глубоких западин разм. 
2 x 2  м и глуб. 0,5— 1,5 м. Памяти, открыт в 1955 г. 
Г. В. Трухиным, обнаружившим на нем 3 фрагм. кера
мики. Большая часть городища распахана (744; 751, 
с. 495, 497).

961. Чепракское I поселение. Расположено в 0,3— 
0,4 ,км от животноводческой фермы с. Семеново, что сто
ит недалеко от устья р. Яя, вверх по лев. материковому 
берегу р. Чулыма выс. 15 м, у подножия которого р ас 
кинулось болото Чепрак. Зафиксировано 7—8 западин 
округлой формы диам. 2— 3,5 м, глуб. 0,2—0,3 м. Мощи, 
заполнения котлована жил. — 18 см. Открыто и обсле
довано О. Б. Кокориной (Беликовой) в 1978, 1980 гг. 
(253; 40).

962. Чепракское II поселение. Находится >в 0,4 км по 
тому же берегу против течения р. Чулыма от предыду
щего. памяти.,  на маоу выс. 5— 7 м. Насчитывает ок. 5 
западин с дл. сторон 2,5—4,5 м и глуб. 0,3 м. Мощи, 
заполнения — 17 см. Открыто и обследовано О. Б. Ко
кориной (Беликовой) в 1978 и 1980 гг. (253; 40).
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963. Цыгановское поселение. Неолит, бронзов., ран. 
железн. века, ран. средневек. Находятся в левобережной 
пойме р. Чулыма,  на останце дл. 0,27 км, выс. 3—7 м, 
ограниченном с СЗ болотом и имеющим местное назва
ние Высокая грива. К нему подходит дорога из с. Цыга- 
ново, расположенного в 2 км к ЮВ на 'надпойменной 
террасе. В 1978 г. О. Б. Беликовой на  протяжении 150 м 
вдоль останца собраны находки эпох неолита,  бронзы, 
ран. железа и ран. средневек., а в заложенных 4 шур
фах общ. площ. 1,2 кв. м отмечен культ, с. мощи. КЗ-  
46 см. Памяти, значительно нарушен карьером по добы
че песка (252; 255, с. 231).

964. Берлинское поселение*. Адрес крайне противо
речив. В 1971 г. А. Р. Ким со -слов местного жителя 
И. М. Тимофеенко зафиксировал информацию о поселе
нии в окрестностях д. Берлинки. На  их схеме памяти, 
отмечен рядом со старицей, которая находится на прав, 
берегу приустьевой части р. Куль (Куя) — лев. притока 
р. Яя. Но с др. стороны эта старица смыкается с лев. 
чулымским притоком р. Берлой, на лев. берегу которой 
стоит д. Берлинка.  Это исключено, так  как р. Берла и 
р. Куль отстоят друг от друга на несколько десятков км 
и расположены по разные стороны р. Яя. (16).

965. Зырянская курганная группа (Зырянский кур
ганный могильник).  Поздн. средневек. Находится рядом 
с п. Причулым.ским (Сельхозтехника),  в 3 км ниже 
п. Зырянского,  на лев. надпойменной террасе р. Чулыма. 
Выс. берега — 4—5 м. Памяти,  открыт А. П. Дульзоном 
в 1951 г. В 1978 г. О. Б. Кокориной описаны 21 тесно 
сосредоточенные кург. насыпи диам. 3— 8 м при выс. 
0,5— 1 м, сопровождаемые ямками у оснований. Вост. 
часть могильника разрушена огородами, на которых ме
стные жители находили человеческие кости и предметы 
погребального инвент. (140, №  180; 253).

966. Зырянское поселение (Зырянское древнее селе
ние). Группа жил. западин отмечена в 1951 г. А. П. 
Дульзоном на территории Зырянской поселковой боль
ницы. В 1978 г. О. Б. Кокориной уже не найдены, по
скольку место застроено (140, №  181; 253).

967. Зырянские находки. Неолит, бронзов., железн. ве
ка (?). При подмыве лев. берега р. Чулыма в'черте 
п. Зырянского в нач. века находили кости, а также
54



«предметы из кости, камня и меди». Возможно предпо
ложить здесь в прошлом существование могильника 
(192, с. 38).

968. Богословская курганная группа (Богословский 
курганшый могильник).  Поздн. средневек. По устному 
сообщению, находится «а  левобережье р. Кия — лев. 
чулымского притока, в 1 км от д. Богословкп, на берегу 
рч. Марчик. Местными жителями 1 кург. был раскопан, 
где обнаружены нож, топор, железн. и костяные нако
нечники стрел, серьги, бусы. Памяти, кем-то был обсле
дован: в фондах ТО КМ хранится незаппвентаризиро- 
ваниый наконечник стрелы из кости, надпись на пакете 
которого указывает на принадлежность к отмеченным 
кург. (758; 757, №  627).

969. Богословское поселение. Железн.  век. В ТОКМ 
хранится колл, с «Богословского поселения». Она собра
на в 1954 г. Р. А. Ураевым и состоит из 9 фрагм. кера
мики эпохи железа.  Возможно происхождение этих н а 
ходок с одноименного селища бассейна р. Оби — № 240 
(257, №  43, колл. № 2252).

970. Иловское селище (Иловскнй курган).  Раи. сред
невек. В 0,6 км к  ЮЗ от с. Иловка,  на пойменном бере
гу рч. Чичка находится останец дл. 75 м, шир. 32 м и 
выс. 2— 5 м, хорошо заметный окрест и давно известный 
местным жителям как захоронение хана Кучума. И н 
формация о находках керамики, медной посуды, чере
пов зафиксирована в 1954 г. Р. А. Ураевым, в 1958 г. — 
в письме жительницы д. Красноярский Рейд, Е. И. Пла- 
хиной в ГИМ (копия хранится в ТОКМ),  в 1974 — 
В. А. Дремовым.

В 1978 г. О. Б. Кокорина обнаружила на останце сели
ще из 29 (по др. данным, из 27) округло-овальных з а 
падин, занимающих площ. в 450 кв. м как па его плос
кой вершине, так и на склонах. Дл.  их сторон от 1 до 
6 м, глуб. 0,15—0,4 м. Мощи, заполнения объекта — 
0,3 м. Зафиксирована керамика 2-й полов. I тыс. н. э. 
Грабительские ямы в западинах достигают глуб. 2 м 
(758; 257, оп. 4 , № 311; 19; 253; 252; 255, с. 231).

971. Иловские находки. Железн.  век (?). В юго-зап. 
части с. Иловка,  расположенного на прав. берегу 
р Четь — прав, притока р. Кия, впадающей слева в 
р. Чулым,  на мысу коренного берега, ок. автотрассы З ы 

55



рянское—Тегульдет в 1978 г. О. Б. Беликовой обнару
жены 3 фрагм. «еорнаментированной керамики (253),.

972. Иловская курганная группа II (Иловский курган- 
iiuii могильник, Иловский курганный могильник II). 
Ран., разв. средневек. Расположена в юго-вост. части 
с. Пловка,  рядом со складом, на прав. надпойменной 
террасе р. Четь, между ее кромкой и трассой Зырянка— 
Тегульдет, прокладкой которой состоянию памяти, на
несен значительный ущерб. В 1978 н 1980 гг. О. Б. Ко
кориной ('Беликовой) зафиксировано 10— 11 сохранив
шихся кург. насыпей округло-овальных очертаний, 2 из 
которых отстоят в 38—40 м к  ЮВ от осн. скопления. 
Диам.  — 4,2—8,2 м, выс. — 0,4—0,8 м. Налицо околокург. 
ямы. Тогда же 1 кург. был вскрыт. Все насыпи имеют 
старые грабительские раскопы.

Памяти, раскапывался И. А. Чернышевым в 1940 г., 
обследован А. П. Дульзоном в 1951 г. Р. А. Ураевым в 
окрестностях с. И ловка описаны 2 кург. группы, по ад
реса их очень противоречивы, и обследовал ли он опи
сываемый памяти. — неизвестно. Неясно и отношение 
к этой группе Зколл.  с «Иловского курганного могильни
ка» из ТОКМ, 1 нз которых сформирована Р. А. Урае
вым ,в 1954 г., а происхождение 2 др. неизвестно. Отме
тим лишь хронологическую близость этих колл., с мате
риалами О. Б. Беликовой (27; 758; 767; 757-II; 257, №32,  
43, колл. № 288, 289, 2266; 140, №  182; 655, с. 195; 253; 
305, № 152; 40; 42, с. 165).

973. Иловское городище II (Иловское городище). 
Разв.,  поздн. средневек. Расположено к ЮВ от с. Илов- 
ка, в 0,2 «м выше предыдущего памяти, по прав, терра
се р. Четь, в вершине ее длинного узкого мыса. Среди 
местных жителей известно под названием «Городок» 
или «Сабля». С 2 сторон защищено высокими валами. 
Западины визуально не прослеживаются.  Устная ин
формация о городище была в 1940-х гг. зафиксирована 
В. С. Спняевым. В 1978 г. при его обследовании О. Б. 
Беликова обнаружила керамику (27, с. 4; 28, с. 4; 680; 
758; 757-11; 140, № 183; 253).

974. Иловское городище I. Согласно кратким данным 
Р. А. Ураева 1950-х гг., должно находиться на правобе
режье р. Четь — прав, притока р. Кия, вверх по курье
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от с. Иловка.  В 1978 г. О. Б Кокориной не найдено (758; 
253).

975. Иловская курганная группа I. Как и в предыду
щем случае, информация очень краткая и содержится 
лишь у Р. А. Ураева. По его записям, кург. имеются в 
окрестностях с. Иловка,  выше по курье от городища 1, 
где они рассредоточены вдоль кромки ее берега. В 
1978 г. О. Б. Кокорина памяти, не обнаружила и связа 
ла его исчезновение с прокладкой автодороги (758; 
253).

976. Умайское городище. Железн.  век. Расположено 
на возвышенности лев. берега лев. чулымского притока 
р. К"я,  в 5 км от д. Красноярки, на курье Умай (Улай).  
Защищено рвом. По данным В. М. Флоринского, с па
мяти. известны сборы керамики, медных и железн. изде
лий (776, с. 82; 140, № 184).

977. Умайская курганная группа (Умайские курганы).  
Находится па площ. и ок. предыдущего иамятн. П о
скольку информация исходит от В. М. Флоринского, ко
торый часто городища называл «курганами», то в суще
ствовании этого памяти, есть определенные сомнения 
(776, с. 84; 140, № 185).

978. Окунеевское городище (Акунейское городище). 
Адрес не совсем ясен: «...в Туендатском участке, на р ас 
стоянии 4 км от выселка Акуней («Окунево»), па речке 
Акуней». Р. Туендат впадает в р. Кия слева, а д. Окуне- 
ево стоит на прав, кийском берегу. Городище расположе
но на возвышенности между озером и рч. Акуней и защи
щено валом (776, с. 82; 140, №  186).

979. Тукайская курганная группа (Тукайский курган
ный могильник).  По устному сообщению А. Т. Колички- 
на, находится в 5—6 км от д. Тукай, расположенной на 
прав, берегу р. Кия. Состоит примерно из 15 кург. (758; 
757, № 626).

980. Шиняевская курганная группа (Шнияевские кур
ганы). Находится на левобережье р. Кия, и 2—2,5 км 
вверх по течению этой реки от д. Шипяе.во, расположен
ной на лев. берегу лев. кийского притока р. Кубидат 
(Кабидат) .  Кург. имеют овальную форму и небольшие 
разм. Данные об этом памяти. В. М. Флоринского кон
ца XIX в. подтверждены местными жителями в 1953 г. 
(776, с. 82; 140, №  187; 765).
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981. Кендерлинская курганная группа (Кендсрлинс- 
кие курганы).  Расположена на р. Кендерла (Оеиновка),  
впадающей слева в лев. чулымский приток р. Кия, не
далеко от д. Беловодовки (140, № 188).

982. Уйдановское городище. Разв.  средневек. Нахо
дится на прав, надпойменном берегу р. Чулыма выс. 7— 
10 м, омываемом с Ю от городища курьей Пыштой, ,в
2 км ниже с. Уйданово (бывшей д. Курган),  в 140 м юж
нее трассы Первомайское — Березовка,  западнее доро
ги на луга. Хорошо заметны ров шир. 3,6 м, глуб. ок. 1 м 
и вал шир. 4,6—4,8 м, выс. 1— 2,5 м (по др. данным, 1 —
4 м), (концами смыкающиеся с кромкой террасы. На 
площ. городища отмечены 28— 30 бессистемно распреде
ленных западин округло-овальной формы с разм. сторон 
от 2 до 8,8 м н средн. глуб. 0,2—0,4 м.

Перв. устные сведения о памяти, отмечены в 1946 г. 
В. С. Снняевым, затем — в 1974 г. В. А. Дремовым. 
Впервые обследовано городище в 1977 г. О. Б. Кокори
ной, которой удалось найти керамику нач. 11 тыс. н. э. 
Памяти, разрушается осыпью и грабительскими раскоп
ками (680; 140, № 179; 19; 251; 254, с. 236).

983. Уйдановское селище. Разв.  средневек. (?) В ви
де 2 скоплений жил. западин расположено ок. одноимен
ного городища; 32 объекта — к В от рва и 4 — в 20 м 
к 3 от него же, в 16 м от кромки прав, чулымской тер
расы. Имеют такой же вид, как и объекты на городище: 
дл. 2,9—4,2 м, шир. 2,8—4 м и глуб. 0,3— 0,4 м. Селище 
открыто в 1977 г. О. Б. Кокориной. Возможно, оно одно
временно городищу (251).

984. Уйдановская курганная группа (Уйдановский 
курганный могильник).  Рядом с зап. участком рва горо
дища (JVIs! 982) имеются 2 кург. овальной формы диам. 
от 2,8 до 4,8 м, выс. 0,4 м, а в 26 м (по др. данным, в 
16 м) к 3 от них — еще один таких же разм. Все имеют 
следы грабительских раскопок. Обследованы в 1977 г. 
О. Б. Кокориной.

Устные сведения о кург. группе в окрестностях 
с. Уйданово получил в 1946 г. В. С. Синяев. Возможно, 
речь шла о вышеописанных объектах (680; 140, № 178; 
251; 254, с. 236).

985. Городокское IV поселение (Городокская II стоян
ка).  Неолит. Расположено на мысу прав, надпойменной
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террасы р. Чулыма выс. ок. 12 м, ограниченном с ЮЗ 
курьей этой реки, в 2,6 км ниже с. Городок (бывшей 
д. Змеинки),  недалеко от дороги на с. Уйданово. В 
1977 г. О. Б. Кокориной здесь обнаружены кремневые 
отщепы и культ, с. мощи. 0,22 м. Поселение разрушает
ся эксплуатацией дороги 'И осыпыо берега (251).

986. Змеинкииская курганная группа (Зменнкинский 
курганный могильник).  Разв.  средневек. Находится в 
0,7 км вверх от прерыдущего памяти, по прав, коренно
му берегу р. Чулыма выс. 12— 15 м, омываемом на этом 
отрезке курьей, в 1,8 км ниже с. Городок (бывшей 
д. Зм сними), недалеко от дороги па с. Уйданово. Всего 
на площ. прим. 9000 кв. м отмечено ок. 64 (по др. дан
ным, 30—40) округло-овальных кург. насыпей диам. от
2 (по др. данным, 4,7 м) до 8 м при выс. 0,3—2 м (по 
др. данным, 0,4— 1 м),  сопровождаемых ямками глуб. 
0,2—0,3 м. В южн. частш могильника зафиксирована 
обособленная группа из 7 кург.

Памяти,  известен с 1946 г. от В. С. Снняева. В 1960г.
3 кург. были раскопаны В. П. Матющенко. В 1977 г. мо
гильник обследовался О. Б. Беликовой, а в 1980 г. ею же 
вскрыты 8 кург. (680; 140, № 176; 391; 251; 40; 42, 
с. 165; 43, с. 185).

987. Городокские находки (Городокская I стоянка). 
Неолит. В 180—280 м выше по прав, чулымской террасе 
от Змеишкинакой кург. группы, в 1,5 км вниз от с. Горо
док, рядом с дорогой на с. Уйданово, на протяжении 
100— 130 м вниз от жил. № 4 Городакского III селища, 
в осыпи берега, достигающего здесь выс. 12— 14 м, в 
1977 г. О. Б. Кокориной найдены кремниевые ножевид
ные пластины и отщепы (251; 254, с. 237).

988. Городокское III селище. Разв.,  поздн. средневек. 
Находится на месте предыдущих находок, в 2—4 м от 
кромки прав, коренного берега р. Чулыма. Занимает 
площ. в 210 кв. м и состоит из 4 западин подчетырех- 
угольной формы шир. 3,7— 4 м, дл. 4,2—4,8 м и глуб. 
0,3—0,4 м. Мощи, заполнения объекта — 0,15 м. Д ат и 
ровано первооткрывателем О. Б. Кокориной в 1977 г. се
ред. II тыс. п. э. (251; 254, с. 237).

989. Городокское II селище. Поздн. средневек. Р ас 
положено в 0,9 км выше предыдущего селища по тому
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же берегу, в 0,6 км ниже с. Городок, на мысу выс. 20 м, 
омываемом чулымской курьей. Жил.  объекты на поверх
ности не фиксируются. В 1977 г. О. Б. Кокориной в об
рыве берега и шурфе найдено 23 фрагм. керамики поздн. 
средневек. и прослежен культ, с. мощи, от 15 см до 0,6 м. 
Памяти, частично разрушен прокладкой дороги через 
мыс па луга и осыпью берега (251; 254, с. 237).

990. Городокское I селище. Разв.  средневек. Нахо
дится на прав, коренном берегу р. Чулыма выс. 15 м, 
омываемом протокой Ингара,  в 0,5—0,6 км выше с. Го
родок, по обочинам дороги на с. Бихтулино. На площ. 
15000 кв. м отмечено 77 западин глуб. 0,2— 1м, 53 из ко
торых двухкамсрны, 2 — трехкамерны. - Вдоль берега 
они располагаются в линию, в глуб. — беспорядочно. 
Дл.  двухкамерных объектов колеблется от 4,6 до 10,6 м, 
трехкамерных — до 13,8 м. Однокамерные жил. имеют 
овальную или подчетырехугольную форму с дл. сторон
3— 6,6 м. Выходы тяготеют к СЗ, в противоположную от 
реки сторону.

Селище открыто в 1977 г. О. Б. Кокориной (Белико
вой); в 1977 г., 1978 г., 1980 г. ею же заложены раскопы 
общей площ. 278, 4 кв. м. Раскопаны 4 жил.,  углублен
ные на 0, 1—0,6 м в материк. Мощи, культ, с. на около- 
жнл пространстве — 0,15—0,2 м. По типологии керами
ки и радиоуглероду датируется X—XIII вв. (251; 254, с. 
236—237; 252; 255, с. 231; 40; 247, с. 15).

991. Городище Городок (древнее городище «Горо
док»).  По устным сведениям жителя с. Первомайского 
В. С. Лесина 1946 г., городище имеется у д. Змеинки — 
ныне с. Городка. В 1948 г. т. Куземечев из с. Бихтулино 
сообщил о размываемом половодьями городище на чу
лымской протоке I Inrape, рядом с которым он находил 
человеческие кости и перстень-печатку (может быть, 
за городище он принял Ингарскую кург. группу — 
№ 993). У А. П. Дульзона упоминается городище на 
прав, материковом берегу р. Чулыма,  защищенное ва
лом и глубоким рвом. Очевидно, во всех случаях речь 
идет об одном и том же памяти. В документации 
О. Б. Беликовой, работавшей в этом районе в 1977 — 
1980 гг., городище не упоминается. Не исключено, что 
оно окончательно разрушено осыпью берега (680; 
675— II; 140, №  177).
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992. Ингарское жилище (Ингарское древнее селе
ние). Одиночная западина расположена выше Городо'к- 
ского I селища по пра.в. террасе р. Чулыма,  где послед
ний образует мыс, отходя от русла Ингарокой протоки. 
Имеет подювадратную форму со стороной 6 м, глуб. 
0,75 м и предположительный выход па 3 (по др. дан 
ным, на Ю З) ,  в противоположную от реки сторону (140, 
№ 175, рис. 17).

993. Ингарская курганная группа (Ингарскнй кур
ганный могильник).  Поздн. средневек. В 1,5— 1,6 км вы
ше Городококого I селища (№ 990), в 2,1 км (по др. 
данным, 2,8 км) от с. Городок против течения р. Чулы
ма, на участке его прав, надпойменной террасы . выс.
10 м, называемым Белым яром и омываемым протокой 
Ии га рой, в 10 м от дороги па с. Бихтулино па площ. 
560 кв. м расположена ' группа из 9— 10 округлых кург. 
диам. 2,2—4,8 м (по др. данным, 5—7 м), выс. 0,3—0,6 м 
(по др. данным, 0,5— 1 м), сопровождаемых 9 ямами 
глуб. от 0,2—0,5 до 1 м. Памяти, известен из работы
A. П. Дульзона.  Обследован в 1977 г. О. Б. Кокориной. 
В 1978 г. ею же вскрыт кург. № 6 с 2 погребениями. По 
ннвент. памяти, можно датировать XVI—XVII вв. Мо- 
ппльник разрушается грабительскими раскопками и 
осыпыо берега: на плане А. П. Дульзона отмечено 12 
«ург., О. Б. Кокорина обнаружила уже лишь 9— 10 (140, 
№  174, рис. 17; 251; 252).

994. Бихтулинское поселение. В 0,3—0,4 км вверх по 
тому же чулымскому надпойменному берегу от преды
дущего памяти., в 150 м от современного русла реки, в 
2—2,5 км ниже с. Бихтулино на площ. 160 кв. м в 2 ря 
да вдоль кромки террасы распределены 4 жил. запади
ны подчетырехугольпых очертаний дл. 2,8—4,6 м, шир. 
2,8— 4,2 м, глуб. 0,3—0,4 м. Памяти, открыт в 1960 г.
B. И. Матющенко. Обследован в 1977 г. О. Б. Кокори
ной, заложившей шурф и проследившей заполнение 
жил. в 0,2 м (391; 250; 251).

995. Бихтулинское городище (Биктулинекое городи
ще).  По сообщению местных жителей 1946 г., находится 
на правобережье р. Чулыма,  ок. с. Бихтулино (680; 140, 
№ 173).

996. Бихтулинская курганная группа (Бихтулинский 
курганный могильник).  По данным Р. А. Ураева, «рас
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положен выше дер. Бихтулина, на правом берегу реки 
Чулыма». О кург. у этого же населенного пункта «кило
метрах в 1,5 над Чулымом» сообщил в 1974 г. В.А.Дре-  
мову местный житель Ф. И. Злобин. В 1977 г. О. Б. Ко
кориной могильник выше с. Бихтулино не обнаружен. 
Вполне вероятно, что информация относится к Ингар- 
ской кург. группе (№ 993), находящейся в 2,3—2,9 км 
ниже этого села (758; 757, № 625; 19; 250).

997. Староберезовское поселение*. По сведениям жи
теля с. Зырянского В. И. Авласа,  в 3 км от д. Старой 
Березовки в сторону с. Бихтулино, в 2 км от прав, корен
ного берега р. Чулыма имеется поселение. На  карте не
далеко от с. Бихтулино отмечены две д. Березовки: к СЗ 
и СВ (253).

998. Чердатский «клад». Средневек. В 1902 г. на скло
не горы у п. Чердаты, что расположен на лев. берегу р. 
Чулыма,  найден клад из 9 серебряных изделий, передан
ных в Эрмитаж.  На дне одной из чаш имеется буддий
ская символика (519, ,с. 142— 143, рис. 256—258; 723, 
№ 95; 140, № 170).

999. Чердатские курганные группы*. Информация о 
кург. в окрестностях п. Чердаты,  на лев. берегу р. Чу
лыма, до такой степени кратка и бессистемна, что рас
членить ее па отдельные памяти, невозможно. Остается 
лишь перечислить разновременные отрывочные сведе
ния.

На рч. Чердате — прав, притоке р. Чулыма.  Кург. 
раскопаны в 1863 г. В. Радловым и датируются XVI (?)
— XVII вв. Подробно опубликованы. Оставшиеся объек
ты позже смыты рекой (устное сообщение А. П. Дуль
зона).

На о. Семиколенка (А. П. Дульзон,  1951 г.).
На рч. Чердате,  в устье Чердатской курьи (Р. А. Ура- 

ев, 1953— 1958 гг.).
Вдоль дороги с. Иловка — п. Чердаты, ближе к пос

леднему (источник тот же).
Ок. п. Чердаты. Кург. хорошо видны с воды (инфор

матор из п. Тегульдет, 1970 г.).
В тайге Кырблы-ки (Кырблаки),  рядом с пасекой. От 

п. Чердаты «нужно ехать на лодке, потом километра 2 
идти пешком» (информатор А. С. Чехонацкий из п. Чер
даты, 1974 г . ) .
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Ок. пункта Заготзерна ('источник тот ж е ) .
На  Чехо'нацком мысу стояли 3 кург. В 1940-е гг. их 

раскапывали приезжие и находили кости, бисер, железн. 
копья — источник тот же (905, с. 119— 142; 647, с. 3— 30; 
244, с. 6 , 22, 67; 114, с. 139; 123, с. 211; 161, с. 160; 140, 
№ 171, 172; 758, п. 31, 32; 757, № 624; 167, с. 100; 664, с. 
127; 23; 19; 327, с. 112; 452, с. 50).

1000. КуЧуковская курганная группа (Кучуковскнй 
курганным могильник).  Поздн. средневек. (?) Находит
ся на мысу лев. чулымской террасы, в 1 км от д. Кучу
ково. В. М. Флори иск им в конце XIX в. отмечено 24 
кург., 1 'из которых был тогда раскопан. .Обнаружены 
«человеческие черепа, ножи и медные котлы». В 1933 г. 
вскрыто «погребение кургана».

Возможно, этот же памяти, обследовался в 1974 г. 
В. А. Дремовым.  Им отмечено 17 грабленых кург. диам. 
5—7 м и выс. 0,3—0,7 м. Видимо, часть объектов погиб
ла, поскольку через мыс проложена дорога и его верши
на снята для удобства спуска в пойму (776, с. 82; 140, 
№ 168; 19).

1001. Каштаковская курганная группа П. Поздн. 
средневек. Находится на тупоугольном мысу лев. корен
ного берега р. Чулыма,  в 3,5 км вверх от д. Кучуково, в 
70 м выше бывшем пасекп, близ д. Канггаково. На площ.
1 800 кв. м распределены 15 грабленых округло- 
овальном формы днам. от 2,8 до 10,5 м, выс. 0,7— 1 м, 
сопровождаемых ямками и ровиками. Первые данные о 
памяти, получены В. Л. Дремовым от местного жителя 
Ф. И. Злобина в 1974 г. В 1978 г. он обследован О. Б. Ко
кориной. Возможно, это та же группа рядом с пасекой, 
что описана среди Чердатских памяти. — № 999 (19; 
252).

1002. Каштаковская курганная группа I (Каштаков- 
ский курганный могильник).  Расположена в южн. (по 
др. данным, в юго-зап.) части д. Каштаково, вдоль до
роги на д. Кучуково, проходящей по лев. чулымской тер
расе (758; 757, №  623).

1003. Малиновские находки I. Неолит бронзов. 
век (?) На возвышенности с местным названием «Бо- 
рик» дл. с 3 на В 100 м, выс. 2,5 м, расположенной в ле
вобережной пойме р. Чулыма,  в 1 — 1,5 км к С от бро
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шенной д. Малиновки, что стояла на материковом бере
гу и отделялась небольшой речкой, находилось старое 
татарское кладбище. Указанная у А. П. Дульзона рч. 
Быстрая протекает’ не здесь, а на противоположном чу
лымском берегу. Название «Быстрая», кроме этого, но
сит отрезок р. Чулыма непосредственно ок. кладбища.

При его раскопках в 1972 г. В. А. Дремовым найдены 
каменные отщепы, тесло, обломок каменного орудия и 
фрагменты орнаментированной керамики, залегающие 
на глуб. 2—3 см (17).

1004. Находки Березовый Борик. Железн.  век. В 2 км 
от покинутой в настоящий момент д. Малиновки вверх 
по лев. берегу р. Чулыма,  занятому ложбинами и курья- 
мн, в месте очередного меандра реки находится грива с 
местным названием «Березовый борик». На ней в 150 м 
от берега в шурфе А. Р. Ким в 1972 г. нашел обломки 
глиняного сосуда железн. века — ран. средневек.? (17).

1005. Малиновские находки II. Неолит, бронзов. век 
(?). В 0,55 км к В напрямую от Малиновских находок 1 
(№ 1003) или в 0,45 км,выше их по р. Чулыму и в 140 м 
вглубь от лев. берега' этой реки находится грива дл. 
0,2 км, орннтированная почти с & н а  Ю. На ней име
ются округлые впадины неизвестного происхождения, 
однако крупнее могильных. Впервые грива осмотрена в 
1971 г. А. Р. Кимом, который принял ее за один боль
шой курган. В 1972 г. им и В. А. Дремовым заложено 3 
шурфа общей площ. 8,5 кв. м, глуб. до 1,5 м. Найдены 
отщепы кремня, часть ножевидной пластины, обломки 
керамики. О наличии культ, с. не упоминается (16; 17).

1006. 1007. Малиновские курганные группы I, II (Ма
линовские курганные могильники I, II) .  По сообщению 
Д. П. Славнина 1950-х гг., зафиксированному Р. А. Ура
евым, группы примерно по 10 кург. находятся: 1) на лев. 
берегу р. Чулыма напротив д. Малиновки; 2) на берегу 
курьи, невдалеке от отмеченного населенного пункта (по 
др. редакции, в его юго-зап. части).  Последующие экс
педиции об этих памяти, не упоминают (758, п. 28, 29; 
757, №  621, 622).

1008. Селище Заречная Горка. Ран. железн. век.
1009. Городище Заречная Горка (городище «Буг

ры»). Поздн. средневек. Находились в 2,5 км от р. Чу

64



лыма,  на 5—6 км крутого прав, (по др. данным, лев.) 
берега его прав, притока рч. Черной или Таежной, в 60 м 
от заброшенной д. Заречная Горка, площ. которой ис
пользуется ныне под летние животноводческие фермы 
с. Красная Горка. Городище имело с СЗ дугообразные 
рельефные вал и ров шир. 1 м, 3 или 4 западины па по
верхности. Площ. — 450 кв. м (по А. П. Дульзону) пли 
720 кв. м (по Л. Д\. Сыркиной).  Первые раскопки прово
дились, очевидно, в 1940— 1950-х гг. В 1953 г. памятни
ки обследовал Р. А. Ураев. Позже при земляных рабо
тах местные жители неоднократно находили здесь древ
ние вещи. В Д\АЭС ТГУ хранятся сборы Н. В. Нащоки
на 1961 г. В 1970 г. Л. М. Сыркина раскопала на сели
ще и городище 122 кв. м и вскрыла 4 жил. подпрямоу- 
гольиых форм, с очагами, в одном случае с выходом. 
Мощи, культ, с. — от 0,4 (под валом) до 1,2 м. Много
численный материал распадается на 3 хронологических 
этана: поздняя бронза (молчановская к.),  ран. железн. 
век (татарская к.) и поздн. средневек. Городище XVI—
XVII вв. возникло на древнем селище, причем границы 
последнего, судя по площ. сборов местными жителями 
артефактов татарского облика, намного шире. В 1977 г. 
О. Б. Беликова констатировала почти полную гибель пе- 
расконанной части городища в результате строительных 
работ (161, с. 132, рис. 2; 765; 156, табл. XV— II; 140, 
№ 164; 505, колл. № 6987—А; 721; 581, с. 164, 167- 170, 
с. 119, рис. 2 — 12— 14; 461, с. 146, 149, 150, рис. 1—3— 10; 
567, е. 52, 55; 601; 250; 251; 614, с. 40, рис. 27— 6, 10, 14; 
28—20; 479, с. 26, 39).

1010. Курганная группа Заречная Горка (курганы 
Заречной Горки). На плане А. П. Дульзона ок. зап. ча
сти рва городища отмечены 2 кург. (?) Позже уничто
жены сооружением спуска в пойму (161, с. 132, рис. 2; 
140,№ 165; 250).

1011. Протасовское селище. По сведениям старожила 
с. Черный Яр Н. И. Иваннина, памяти, находится на 
правобережье р. Чулыма,  где-то между брошенными д. 
Заречная Горка и д. Тимофеевкой, в окрестностях д. 
Протасове,  покинутой еще ранее (17).

1012. Красногоркинское селище (поселение Красная 
Горка, Красногоркинское городище).  Ран. железн. век, 
разв., поздн. средневек. Находится на чулымском право-
3. З а к а з  4245. «Археологическая карта Томской области». G5



бережье, на мысу выс. 2—б м прав, берега рч. Муны, у 
устья ее лев. притока рч. Ивановской, в 100 м к ЮВ от 
с. Красная Горка. В 1950-х гг. площ. памяти, достигала 
450 кв. м. Открыт в 1952 г. Л. П. Дульзоном,  обследован 
в 1953 г. Р. А. Ураевым и в 1977 г. О. Б. Кокориной. К 
моменту открытия селище было значительно разрушено 
постройкой моста, в настоящее время уцелевшая тогда 
часть почти полностью уничтожена прокладкой дороги. 
Сохранившийся культ, с. имеет мощи. 10 см. Многочис
ленные сборы керамики относятся к сер. II тыс. н. э. Из 
этой даты выпадает лишь находка бронзов. «скифского» 
котла и копья ран. железн. вела.

В ТОКМ хранятся колл. № 259, 260, происходящие, 
согласно описи, с «Красногоркинских поселения и горо
дища». Тем же  «городищем» обозначена колл. 
№  6988 МАЭС ТГУ, сформированная Н. В. Нащекиным 
в 1961 г. Все они близки материалам с вышеописанного 
селища, с которого, возможно, и происходят. Нельзя от
рицать и наличие 2 памяти, (городища и селища) рядом 
(161, с. 135, рис. 24; 765; 257, №32,  колл. №259,  260; 140, 
№ 163, рис. 16, табл. II—5—8; 505, колл. Яд1 6988; 524, с 
5; 654, с. 119; 788, с. 77, 83; 461, с. 150; 345, с. 30).

1013. Красногоркинский курган. На плане А. П. Дуль
зона северо-восточнее вышеописанного селища нанесен 
кург. В МАЭС ТГУ хранятся сборы Н. В. Нащекина 
1961 г. с «кургана у д. Красная Горка» (140, рис. 16; 
505, к о л л . №  6987).

1014. Курганная группа Туралы (Туралыгский кур
ганный могильник).  В левобережной чулымской пойме 
находится возвышенность дл. 0,3—0,5 км. Ца ней стояла 
д. Туралы, в которой, согласно данным А. П. Дульзона, 
располагалась группа невысоких округлых кург. (140, 
№ 162).

1015. Поселение Туралы. По сведениям информато
ров, на левобережье р. Чулыма,  в 20—50 м от вышеопи
санной возвышенности, где стояла д. Туралы, находится 
грива, на которой есть западины, очень похожие на жил. 
На их памяти на указанном месте строений не бы
ло (17).

1016. Кыцинская курганная группа (Кыцинскнй кур
ганный могильник).  Поздн. средневек., XVIII в. В пра
вобережной пойме р. Чулыма,  в 2 км к Ю от д. Кыиы
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находится ориентированная с 3  на В возвышенность с 
местным названием «Курганчик». По данным Р. А. Ура- 
ева 1953 г., в юго-вост. части этой возвышенности, ок. ее 
кромки в 2—3 ряда (рис. такая планиграфия не под
тверждается) распределены 18 кург. с дл. окружности 
8— 15 м при выс. 1 — 1,2 м. Согласно документации 
В. А. Дремова 1970 г., 6 округлых кург. находятся на 
противоположном сев.-зап. краю «Курганчика» и дости
гают 3—5 м в диам. 'И 0,5— 1 м в выс. Все сопровождены 
ямками по периметру. Один объект разграблен местны
ми жителями в нач. 1950-х гг., др., содержащий погре
бение с берестяным перекрытием, раскопан В. А. Д р е 
мовым. По шгнент. последний датируется XVII — 
XVIII вв. (765; 140, №  160, рис. 60; 23; 305, № 155).

1017. Кьщинское поселение (Кыцинское древнее се
ление).  В юго-зап. части вышеописанного «Курганчика» 
вдоль его кром'кн, по сведениям Р. А. Ураева 1953 г., в
2 ряда расположены 10 западин (44-6) округлых очерта
ний с периметром 10— 12 м при глуб. 0,3 м. В 1970 г. 
В. А. Дремовым на указанном месте отмечено городище 
или жил. с прямоугольным рвом шир. 1 м 'И 2 валами:  
внешним — шир. 1,2 м и внутренним —• шир. 1 м и ме
нее выраженным по выс. (765; 140, № 161; 23).

1018. Бергаевская курганная группа (Бергаевский 
курганный могильник, Берегаевский могильник). 
Средневек. Расположена в 1,5 км выше с. Берегаева,  в
1— 1,5 км от русла р. Чулыма,  в 0,35 км к СЗ огоз .Б ер -  
гай, на лев. берегу левобережного чулымского рука
ва с местным названием « Ржав ая  протока». В нач. 
1950-х гг. А. П. Дульзоном отмечено здесь 29 кург., 
часть которых уже тогда была разграблена.  В 1970 г. 
В. А. Дремов насчитал лишь 17 округло-овальных насы
пей средн. разм. 4—7 м и диам. 0,3—0,7 м, 2 из которых, 
содержащие 4 погребения с трупоположением и 1 — с 
трупосожжением,  были им раскопаны. В 1971 г. разру
шаемый половодьями могильник осмотрел А. Р. Ким. В 
1975 г. из сохранившихся И кург. В. И. Матющенко 
раскопами площ. 422 кв. м, вскрыто 8 . Материалы под
робно опубликованы (168, с. 93; 140, № 158; 23; 16; 429; 
453, с. 261; 328, с. 8 ; 452, с. 30—50; 305, № 157).

1019. Бергаевское городище. Расположено на воз
вышенности лев. пойменного берега р. Чулыма,  где-то
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неподалеку от одноименного могильника. Укреплено 
рвом и валом. Связывается с именем мифологического 
богатыря Баргай атазы — Бергай атэзы (140, №  159).

1020. Новодеревнинское городище. Находится на гри
ве лев. чулымского берега, в 10,7 км от с. Байгалы по 
трассе на с. Зырянское и в  1,5 км от нее к руслу р. Чу
лыма, на месте бывшего пункта Заготскота.  На  поверх
ности выражено рвом, валом и западинами (140,№ 156).

1021. Апкашевская курганная группа* (Апкашевский 
курганный могильник).  В 1950-х гг. Д. П. Славнин 
сообщил о группе кург. между д. Апкашево (Опкашево) 
и д. Навой, вдоль берега небольшого левобережного чу
лымского притока. Позже не найдена (758; 757, № 620).

1022. Байгалинская курганная группа I (Байгалский, 
Байгалинскпй курганный могильник).  По сведениям 
Д. П. Славнина,  находится на левобережье р. Чулыма, к 
ЮЗ от с. Байгалы.  Последующими экспедициями не вы
явлена (758; 757, №  618).

1023. Байгалинская курганная группа II (Байгалин
ский курганный могильник). Согласно сообщению ста
рожила И. Ф. Толбанова 1950-х гг., расположена на 
лев. берегу старичного оз. Байгалы,  вдоль дороги от од
ноименного села до старой переправы через р. Чулым. 
Последующими экспедициями не отмечена (757, №619).

1024. Нижнекитатская курганная группа* (Ннжпе- 
Китатские курганы).  В 6 км от с. Байгалы,  на лугах, в 
0,3 км к 103 (по др. данным, к 3) от того места, где в
1953 г. стоял дом бакенщика и находился Нижне-Китат- 
ский водный пост, отмечено 4 овальных кург. с дл. по 
периметру 6—8 м и выс. 0,4— 0,5 м. Сопровождены око- 
локург. ямами (765; 140, № 155).

1025. Зыряновская курганная группа. В 1 км к СЗ от 
с. Алтайки, на лев. пойменном берегу р. Чулыма, нахо
дилась с. Зыряновка,  покинутая в 1950-х гг. По словам 
ее жителей, на гривах на территории деревни стояли 
кург., насыпи которых были разравнены где-то в нач. 
века. В 1953 г. Р. А. Ураев отмечал пересеченный харак
тер участка, где располагалась д. Зыряновка,  и собрал 
15 неорнаментированных фрагм. керамики (765).

1026. Зыряновское поселение. К 3 от предыдущего 
памяти, по таким же гривам расположено несколько ок
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руглых жил.  западин. В центре одной из них в 1953 г. 
Р. А. Ураевым заложен шурф, в котором на глуб. 0,3 м 
отмечен глиняный пол — ?. (765).

1027. Алтайкинская курганная группа (Алтайкин- 
ские курганы).  Ран. средневек. (?) Памяти, находился 
на лев. надпойменном берегу р. Чулыма, в окрестностях 
д.' Алтайки. По словам старожилов, ,в 1920— 1930-х гг. 
здесь насчитывалось ок. 40 кург., однако к моменту их 
обследования Р. А. Ураевым в 1953 г. сохранились лишь 
единицы: несколько объектов были расположены на тер
ритории кладбища и один с дл. овального основания 
12 м и выс. 1 м — в 40 м к  С от них и в 20 м к 3 от го
родища 1 (согласно описанию Р. А. Ураева) или в 28— 
30 м к ЮЗ от кладбища и в 20 м к В от городища I (по 
плану Р. А. Ураева).  При копке могил па кладбище ие- 
однократно находили железн.,  броизов. и костяные из
делия. Отдельно стоявший кург. раскопан в 1961 г.
Н. В. Нащокиным.  Часть переданных им в МАЭС ТГУ 
находок ориентировочно можно отнести к ран. средне- 
век. В 1980 г. О. Б. Беликова констатировала гибель ос
тавшихся кург. (765; 140, № 154, рис. 15; 505, колл. 
№  6989; 41; 40).

1028. Алтайкинские находки. Поздн. бронзов. век. 
При раскопках Н. В. Нащекнным в 1961 г. Алтайкин- 
ских городища I и кург. группы (№ 1029, 1027) обнару
жены находки поздн. бронзов. века: кельт и нож из 
бронзы, керамика.  В 1973 г. 1 обломок сосуда этого же 
времени найден А. Р. Кимом (505, колл. № 6989; 18; 
170, рис. 2— 7).

1029. Алтайкинское городище I. Поздн. средне
век. (?). Находилось на у^ком, вытянутом к ЮВ мысу 
выс. 1,5—-4 м лев. коренного берега р. Чулыма, омы
ваемого курьей, в 100 м северо-западнсе (по др. дан 
ным, юго-западнее) брошенного ныне с. Алтайки. З а 
нимало площ. 3500—4000 кв. м и было защищено рвом 
с вершины мыса и 2 рвами — с напольной стороны. В 
описании Р. А. Ураева,  открывшего городище в 1953 т.,  
отмечены и невысокие валы, однако на плане памяти, 
они не нанесены, посему их количество и местонахож
дение остаются неизвестными. На укрепленной площ. 
залегали 1 большое и несколько малых углублений. 
Культ, с. достигал 1 м. В 1961 г. городище раскапывал
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Н. В. Нащекин. В 1980 г. О. Б. Беликова зафиксирова
ла полную гибель памяти. Сейчас -прежние ориентиры 
утрачены: местность распахана,  на мысу сооружена си
лосная яма, проложена дорога.

Датировка возможна лишь предположительная — 
в ТОКМ хранится не обладающая точной привязкой 
поздиесредневе-к. керамика из сборов Р. Л. Ураева с 
одного из Алтайкинских: городищ (765; 257, №43,  колл. 
№  2254; 140, № 152, рис. 14; 654, с. 119; 41; 40).

1030. Алтайкинское городище II. Ран. железн. 
век (?). Располагалось на лев. чулымской надпоймен
ной террасе, в сев.-зап. (по др. данным, юго-вост.) ча
сти брошенного сейчас с. Алтайки, где находился скот
ный двор. Две ориентированные перпендикулярно 
кромке берега жил. западины были защищены дугооб
разными рвом и валом дл. 85 м. Культ, с. достигал 
мощи. 1 м 'и был насыщен угольками и фрагм. глиня
ной посуды. Городище открыто в 1953 г. Р. А. Ураевым, 
которому старожилы сообщали о находках на его тер
ритории обломков котлов и наконечников стрел из 
бронзы. К 1961 г., по словам Н. В. Нащекина,  скотным 
двором памяти, был уничтожен. В 1971 г. окрестности 
с. Алтайки осмотрены А. Р. Кимом, зафиксировавшим 
информацию о раскопках в прошлом одного из Алтай- 
кинских городищ, во время -которых находили керами
ку, бронзов. «топорик и молоток». В 1980 г. О. Б. Бели
ковой не найдено (765; 140, №  153, рис. 15; 524, с. 6; 
16; 654, с. 119; 40; 41).
’ 1031. Тазырачевское поселение* (Тазырачев-ское 
древнее селение). Расположено у брошенной д. Тазы- 
рачево, па мысу. Выражено на поверхности округлыми 
западинами, занимающими площ. ок. 450 кв. м (140, 
№ 151).

1032. Китатская курганная группа* (Китатский кур
ганный могильник). Поздн. средневек. Находится на 
оконечности гривки в пойме р. Чулыма,  у юго-вост. ок
раины не существующей ныне д. Китат. Состоит из 11 
(по описанию Р. А. Ураева 1953 г.) или 16 (по его пла
ну) округло-овальных кург. -с дл. периметра 10— 12 м 
и выс. 0,4—0,5 м, сопровождаемых ямками. Р. А. Урае
вым обнаружены человеческий позвонок и обломок 
глиняного сосуда. Три кург. разграблены местными
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жителями,  нашедшими, по их словам, бусы, железн. 'Н 
костяные наконечники стрел и пр. (765; 140, № 150, 
рис. 13).

1033. Поселение Туталы II. На гриве, расположен
ной за пределами бывшей д. Туталы, в 20—50 м ниже 
по лев. берегу р. Чулыма от селища I (№ 1034), име
ются западины. Устное'сообщение (17).

1034. Селище Туталы I (Тутальская Горка).  На воз
вышенности лев. берега р. Чулыма,  в, 4—5 км ниже 
р-ного центра с. Тегульдет стояла д. Туталы (Старые 
Туталы, Кудайлыгэл),  являвшаяся с XVII в. центром 
Тутальской волости и заброшенная к нач. 1950-х гг. 
Это селение, возможно, возникло на более древнем го
родище; по сведениям местных жителей, вокруг 'возвы
шенности с деревней, доминирующей по выс. над  пой
мой, имелся вал.  Культ, с. в обрыве чулымского берега, 
содержащий куски угля и неорнамеитированные фрагм. 
керамики,  отмечали Р. А. Ураев в 1953 г. и В. А. Дре- 
м о в в  1970 г. (765; 140, №  149; 23; 16; 17).

1035. Ергазинское городище I (городище Легостае- 
во). Расположено на прямоугольном мысу прав, терра
сы р. Чулыма,  на территории бывшего Ергазннокого 
лесозаготовительного пункта. Вал и ров глуб. 1,8 м от
секают вершину мыса площ. 1500 кв. м, на которой 
сосредоточены 4 округлые жил. западины, 3 из которых 
залегают параллельно элементам фортификации и пер
пендикулярно им ориентированы. Жил.  объекты окон
турены валиками.  Культ, с., выходящий за границы го
родища, достигает 1,5 м. Памяти,  открыт в 1953 г. 
Р. А. Ураевым, собравшим в осыпи берега керамику и 
лучевую кость человека и отметившим его разрушение 
карьером от добычи глины и -сооружением усадьбы 
(765; 140, №  148, рис. 12).

1036. Ергазинское городище II. Находится на прав, 
коренном чулымском берегу, юго-восточнее Ергазин- 
ского лесозаготовительного пункта. Укреплено рвом и 
валом и содержит 5 жил. западин (757, № 615).

1037. Тигалдинская курганная группа (Тигалдин- 
екпе курганы, могильник Тигалдат) .  Поздн. средневек.,
XVIII в. (?) Расположена на 0,5 км лев. берега рч. Ти- 
галды — прав, притока р. Чулыма, напротив с. Тегуль-
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дет. Четыре кург. вытянуты'в  цепочку с С па 10, дости
гая 6—8 м в диам. и 0,5—0,6 м в выс. С вост. стороны 
объектов — околокург. ровики. Памяти,  открыт в
1953 г. Р. А. Ураевым. Очевидно, им же проводились и 
стационарные работы: в ТОКМ хранится колл, без ука
зания автора и времени формирования,  а в КА ТГУ —
2 черепа, паспортизированные как материалы раскопок 
Р. А. Ураева 1957 г. (765; 140, №  147, рис. 11; 257, 
№  50, колл. № 2282; 305, №  160).

1038. Центрополигонское городище. Разв.  средневек. 
Расположено на остроугольном мысу выс. 14 м прав, 
берега р. Чулыма,  в 30 м от его современного русла, в 
юго-вост. части п. Центрополигон, рядом со школой. С
3 городище обрезано оврагом шир. 40 м, который рас
секает мыс по линии С—10. С сев., напольной стороны, 
чуть выгнутые ров дл. 30 м, шир. 4,5—5,6 м, глуб. 1 м 
и вал дл. 26 м, шир. 5,6—6 м и выс. 0,2 м отсекают вер
шину мыса площ. 900— 1000 кв. м, на которой доволь
но кучно расположены 22 овальные жил. западины. 
Заметно их стремление выстроиться в ряд вдоль всех 
сторон подтреугольиого городища. Дл.  стен — от 2,4 до
5 м, глуб. — 0,2—0,5 м. Памяти,  открыт в 1951 г.
А. П. Дульзоном, обследован в 1953 г. Р. А. Ураевым, 
1970 г. — В. А. Дремовым,  1980 г. — О. Б. Беликовой. 
Их данные по характеристике городища во многом не 
совпадают, в нашем описании использована информа
ция 1980 г. По фрагменту керамики из ТОКМ памяти, 
датируется разв. средневек. (161, с. 131, рис. 6 ; 765; 140, 
№ 1 4 6 ;  23; 40).

1039. Изыргинское городище. Железн.  век. Находит
ся на остроугольном мысу прав, берега р. Чулыма, в 
0,4 км северо-восточнее п. Центрополигон, на месте 
бывшей д. Изырги, ок. озера с тем же названием.  На 
соседнем участке террасы в прошлом располагался 
кирпичный завод. С зап., напольной стороны, защище
но выгнутым рвом глуб. 0,2—0,5 м п валом выс. 0,6— 
0,7 м. Площадка городища возвышена над окружаю
щей местностью. Открыто в 1970 г. В. А. Дремовым, 
собравшим в осыпи берега керамику эпохи железа (23).

1040. Центрополигонское селище. Разв.  средневек. 
Расположено на мысу выс. 10— 12 м прав, надпоймен
ной террасы р. Чулыма,  в 1,6 км выше п. Центрополи-
72



гон и в 3 км ниже брошенной д. Обрыв, ок. курьл Озе
ра. С вост. стороны протекает рч. Остенка. Мыс огра
ничен логом, могущим 'играть в прошлом роль естест
венного фортификационного укрепления. На поверхно
сти заметна 1 западина разм. 8 x 9 , 6 X 0 , 7—0,8 м. Вне 
ее границ культ, с. достигает 0,22 м. Селище показано 
О. Б. Беликовой в 1980 г. местным жителем А. Б. Б о 
рисовым (40).

1041. Остенское городище. Расположено на чулым
ском правобережье, в 3 км к СВ от п. Центрополигон 
через рч. Остенку, на месте населенного пункта 
1930-х гг. Остен, рядом с пасекой. Небольшое по площ. 
городище относится к типу мысовых 'Н укреплено рвом 
шир. 7—8 м п глуб. 1,8—2,2 м. На поверхности отмече
но 6 аморфных западин разм. 3 x 4  м, распределенных 
поровну в 2 ряда. Открыто в 1970 г. В. А. Дремовым (23).

1042. Селище Обрыв I. Железн.  век. Расположено 
на длинном узком мысу прав, террасы р. Чулыма, омы
ваемой на этом отрезке курьей, в 0,7—0,9 км ниже бро
шенной д. Обрыв. Поверхность мыса имеет очень пере
сеченный характер: разбросаны 5 глубоких ям от 
поздн. строений, по зап. краю фиксируется длинное 
возвышение вроде вала,  линии кург. или жил. западин 
с обваловками.  Лишь «а  оконечности мыса сохрани
лась округлая западина,  которую условно можно при
нять за остатки древней землянки. В обнажении берега 
рядом с ней отмечено 17 см культ, с. Селище открыто в 
1970 г. В. А. Дремовым,  обследовано в 1980 г. О. Б. Бе 
ликовой. Часть собранной керамики датируется рубе
жом эр, остальная — средневек. Среди находок есть 
кости стопы человека. Памятник (памятники?) нару
шен поздн. постройками и продолжает разрушаться 
осыпью берега (23; 41).

1043. Курганная группа или селище Обрыв. В 0,35— 
0,45 км от предыдущего памяти, вверх по прав, корен
ному берегу р. Чулыма и на таком же удалении вниз 
от брошенной д. Обрыв в 1970 г. В. А. Дремовым отме
чены либо глубокие жил. западины с высокими обва
ловками, либо грабленые кург. (23).

1044. Городище Девять Братьев (городок «Девяти 
братьев»).  Поздн. средневек. (?) Расположено в 0,2 км

73



от мыса прав, чулымской террасы выс. 10 м, на месте 
покинутой д. Обрыв (Обруб).  Имеет близкую к прямо
угольнику форму, площ. ок. 1200 кв. м и довольно 
сложную планиграфию. С 3 сторон окружено валом 
максимальной выс. 1 м, уменьшающейся по мере приб
лижения к кромке берега, к которой городище примы
кает. О наличии рва единодушного мнения пет:
A. П. Дульзон его подтверждает,  В. А. Дремов — отри
цает. К сев.-зап. углу памяти, примыкает жил. запади
на, обваловка которой, прерванная лишь у выхода на
3, является продолжением или составной частью вала 
городища. Открыто А. П. Дульзоном в 1951 г. В 1970 г.
B. А. Дремовым через вал проложена траншея 1 Х5,4 м. 
Среди местных жителей распространена легенда о 9 
братьях, живших на этом городище (168, с. 93; 161, с. 
129, 131, 132, рис. 15; 257, оп. 3, № 169; 140, № 145; 23).

1045. Селище Обрыв 1 1 . Средневек. В 1970 г.
В. А. Дремовым раскоп в 35 кв. м заложен близ выше
описанного городища, вдоль кромки берега выс. 4—5 м, 
где на поверхности фиксировались аморфные ямы. На 
глуб. 0,3—0,4 м в перемешанных слоях отмечено зна
чительное количество керамики (23).

1046. Новотарлаганская курганная группа (Тарла- 
ганские курганы).  Расположена на лев. берегу р. Чу
лыма, у зап. окраины брошенной д. Новые Тарлаганы. 
Состоит из 2 овальных насыпей с периметром основа
ния 6 м и выс. 0,3 м. Открыта в 1953 г. Р. А. Ураевым 
(765; 140, № 143),

1047. Старошумиловский курган (Тарлагановскиш 
курган) .  Расположен в 1 км к 3 от брошенной д. Ста- 
рошумилово, стоявшей на прав, чулымском берегу. 
Диам.  насыпи — 60 м (по др. данным, 16 м),  выс. —
1,2 м. По местным легендам, в кург. захоронены обла
ченные в воинские доспехи муж и жена из рода Тарла- 
гановых (765; 140, № 140).

1048. Старошумиловское поселение (Новошумилов- 
ское древнее селение). Находится на правобережье 
р. Чулыма, недалеко от брошенной д. Старошумилово, 
на берегу оз. Улуколь. Состоит из 15 западин оваль
ной формы. С памяти, связан ряд местных преданий 
(765; 140, №  142, рис. 59; 23).
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1049. Новошумиловская курганная группа (Ново- 
шумиловский курганный ■ могильник).  Согласно
А. П. Дульзону «...расположен на левой стороне Чу
лыма,  на острове, в лугах дер. Новошумиловой» (140, 
№ 141).

1050. Тюзюнское селище (Тюзюиское древнее селе
ние).  Разв.,  поздн. средневек. В работе А. П. Дульзона 
представлены 2 поселения, открытые в нач. 1950-х гг. 
на лев. берегу р. Чулыма,  в том месте, где находилась 
школа д. Тюзюны. Одно выделено по наличию жил. з а 
падин на поверхности, др. — по обнажению культ, с. и 
сборам керамики сер. II тыс. н. э. в  осыпи берега. 
Вполне возможно, это одни и тот же памятп. (140, 
№ 137, табл. IV—5— 7; 788, с. 77).

1051. Тюзюнская курганная группа I (Тюзюнский 
курганный могильник 1). Поздн. средневек. Адрес про
тиворечив. У А. П. Дульзона,  открывшего памяти, в 
1951 г., и Р. А. Ураева,  обследовавшего его в 1953 г., д. 
Тюзюны, в границах которой находятся кург., отмече
на на  прав, берегу р. Чулыма,  а на карте — на лев. 
Группа вытянута с 3 на В (по др. данным, с ЮЗ на 
СВ) на  площ. до 1200 кв. м и насчитывает 16 (по др. 
данным,  12) овальных насыпей с периметром основа
ния 8— 10 м, выс. 0,5—0,6 м н околокург. ямами. Мно
гие из них ограблены местными жителями в 1929— 
1930-х гг., когда были найдены остатки седел, медные 
котлы, железн. топоры и др. позднесредневек. иивент. 
Отмечено применение бересты в погребениях.

В 1970 г. Э. Л. Львовой сообщили о «буграх» в 
центре д. Тюзюны, при разрушении одного из которых 
находили деревянную основу седла и металлическую 
ложку. Очевидно, речь шла о той же группе (168, с. 93; 
765; 140, № 136, рис. 10; 23).

1052. Тюзюнская курганная группа II (Тюзюнский 
курганный могильник II).  Поздн. средневек. Находи
лась (находится?) в 1 км вверх по р. Чулыму от д. Тю
зюны (у А. П. Дульзона неверно указано противопо
ложное направление),  ок. брошеннрго смолокуренного 
заводика,  на гривке. Впервые обследовано после сооб
щения информаторов Р. А. Ураевым в 1953 г. Им отме
чены остатки ок. 10 кург. и цепочка овальных возвы
шенностей неизвестного происхождения, раапределен-

75



■ных на 60 м от реки вглубь берега. При вспашке 1929— 
1930-х гг. здесь находили такой же инвент., что и на 
месте прерыдущего памяти. (765; 140, №  139).

1053. Кельведетское городище II. Расположено на 
прав, чулымской террасе, в 150 м ниже устья рч. Кель- 
ведет, которое находится в 3,5 км ниже с. Верхнескоб- 
лино (по др. данным, в 2 км от него на СВ).  Городище 
имеет подчетырехугольную форму и содержит 2 запа
дины, защищенные рвом шир. до 2 м, глуб. 0,6—0,8 м и 
валом выс. 1 м. Мощи, культ, с. — 0,4—0,5 м (757, 
№ 616) .

1054. Кельведетское городище I (Верхне-Скоблпн- 
ское городище). Расположено на прав, материковом 
берегу р. Чулыма,  в 3,5 км ниже или в 2 км северо-вос
точнее (по др. данным, севернее) с. Верхнескоблино, в 
устье рч. Кельведет, на остроугольном мысу, образо
ванном его пра®. берегом и прав, берегом Верхнеокоб- 
линской курьи. Вершина мыса отграничена небольшим 
рвом и валом, прерываемыми в 2 местах выходами (?) 
Площ. памяти, небольшая. Мощи, культ, с. — до 1,2 м. 
Открыт в 1953 г. Р. А. Ураевым. Имеются немногочис
ленные сборы (765; 140, №  135, рис. 9).

1055. Кельведетское поселение (?)  Средневек. На
ходится на прав, берегу рч. Кельведет, впадающей 
справа в Верхнескоблинскую курью ниже с. Верхяе- 
скоблино. На поверхности представлено многочислен
ными подчетырехугольными западинами с обваловкой 
по периметру, которые распределены бессистемно и, по 
Р. А. Ураеву, «обведены мелкой канавкой» (757, 
№ 617).

1056. Курганная группа Латышская Горка*. По не
проверенному устному сообщению, находится на прав, 
надпойменной террасе р. Чулыма,  ниже с. Озерного, 
рядом с тем местом, где в прошлом стояла заимка Ла
тышская Горка. Состоит из 2 кург.: на мысу располо
жен больший по разм., в 150 м ниже — меньший. Гра
бительские раскопки местных жителей, по словам ин
форматоров, оказались безуспешными (18).

1057. Озернинский курган* (Озерский одиночный 
курган).  Расположен па Березовой гриве, к ЮЗ от с. 
Озерного, стоящего на прав, надпойменной чулымской 
террасе (140. № 134).
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1058. Озернинское поселение II* (Озерское древнее 
селение).  Находится на той же гриве, что и предыду
щий кург. На поверхности выражено 2 западинами 
(140, № 133).

1059. Озернинское поселение I (древнее селище в 
пос. Озерный).  Неолит — ран. бронзов. век, ран. ж е 
лезн. век. Расположено на прав, террасе р. Чулыма,  в 
черте п. Озерного. Открыто А. П. Дульзоном в 1951 г. 
В его описании отмечены лишь сборы керамики'вдоль 
обрыва берега, однако на плане, кроме этого, нанесены,
4 (или 8 ) западин. Ориентировочно находки можно д а 
тировать неолитом — ран. бронзой н ран. железом 
(155, с. 238; 140, № 132, рис. 8 , табл. II—9, 10\ 340, с. 
175; 171, с. 168).

1060. Ирская курганная группа (Ирский курганный 
могильник).  Разв.  средневек. Адрес имеет разночтения. 
По Р. А. Ураеву, он «расположен в 3 км к юго-востоку 
от с. Белый Яр, на правом берегу речки Ир (правого 
притока Чулыма)» и состоит из 25 кург. По О. Б. Б е 
ликовой, находится на правобережье р. Чулыма, в 5 км 
к ЮЗ от пристани п. Белый Яр, на гриве дл. 50 м,шир. 
40 м н выс. 1 — 1,5 м, лежащей па берегу оз. Ирского. 
Насчитывает  примерно 12 компактно расположенных и 
сильно заросших насыпей днам. 4—6 м, выс. 0,5—0,7 м. 
Памяти,  открыт в 1954 г. (по др. данным, в 1955 г.) 
Р. А. Ураевым, вскрывшим тогда 3 кург. Полевой до
кументации его исследований не обнаружено, лишь в 
КА 'ГГУ имеется 3 черепа, а в ТОКМ — колл, средневек. 
ннвепт. Из сопутствующих описей явствует, что в од
ном кург. зафиксировано 2 погребения, в остальных — 
по одному. В 1980 г. могильник обследован О. Б. Бели
ковой (257, №43,  колл. №2272;  757, №613;  18; 41; 40).

1061. Белоярское городище (Белоярское городище 
«Шаманова гора»).  Ран. железн. век, ран. средневек. 
Расположено на  остроугольном мысу выс. 4—6 м прав, 
коренного берега р. Чулыма,  омываемого здесь оз. 
Гальяновым, в 0,2 км к ЮЗ от школы п. Белый Яр 
(бывшего детдома) ,  р|ядом едорогой. Описания памяти, 
резко расходятся.  По Р. А. Ураеву, элементы форти
фикации представлены рвом дл. 40 м, глуб. 0,6— 0,7 м 
и валом выс. 1,5 м. По О. Б. Беликовой, городище площ. 
200 кв. м защищено лишь 2 рвами глуб. 2—2,5 м, дл.
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8 м (с Ю, от вершины мыса) и дл. 10 м (с С, с наполь
ной стороны). Между ними — 6 аморфных западин с 
дл. сторон 6— 10 м, глуб. 0,2—0,6 м. Мощн. заполнения 
одной из них — 0,6—0,7 м.

Перв. упоминание о памяти, представлено в работе 
Р. А. Ураева. В 1961 г. в МАЭС ТГУ от Н. В. Нащеки- 
на поступила колл, фрагм. керамики, происхождение ко
торых ориентировочно можно связывать с городищем. 
В 1980 г. оно обследовано О. Б. Беликовой. Приблизи
тельная датировка — кон. 1 тыс. до н. э. — I тыс. н. э. 
(757, №611;  505, колл. № 6 985—А, шифр Б Я — п; 41; 40).

1062. Белоярская курганная группа II (Белоярекий 
курганный могильник И, Детскодомский курганный мо
гильник III).  Поздн, средневек. В разные годы на прав, 
надпойменном чулымском берегу, о,к. бывшего детдома 
(ныне школы) п. Белый Яр А. П. Дульзоном и 
Р. А. Ураевым описаны 2 кург. группы, являющиеся, 
скорее всего, одним памяти. Он занимал площ. до 
2500 кв. м и был представлен на поверхности заросши
ми лесом и кустарником, очень низкими, расплывчаты
ми насыпями. В 1930-х гг. одна из них была разграбле
на. Обнаруженные предметы — медный котел и бусы— 
датируются поздн. средневек. Керамика этого же вре
мени найдена Р. А. Ураевым, которым помимо сборов 
проведены небольшие раскопочные работы. Их доку
ментации не сохранилось, лишь в КА ТГУ имеется че
реп с соответствующей пометкой. Колл, позднесредневек. 
'инвент. из ТОКМ («Белоярекий курганный могильник» 
без указания адреса, года и автора формирования) 
происходит, скорее всего, из этих же раскопок 
Р. А. Ураева. В 1980 г. О. Б. Беликовой группа не обна
ружена (140, № 131; 757, №  612; 257, № 43 64 колл. 
№ 2267; 305, № 163; 41).

1063. Белоярское селище (Белоярские ямы, Бело
ярская находка).  Железн.  век. Находится в 0,3 км вы
ше по прав, чулымской террасе от одноименного горо
дища (№ 1061), на ее мысу выс. 8 м, немного восточнее 
школы (бывшего детдома) п. Белый Яр. Открыто со
трудниками детдома в 1931 г. Обследовано в нач. 
1950-х гг. А. П. Дульзоном, который определил площ. 
селища в 2400 кв. м, проследил культ, с. в обрыве бере
га п на его поверхности, опубликовал отдельные фрагм.
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керамики, которые счел возможным датировать нач. 
н. э. В 1953 г. памяти, осмотрен Р. А. Ураевым, отме
тившим по краю берега 2 группы небольших округлых 
западин, отстоящих друг от друга на 60 м: первая в ы 
тянута на 120 м, вторая — на 50 м. В шурфе им про
слежено зольно-углистое заполнение ж'ил. мощн. 0,2 м. 
Им же опубликовано сообщение о находке в чулымской 
пойме напротив детдома в 1930-х гг. медного котла 
«скифского» типа, происходящего, скорее всего, с описы
ваемого селища. Позже в МАЭС ТГУ от Н. В. Нащекн- 
на поступила колл, керамики из его раскопок 1961 г. Есть 
основания предполагать, что работы нм проводились на 
этом же памяти. О. Б. Беликовой в 1980 г. в 50 м к В от 
школы найдено несколько обломков глиняной посуды и 
установлена полная гибель селища во время прокладки 
дороги (151, с. 372— 374; 764; 155, табл. XV— 12; 140, 
№ 130, табл. IV—8, 9? 757, № 614; 40).

1064. Белоярская курганная группа I (Белоярский 
курганный могильник I). Разв. средневек. Расположена 
в 1,6— 1,8 км против чулымского течения от предыдуще
го селища, на  тупоугольном мысу выс. 12 м надпоймен
ной террасы, омываемой здесь курьей, в юго-вост. части 
п. Белый Яр. Группа занимает площ. примерно 380 кв.м. 
Насыпи очень аморфны и в современном рельефе хоро
шо выражены лишь 2 из них, имеющие овальные очер
тания днам. от 4,6 м до 13 м н выс. 1,7—2,2 м. Рядом с 
ними фиксируются 6 ям различных форм и разм., часть 
которых является следами грабительских раскопок. 
Памяти,  открыт А. П. Дульзоном. Осмотрен в 1980 г. 
О. Б. Беликовой, которая датировала его нач. II тыс. н.э. 
(140, № 129; 41).

1065. Верхнетутальское поселение (Верхне-Туталь- 
ское древнее селение). Расположено на левобережной 
чулымской протоке, у бывшей д. Верхние (Старые) Ту
талы. На  поверхности выражено «большой группой» 
жил. западин (140, №  127).

1066. Верхнетутальская курганная группа (Верхне- 
Тутальский курганный могильник).  Находится па той 
же чулымской старице, что и предыдущие памяти., не
далеко от места, где стояла д. Верхние (Старые) Тута
лы. По преданию, является некрополем чулымского бо
гатыря и побежденных нм киргизов (140, № 126).
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1067. Сосновское городище I. Средневек. Находится 
на прав, коренном берегу р. Чулыма,  в 0,9— 1 км к ЮЗ 
(по др. данным, к ЮВ) от д. Сосновки. Занимает площ. 
2400 кв. м и укреплено 2 'валами и рвами: внутренним 
дл. 56 м, шир. 5—6 м и глуб. 1,8— 1,9 м (по др. данным,
3 м) и внешним —• дл. 76—86 м и глуб. 1 м. С зап. сто
роны между рвами зафиксировано 8 неглубоких круг
лых ям. На защищенной площ. сосредоточено 6 (по др. 
данным, 7) жил. западин, некоторые из которых соеди
нены между собой переходами. Городище обследовано в 
1951 г. Л. П. Дульзоном, в 1953 г. — Р. А. Ураевым, ос
тавившими довольно противоречивые описания. Имеют
ся сборы керамики. См. также №  1068 (161, с. 166, рис. 
9; 764; 140, №  122).

1068. Сосновское городище III. По данным Р. А. Ура
ева, находится на мысу прав, надпойменной террасы р. 
Чулыма, в 1 км западнее д. Сосновки. На защищенной 
рвом и валом площ. сосредоточено 6 небольших жил. 
западин. Определенное сходство в адресе и количестве 
жил. объектов позволяет предположить,  что Сосновское 
городище I, по А. П. Дульзону, и одноименное городище
III. по Р. А. Ураеву, — один и тот же  памяти. (757, 
№ 608).

1069. Сосновское селище I (Сосновские ямы, Соснов- 
ское древнее селение I, Сосновское поселение IV?). 
Средневек. Окрестности д. Сосновки А. П. Дульзон об
следовал в 1951 г., Р. А. Ураев — в 1953 г. Позже 
каждый из них опубликовал обнаруженные памяти, без 
корреляции, в результате чего возникла путаница. Из-за 
отсутствия планов, краткости и противоречивости опи
саний сейчас можно лишь предположительно соотносить 
обследованные ими памяти, друг с другом (напр. 
№  1067 и № 1068). Так, очевидно, Сосновское древнее 
селение I у А. П. Дульзона и Сосновское поселение IV у 
Р. А. Ураева — один и тот же памяти. Он расположен в 
0,5—0,6 км к ЮЗ от упомянутой деревни и выражен на 
поверхности небольшими округлыми или подпрямо- 
угольиыми западинами,  вытянутыми в 2—3 ряда на 
0,2—0,3 км вдоль кромки прав, коренного берега р. Чу
лыма. Некоторые из них соединены между собой перехо
дами, др. имеют обваловку по периметру или выход - к
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реке. Мощн. заполнения — 0,3 — 0,4 м. См. также 
№ 1071 (764; 140, № 123; 757, № 609).

1070. Сосновское городище II (стоянка Сосновка 
II?).  Средневек. Находится в 80 м ниже прямоугольного 
мыса правобережной террасы, ок. зап. окраины д. Сос- 
'новкн. Городище одной стороной примыкает к краю бе
рега, а с 3 др. защищено валом и рвом глуб. 0,4 м. Со
держит 10 небольших западин. Открыто в 1953 г. 
Р. А. Ураевым, обнаружившим несколько фрагм. кера
мики. Скорее всего, именно они хранятся в ТОКМ под 
грифом «стоянка Сосновка II» (764; 257, № 43, колл. 
2257; 140, № 124, рис. 7).

1071. Сосновское поселение II (Сосновское древнее 
селение II, Сосновское поселение IV ?). Судя по плану, 
вокруг предыдущего городища расположены 39 жил. з а 
падин, распределенных в 4 группы. Согласно Р. А. Урае- 
ву, они имеют круглую форму с дл. периметра 8— 10 м 
и глуб. 0,5 м. Возможно, на план нанесена лишь часть 
поселения. Тогда описание Сосновского поселения IV 
(по Р. А. Ураеизу) может относиться не только к 
№  1069, но и к описываемому памяти. (764; 140, № 125, 
рис. 7; 757, № 609).

1072. Сосновская курганная группа (Сосиовский мо
гильник, Сосновское погребение). Средневек. На прав, 
чулымской террасе, в зап. части д. Сосновки, имеются 
■слабые всхолмления, рядом с которыми в осыпи берега 
Р. А. Ураевым найдены несколько трубчатых костей че
ловека, обломки керамики, железн. наконечник стрелы. 
Возможно, им проводились раскопки, поскольку в 
ТОКМ есть непаспортизированная колл, с грифом «Сос
новское погребение» (257, №43,  колл. № 2259, № 48, колл. 
№ 2287; 757, №  610).

1073. Пуштаковская курганная группа (Пуштаков- 
скпй курганный могильник, Пуштаковское селище). 
Средневек. Находилась на лев. берегу р. Чулыма, в 50 м 
к 103 от брошенной д. Пуштаково. К моменту обследо
вания памяти, в 1953 г. Р. А. Ураевым часть его была 
уже уничтожена сооружением конюшни и силосных ям, 
на стенках которых удалось зафиксировать угли и най
ти железн. наконечник стрелы. Фрагм. керамики просле
жены на протяжении 0,2 км к СЗ. Лишь в зап. части 
памяти, сохранились 2 кург. (764; 140, № 120, 121).
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1074. Бобровская курганная группа (Бобровские 
курганы).  Поздн. средневек. (?). По информации 1953г. 
жителей ныне не существующей д. Бобровки, стоявшей 
на прав, чулымском берегу, в 3 км к СВ от этого насе
ленного пункта, в т. 'Н. Бобровском тюне, есть «бугры», 
ок. которых неоднократно находили человеческие кости, 
изделия из глчшы и железа (764; 140, №  118).
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Р А З Д Е Л  V I I I

ПАМЯТНИКИ БАССЕЙНА р. ШЕГАРКИ

1075. Иштано-Мингерские находки (поселение у 
д. Иштап, находки Иштан II).  Поздн. бронзов. век. 
Д, П и н ан  стоит на лев. надпойменном берегу выс. 15— 
20 м низовьев р. Мингер — прав, притока р. Шегарки. 
В 1960 г. В. II. Матющенко в осыпи берега ниже этого 
населенного пункта обнаружена керамика еловско-нр- 
мснского типа (353; 361, с. 24, ,рие. 94— 9 , 10).

1076. Иштано-Мингерская курганная группа (курган
ный могильник у с. Иштан на Миигере, Иштапскнп мо
гильник).  Поздн. неолит— ран. бронзов. век, поздн. 
бронзов. век, разв. средневек. (?) В 0,5—0,6 км от сев. 
окраины вышеописанной д. Иштан, в 10— 15 м от кром
ки берега р. Мингер, -на его мысу выс. ок. 20 м, в местеч
ке «Марьино жилье», где находятся заброшенные зем
лянки, на площ. 0,7—0,8 га в шахматном порядке (по 
Г. В. Трухниу) или бессистемно (по В. И. Матющенко) 
распределены 14 (по др. данным, 13, 20, 22, ок. 30) кург. 
Те из них, что удалены от берега, распаханы, выражены 
в современном рельефе слабо и достигают 10—25 м в 
днам. н до 0,5 м в выс. Остальные имеют округлую и 
овальную форму выс. 1,5 м (по др. данным, 0,6— 1,2 м). 
Выделяется центр, объект разм. 20—25 м и выс. 2—3 м. 
Непонятна сохранность памяти.: по Г. В. Трухину, впер
вые обследовавшему кург. в 1955 г. после сообщения ме
стного жителя Назарова,  следов ограбления нет; соглас
но В. И. Матющенко (1960 г.) и Л. М. Плетневой 
(1971 г.), все объекты несут следы разрушения. В 
1975— 1976 гг. В. И. Матющенко раскопано 7 кург., со
держащих 52 погребения эпох позд. неолита— ран. брон-
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зы (игрековокого типа),  поздн. бронзы (ирменского 
времени) и раз!в. средневек., скорее всего, нач. II тыс. 
н. э. (753; 744; 749, с. 356— 357; 740, с. 229; 353; 578; 430; 
405; 453, с. 260; 454, с. 222— 223; 305, с. 16, 22, 42, 91; 
125, с. 17; с. 264, с. 173, рис. 76—46).

1077. Иштано-Мингерское поселение (поселение у 
д. Пштан, поселение И штат I, Иштанская стоянка). 
Бронзов., железн. века. Находится на месте или рядом 
с предыдущим памяти., в 12 м от лев. берега р. Мингер, 
на гриве дл. 30 м, шир. 11 — 12 м и выс. до 1 м. Открыто 
местным жителем Е. М. Смокотиным в 1954 г. (по др. 
данным, до 1941 г.) во время земляных работ, когда на 
глуб. 1,2— 1,5 м им было обнаружено кострище с костя
ми и «каменным ножом». Обследовано в 1955 г. 
Г. В. Трухиным. В 1960 г. В. И. Матющенко отметил 
культ, с. 0,4 м и керамику эпохи бронзы. В 1971 г. 
Л. М. Плетнева заложила на памяти, траншею, где об
наружила культ с. мощн. 1,13— 1,15 м, содержащий раз

новременные находки. Поселение повреждено современ
ными постройками, огородами и дорогой (744; 353; 578; 
405; 361, с. 24, рис. 94— 1— 8).

1078. Подобинское городище. На берегу р. Мингер — 
прав, притока р. Шегарки, в 6 верст. (6,4 км) от с. По- 
добы находится городище, 2 сторонами граничащее с 
болотом, а с  2 противоположных краев укрепленное 
земляным валом (504; 776, с. 84; 140, № 1).

1079. Ингинские находки (Ингинское поселение). 
Поздн. бронзов. век. На лев. надпойменном берегу р. Ин
га — прав, притока р. Мингер, впадающего справа в 
р. Шегарку, между д. Новоильннкой и д. Новоказан- 
скои, недалеко от плотины в 1926 г. Д. П. Славниным 
найдены 16 фрагм. еловской керамики и каменный от- 
щеп (140, № 2; 630— II, с. 37; 361, с. 24).

1080. Картульское городище. На материковом бере
гу верховьев р. Мингер, в 1,5 км от левобережной 
д. Картуль,  на возвышенности вблизи болота находится 
укрепленное рвом и валом городище с 7—8 западинами. 
Непроверенная устная информация 1947 г. (678; 140, 
№ 3 ).

1081. Картульская курганная группа (Картульский 
курганный могильник).  Железн.  век. Находится на воз
вышенности лев. берега р. Мингер — прав, притока
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р. Шегарки, ок. д. Картуль,  «а  месте бывшего подсоб
ного хозяйства Томского химкомбината. При земляных 
работах разрушено парное захоронение в сопровожде
нии 2 мечей (по др. данным, шпаги) , наконечника копья,
4 наконечников стрел, металлического молотка, ножа, 
орнаментированных фрагм. керамики и щипцов. Отме
чены следы применения огня (758, п. 18; 757, № 595).

1082. Курганная группа (?) Старосайнаковский Ше- 
ломок. Средневек. (?) На лев. надпойменном берегу 
р. Шегарки, ок. старицы шир. 40—60 м, начинающейся 
у зап. оконечности с. Старосайнаково и ориентирован
ной к ЮЗ,  находится естественная возвышенность близ
кой к овалу формы дл. по линии С—10 70 м, шир. 20— 
25 м и выс. 7— 10 м, известная под названием «Шело- 
мок». По словам местных старожилов, та  ней неодно
кратно находили каменные орудия труда, фрагм. кера
мики и пр. В 1911 г. грабительские раскопки проводил 
местный ,инженер-землемер, обнаруживший, по воспоми
наниям очевидца Т. Сайнакова,  «хорошо утрамбован
ную глину в виде пола п разные находки», в т. ч. брон
зов. сосуд.

Холм обследовался в 1955 г. Г. В. Трухиным, 1971 г.
— Л. М. Плетневой и 1977 г. — Я. А. Яковлевым. Пер
вым на зап. склоне отмечено 6 углублений диам. до 2 м 
и глуб. 0,7—0,9 м, но не исследован характер их возник
новения. Л. М. Плетневой в траншее шир. 5 м и глуб. 
2—2,5 м, прорытой в 1961 — 1962 гг. через всю дл. возвы
шенности с целью сооружения овощехранилища, найде
на керамика и описаны остатки 5 кург. Я. А. Яковлевым 
отмечен лишь 1 кург. выс. 10— 15 см, 5 непонятных уг
лублений и обнаружена подобная же керамика.  Харак
тер памяти, до конца не выяснен: наряду с кург. груп
пой здесь могло существовать и селище (744; 753; 749, 
с. 356; 578; 888)'.

1083. Кайманаковский «курган». У В. М. Флорииско- 
го описаны 3 «кургана», 1 из которых м. б. могильником 
(Малобрагинскпй — № 241), а в характеристике 2 др. 
представлены элементы фортификации (городища Усть- 
Томское — № 1085 и Подобинское — № 1078). Четвер
тый «курган», расположенный в 2,5 верст. (2,7 км) вверх 
по р. Шегарке от д. Каймапаково, что стояла на прав, 
берегу между юртами Сайнаковыми и устьем лев. при

85



тока р. Юкара,  похож, по В. М. Флоринскому, на преды
дущие. Т. е. он м. б. -как могильником, так и городищем 
(504; 776, с. 84; 140, № 102).

1084. Селище Количкино. Поздн. средневек. (?) На
ходится на «раю прав, террасы р. Шегаркп, омываемой 
на этом участке старицей, в 8 км напрямую выше д. Ста- 
росайнаково, в 0,27—0,3 км от сев.-зап. окраины покину
той д. Количкиио. Состоит из 2 прямоугольных жил. за
падин разм. 3,5 X 6 X 1  м, 5 X 5 X 0 , 9 м с ориентированны
ми к воде выходами 0,8X1,5  м. Открыто в 1977 г. 
Я. А. Яковлевым, отметившим культ, с. в шурфе мощи 
0,3—0,35 м (888).
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Р А З Д Е Л  I X

ПАМЯТНИКИ БАССЕЙНА р. ТОМИ

1085. Усть-Томское городище* (Городок).  По перво
начальным данным, оно находилось в устье р. Томи 
примерно е  4,3 км от д. Брагпно, и 150 м от кромки прав. 
бе>рега. Информация устарела: теперь на  берегу р. Оби 
расположено 2 села, в названиях которых участвует 
старое—Малобрагнно и Большебрагпно. Точное местона
хождение памяти, установить не удалось. Городище 
представляет собой возвышенность — «бугор», ок. 100 м 
дл. и 80 м шир. По периметру— кольцевой вал с одним 
проходом. Выс. вала 2,1—2,5 м. С южн. стороны в полу- 
охват вала — ров. Культ, с. мощп. 0,4—0,5 м.

Впервые —городище упомянуто в работе В. М. Фло
ренского. В 1934— 1935 гг. обследовалось Н. А. Черны
шевым, в 1939— 1940 гг. — им же и Г. В. Трухиным. 
Памяти,  не датирован (504; 776, с. 84; 885, с. 100; 675; 
750, с. 74; 140, № 101, рис. 6).

1086. Усть-Томская находка*. В обрыве прав, корен
ного берега р. Томи у ее устья близ Усть-Томского горо
дища найден каменный шлифованный клиновидный то
пор (750, с. 74).

1087. Козюлинская курганная группа (Козюлппскнй 
курганный могильник).  Поздн. средневек., XVIII в. П а 
мяти. находится на лев. коренном берегу р. Томи, у 
вост. окраины с. Козюлино, частично на территории дей
ствующего кладбища.  Зафиксирован 131 бессистемно 
расположенный кург. круглой и вытянутой формы днам.
2—6 м и выс. 0,4— 1,3 м, в отдельных случаях с около- 
кург. ямами.  Часть кург. повреждена грабителями, не
сколько раскопано, 6 — наполовину обрушились под бе
рег. В 1923— 1924 гг. несколько кург. раскопал И. М. Мяг-
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ков (по др. данным, он же в 1921 — 1924 гг.) или 
И. М. Мягков и В. Смолин — в 1922— 1925 гг. В 1938— 
1940 гг. здесь побывали Г. В. Трухин и Н. А. Чернышев, 
в 1974 г. памяти, обследовала и раскопала 1 кург. 
Л. М. Плетнева, в 1980 г. ею раскопано 30 кург.

Могильник оставлен томскими татарами и относится 
к XV—XVIII вв. (884, с. 18, 26; 885, с. 100; 798; 750, с. 
74; 723, № 100, табл. 4; 744, с. 1—60; 140, № 99, 459, с. 
50, 51; 460— 1, с. 1—4; 460, 655, с. 195; 129, с. 147; 572; 
305, с. 9, 49, № 131; 604, с. 204; 571).

1088. Козюлинское городище I (Городок).  Поздн. 
средневек. (?) Расположено ок. с. Козюлнно на берегу 
р. Томи. Защищено валом и рвом. По сообщению
А. П. Дульзона,  И. М. Мягковым здесь собраны фрагм. 
керамики и стеклянные бусы. Памяти, не датирован 
(739, табл. 1; 723, № 99; 140, №  98).

1089. Козюлинское городище II (Козюлинское посе
ление II).  Ран. железн. век. Находится в 0,5—0,7 км от 
сев.-зап. окраины с. Козюлнно па мысу лев. коренного 
берега р. Томи выс. 10— 12 м. Городище подпрямоуголь- 
пой формы 95X130 м, включает 40 жил. за.падин с разм. 
от 2 ,7X3 м до 5,4 X 5 ,7 м, размещенных в 4 ряда. С на
польной стороны 3 рва: с Ю — 1, с 3 — 2. Валы не об
наружены.  Памяти, обследован Л. М. Плетневой в 1974 
и 1980 гг., когда исследовалось жил. I (Полевой дневник, 
МАЭС ТГУ, №  835). Найдены фрагм. керамики, дати
руемые татарским временем — серед.— последней тре
тью I тыс. дон .  э. (585; 572).

1090. Козюлинское городище III. Находится под Ко- 
зюлинским селищем (№ 1091). В сев. оконечности про
слежен ров дл. 13,5 м, шир. 4 м. Сообщение о памяти, 
отрывочное, датировки нет (585)-

1091. Козюлинское селище (Козюлинское поселе
ние I). Поздн. средневек. Расположено на лев. берегу 
р. Томи выс. 20 м, в 0,5 x 0 , 7 км от Козюлинского горо
дища II, на сев-зап. окраине с. Козюлнно. На поверхно
сти прослежены 3 жил. западины. Памяти, открыт в 
1974 г. Л. М. Плетневой, тогда же заложен шурф 0,5— 
0,7 м на одной из западин. Найдена керамика, датирую
щаяся ориентировочно серед. II тыс. н. э. На месте сели
ща сейчас дача художника В. М. Попова. Часть площа
ди распахана (572).
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1092. Козюлинская находка. Бронзов, век. При об
следовании берега р. Томи в месте расположения Козю- 
линского городища 111 и селища (№ 1090, 1091) найден
1 фрагм. керамики эпохи бронзы, который, возможно, 
имеет отношение к городищу III (572).

1093. Усть-Иштанское погребение (Усть-Томокое нео
литическое погребение).  Неолит (?) Находилось в обры
ве прав, коренного берега устья Речки (левобережная 
Иштанская протока р. Томи?) ниже с. Нагорный Иштан 
«недалеко от неолитической стоянки». По Л. П. Дульзо- 
ну, погребение раскопал в 1924 г. И. М. Мягков. Описа
ния обряда захоронения нет, но известно, что в могиле 
находился скелет человека, глиняный сосуд, 2 шлифо
ванных каменных топора и кремниевые наконечники 
стрел (140, № 100).

1094. Нагорно-Иштанское поселение I. (Нагорно-Иш- 
танская неолитическая стоянка, неолитическая стоянка 
у с. Нагорный Иштан,  поселение в с. Нагорный Иштан, 
поселение у Чердашного Лога в с. Нагорный Иштан, го
родище у Чердашного Лога в с. Нагорный Иштан).  Нео
лит. Расположено на левобережной Иштанской протоке 
р. Томи, на мысу ее лев. берега в Чердашном логу (наз
вание местное).  Последний находится в 1,5 км (по др. 
данным,  2—2,5 км) вниз по протоке от с. Нагорный И ш 
тан. Лог разрезал материковую террасу выс. 25—30 м, 
после чего образовалось два мьпса — сев. и южн. На 
первом найдено данное поселение, а на противополож
ном — Нагорно-Иштанская кург. группа.

В 1922— 1925 гг. (по др. данным, 1922— 1924 гг.) 
И. М. Мягков и В. Ф. Смолин, а в 1926— 1928 гг. только 
И. М. Мягков предприняли раскопки, сведений о кото
рых нет. Материалы,  переданные в ТОКМ, почти все ут
рачены, небольшая колл, хранится в МАЭС ТГУ. В 1939
— 1940 гг. Г. В. Трухин и Н. А. Чернышев посещали по
селение, но раскопки не проводились. В 1954 г. В. И. Ма- 
тющенко производил сборы с поверхности и определил 
мощи, культ, с. — 0,5—0,6 м. В 1974 г. Л. М. Плетневой 
заложено 3 шурфа,  найден 1 фрагм. керамики. В 1977 г. 
на памяти, побывал В. А. Рябцев. Комплекс находок 
позволил датировать поселение эпохой неолита.

Памяти,  разрушается обвалами террасы (884, с. 18; 
488, с. 59, 78; 885, с. 100; 28, с. 4; 797, с. 3; 723, № 98;
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414; 738, с. 286; 744; 140, №  94; 759, с. 331; 749, с. 357; 
740, с 229, рис. 1; 351, с. 200, 213, 214; 459, с. 50; 752, 
с. 4; 90, с. 201, 203; 396, с. 60; 358, с. 33—34).

1095. Находки Мердашный Лог. Ран. бронзов. век. В 
1974 г. при обследовании берега между надпойменной 
террасой и урезом воды Иштанской протоки, в Чердаш- 
ном логу, невдалеке от предыдущего памяти. (№ 1094) 
Л. М. Плетневой найдены: каменный топор, наконечник 
дротика, несколько фрагм. керамики. Памяти, ею наз
ван поселением, хотя культ, с. обнаружен не был. Ориен
тировочная датировка — эпоха ран. бронзы (572; 585).

1096. Нагорно-Иштанская курганная группа (Кур
ганный могильник у д. Нагорный Иштан,  Нагорно-Пш- 
танский курганный могильник, курганный могильник в 
Чердашном логу у д. Нагорный Иштан).  Средневек. (?) 
Находится «а  южн. мысу Чердашного лога напротив 
Нагорно-Иштанекого поселения 1. Из разных источни
ков известно несколько разноречивых сообщений о ко
личестве кург.: от 10 до 15. Отмечалось отсутствие око
локург. ям. Размеры кург. по И. М. Мягкову, от 2X3 м 
до 5 X 6  м при выс. 0,6— 1,5 м, Л. М. Плетнева зафикси
ровала курганы до 7 м в диам. и выс. 0,7— 1,5 м.

Первые раскопки проведены в 1926 — 1928 гг. 
И. М. Мяпковым, прим. в 1929 г. здесь работал
В. Ф. Смолин, а в 1939 г. — Н. А. Чернышев. Они сооб
щали, что из 10 обнаруженных кург. только 2 не раска
пывались. В 1954 г. В. П. Матющенко обследовал 
памяти., снял план, на котором зафиксировал 15 полно
стью раскопанных кург. По данным А. П. Дульзона, 
«осталось 10 курганов». В 1974 г. Л. М. Плетневой обна
ружено 13 кург., степень их состояния не ясна (885, 
с. 100; 675; 678; 750, с. 73; 414; 140, № 95 ; 572; 585).

1097. Городище Нагорный Иштан I (городище на 
Иванушкиной горе, городище на Ивановской горе близ 
д. Нагорный Иштан,  Ивановское городище). Разз. 
средневек. Находится на выступе коренного лев. берега 
Иштанской протоки, в 200— 300 м вниз от с. Нагорный 
Иштан. На этом же месте расположено современное 
кладбище. В плане— городище треугольное. С 3 сторон 
окружено валом и рвом. Дл.  рва 68 м (на 1947 г.), шир. 
рва и вала 4 м, их глуб. и соответственно выс. — 1,5 м. 
Внутри отмечено 30 жил. западин, 5 из них полуразру
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шены. Разм.: от 2,8 X 2 ,8 м до 4 ,2X7 м. Впервые городи
ще обследовалось в 1947 г. В. С. Синяевым, Е. Л1. Пеняе
вым н Р. А. Ураевым. В 1954 г. В. И. Матющенко снял 
план, где зафиксировал вал, ров, вход с СЗ п 10 сильно 
оплывших западин, 2 нз них разрушены обрывом. В 
1974 г. Л. М. Плетнева уточнила план предшественника, 
выявила культ, с. — 0,9— 1,0 м, собрала керамику нач.
11 тыс. н. э. Окончательная датировка — XIII—XV вв. 
(675; 750, с. 73; 426; 414; 140, № 93; 585; 572.).

1098. Нагорно-Иштанские находки I. В ТОКМ хра
нится колл, из 200 каменных предметов, ок. 1 тыс. фрагм. 
керамики, 1 литейной формы и тигля. Она собрана в 
1928 г. И. М. Мягковым ок. с. Нагарный Иштан. Точное 
место не указано. Судя по набору вещей, они принадле
жали различным памяти. (257, оп. 3, № 143).

1099. Нагорно-Иштанская находка II. В 1950-е гг. в 
МАЭС ТГУ поступила найденная в с. Нагорный Иштан 
«опираль от бронзового украшения». Подробности не из
вестны (505, с. 161).

1100. Нагорно-Иштанские находки III. Поздн. 
бронзов. век (?) В 1974 г. Л. М. Плетневой на террито
рии городища Нагорный Иштан II (№ 1101) собрана 
небольшая колл, фрагм. керамики, ориентировочно дати 
рованных эпохой поздн. бронзы (572).

1101. Городище Нагорный Иштан II (поселение Н а 
горный Иштаи,  Иштаиское городище, поселение у церк
ви в с. Нагорный Иштан,  «Городок»), Ран. железн. век. 
Находится на левобережье р. Томи на мысу лев. берега 
Иштанской протоки, у церкви с. Нагорный Иштан. Го
родище защищено полукруглым рвом дл. 40 м, глуб. ок.
1 м и валом дл. 36 м, выс. 1,5 м (по др. данным, 0,5 м). 
На поверхности 4 ямы, видимо, грабительские. Культ, с. 
от 0,4 до 0,7 м.

В 1947 г. памяти, обследовали В. С. Синяев, Е. М. По
пов и А. И. Уваров. В 1954 г. городище посетил В. И. М а
тющенко, который, как и предшественники, произвел 
сборы подъемного материала.  В 1974 г. Л. М. Плетнева 
зачистила участок берега и собрала находки. Ею ис
правлен план В. И. Матющенко, нанесен ров. В 1977 г. 
здесь производил сборы В. А. Рябцев.  Городище дати
ровано I тыс. до н. э. и «новым временем». Памяти, про
должает разрушаться оврагом и обрывом берега (675— 
I; 678; 140, №  92; 460; 572.). 91



1102. Городище Духовое. Находится на >1ысу лев. 
берега Иштанской протоки р. Томи, в 0,4 км от оз. Духо
вого и в 2,5 км вверх от с. Нагорный Иштан.  Городище 
укреплено рвом и валом, отсекающими тупоугольную 
вершину мыса с тремя западинами подпрямоуголь- 
ной формы. Выс. вала 0,5—0,6 м, глуб. рва 0,6—0,9 м. 
Разм. западин от 4 X 4  до 5 X 5  м при глуб. 0,4—0,5 м. 
Городище занимает площ. более 500 кв. м. Памяти, 
обследован в 1977 г. В. А. Рябцевым,  собравшим пеор- 
наментированные фрагм. керамики. Городище не дати
ровано. Сохранность памяти, средняя, разрушений не 
отмечено (667).

1103. Духовое селище. При обследовании Духового 
городища В. А. Рябцев в 1977 г. зафиксировал 3 жил. 
западины, расположенные неподалеку от укреплений. 
По форме и разм. они полностью повторяют западины 
городища. Находок нет. Памяти,  не датирован (667).

1104. Нагорно-Иштанское селище II. Железн.  век (?) 
По данным В. И. Матющенко (1954 г.), «на берегу р. 
Томи северо-восточнее д. Нагородный Иштан было из
вестно селище. Жил.  западины поселения заметны 
плохо». Им был зачищен срез берега и установлена 
мощн. культ, с. 0,6—0,85 м. Находки: фрагм. керамики, 
орнаментированные «уточкой», жемчужником и гребен
кой (414).

1105. Орловское городище. (Орловский городок). 
Средневек. Расположено на прав, коренном берегу р. 
Томи выс. 12— 15 м (по др. данным, 15— 18 м), в 2—Зкм 
ниже д. Орловки. Площ. ок. 2000 кв. м. Укреплено рвами, 
валами «и большими земляными насыпями» (?). Внут
ри 5 жил. западин, позднее зафиксировано три с разм. 
2 , 6 x 3  м — 4 , 2 x 5  м.

Открыто в кон. XIX в. Отмечалась его хорошая сох
ранность. Позднее неоднократно обследовалось: в 1939— 
1940 гг. — Г. В. Трухиным и Н. А. Чернышевым, опре
деливших разм.памяти. 130X40 м; в 1954 и 1917 гг. —
В. И. Матющенко: в 1975 г. — Е. А. Васильевым и 
Г. И. Гребеневой. В 1975 г. Л. М. Плетневой снят план. 
В 1976 г. ею собрана средневек. керамика и отмечены 
прогрессирующие разрушения памяти, рекой и проклад
кой дороги (504; 776, с. 85; 750, с. 74; 744; 426; 425; 
73; 101; 582; 563).
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1106. Чернореченское поселение (Поселение на речке 
Черной).  Находится на берегу р. Черной, прав, притока 
р. Томи, в 1 км от устья, у д. Орловки. Состоит из 3 жил. 
западин, расположенных в 100— 150 м друг от друга 
вдоль берегового среза. В западине №  3 у выхода про
водилась зачистка,  обнажившая культ, с. мощи. 0,2— 
0,25 м. Памяти,  открыт и обследован В. И. Матющенко 
в 1954 г. Поселение не датировано (426).

1107. Орловская курганная группа (курганы около 
д. Орловки, Орловские курганы, курганный могильник 
на рч. Мурашке близ д. Орловки, Мурашкинскнй кур
ганный могильник, курганы па р. Морошке).  Железн.  
век (?) По данным М. В. Шатилова,  в 1928 г. И. М. Мяг
ков осмотрел «овальные курганы около д. Орловки». В
1954 г. В. Н. Матющенко памяти, не обнаружил.  Им рас
копано всхолмление, принятое за кург., в месте «пред
полагаемого памятника», однако пет сведений об иден
тичности местонахождения памяти, в обоих случаях. В 
1956 г. А. П. Дульзоп- вблизи Орловского городища, в
2 км от д. Орловки, отметил кург. могильник на рч. 
Мурашке. В 1976 г. Мурашкииский кург. могиль
ник Л. М. Плетневой не обнаружен. Сведении о настоя
щем состоянии памяти, нет (885, с. 100; 739, табл. I; 
750, с. 74; 723, №  101; 140, № 97; 563).

1108. Орловское поселение. В 1954 г. В. И. М атю
щенко обнаружил 2 жил. западины в месте, где им пред
принимались поиски кург. группы (№ 1107). Других 
сведений нет (426).

1109. Кижировское поселение I (Кижировское нео
литическое поселение). Неолит, бронзов. век. Располо
жено на 1-й надпойменной террасе прав, берега Кижи- 
ровской протоки р. Томи, на территории с. Кижирово.
В обрыве берега на протяжении 90— 100 м прослежен 
культ, с. 0,4—0,5 м. Памяти, открыт в 1957 г. Д. П. 
Славниным. В 1958 г. В. И. Матющенко нашел здесь 
сосуд еловского времени, а в 1970 г. Д. П. Славниным и
В. А. Посредниковым собраны фрагм. неолитической и 
еловскоп керамики.

В 1976 г. в с. Кижирово ок. школы найдена часть 
бронзов. кельта и 2 каменных топорика. Характер ве
щей позволяет предполагать их связь с Кижировским 
поселением (171, с. 169; 691, с. 92; 637, с. 109; 379, с. 197;
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565, с. 130— 131, 132, 135, 142, 146, 149, 150, табл. I, II, 
V—'VII, рис. 1 — 1— 7, 3— 3, 4, 6 ; 613, с. 198, 199; 630—
II, с. 37; 361, с. 13; 447, с. 51, 52, 53; (567, с. 49, 50, 52,
53, 58; 563; 345, с. 26, 30).

1110. Кижировская находка II. Неолит. В 1957 г. на 
современном кладбище с. Кижирово В. И. Матющенко 
найден обломок каменного плоскообушного топора, да
тированный неолитом (358, с. 34).

1111. Кижировские находки I. Бронзов, век.
1112. Кижировское селище II. Ран. железн. век.
1113. Кижировские находки III. Ран. разв. средневек.
1114. Городище Кижирово. Поздн. средневек. В 

150 м. ог устья р. Камышинки (прав, приток р. Томи), 
на левобережном мысу выс. 18—20 м (др. данные — 
7— 10 м), в 200 м южнее д. Кижирово зафиксировано
4 разновременных памяти., перекрывающих друг друга: 
Кижировские находки I, Кижировское селшце II, Ки
жировские находки III, Кижировское городище. Общая 
площ. комплекса 6000 кн. м, культ, с. — до 3 м. На этой 
территории вскрыто 11 (?) жилых и хозяйственных 
объектов трех хронологических периодов.

Комплекс открыт в 1938 г. Н. Л. Чернышевым, в 
1939— 1940 гг. он продолжил исследования вместе с 
Г. В. Трухииым. Они рассматривали комплекс только 
как городище. В 1953 г. В. И. Матющенко заложил 
раскоп 8 кв. м (др. данные — 32 кв. м.), но укреплений 
не обнаружил.  В 1961 — 1962 гг. нм зскрыто 764 кв. м. 
п найдено 4 жил. В 1972, 1976, 1977 и 1979 гг. Л. М. 
Плетнева раскопала 2349 кв. м., вскрыла 7 (?) объектов, 
собрала большую колл, керамики и др. вещей. Страти
графически и по находкам выделены селище и городи
ще. Комплекс расположен в хозяйственной зоне села, 
подвергался распашке в 1958— 1959 гг., часть его унич
тожена строительством затона.

Находки эпохи бронзы обнаружены в 1972 г. Л. М. 
Плетневой при зачистке культ, с. эпохи ран. железа 
(Кижировское селище II — ЛЬ 1112). Найдено 2 бронз, 
кельта, орнаментированных геометрическими узорами. 
Находки отнесены к самусьской к. (XVIII—XIII вв. до 
н. э.). Тогда же в нижних горизонтах культ, с. обнару
жено несколько фрагм. керамики еловского времени, 
попавших, возможно, с расположенного неподалеку 
Кижировского поселения I.
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Кижировское селище II находится под городищем 
Кижирово (Aro 1114). Заселялось 2 раза: V— III вв. до 
п. э. — татарская,  к.; III в. до п. э. — II в. п. э. — ку- 
лайская к. Раскопан ряд жил., мастерские, очаги. Об
наружены материалы двух указанных периодов.

В 1972 г. Л. М. Плетнева выявила в комплексе на
ходок с городища Кижирово (№ 1114) фрагм. керами
ки конца I тыс. п. э. — нач. II тыс. п. э., которые выде
лены в данной работе под названием Кнжнровские 
находки III.

II. А. Чернышев и Г. В. Трухин отметили наличие 
«глубокого рва и серповидного вала», что послужило 
основанием для названия памяти, городищем. Позже 
их обнаружить не удавалось,  лишь в 1972 г. они выяв
лены раскопками Л. М. Плетневой. Первоисследовате- 
лн зафиксировали первоначальную площ. памяти, ок. 
680 кв. м. Последующие раскопки вскрыли ряд жилищ
ных и хозяйственных объектов, синхронных укрепле
ниям. Найдены фрагм. керамики XV—XVII вв., камен
ный жернов и др. (750, с. 73— 74; 744, с. 1—60; 459— I, 
с. 49—51; 409; 752, с. 4; 280, с. 220; 705, с. 71—78, табл.
I—V; 711, с. 68, 69; 611, с. 177, 178; 691, с. 92, 93; 92, с. 
223; 807, с. 252, 254; 813, с. 3, 10, 12; 821, с. 192, 195, 
198; 616, с. 12; 588— II; 231, с. 63; 374, с. 80, рис. 2—5, 
10, 3— 1, 3, 4, 5, 9, 10\ 472, с. 181, 182; 810, с. 162, 164, 
170; 269, с. 142,. 143, рис. 48— /, 2, 14; 276, рис. 2— 8, 9, 
4—4; 461, с. 146, 148, рис. 1 — /, 2; 465, с. 274, 275; 
573; 600, с. 216; 608, с. 232—233; 618, с. 68; 574; 607, 
с. 269; 614, с. 7—22; 343, с. 129, 152, 345, с. 26, 30; 615, 
с. 56, 57; 561, с. 75, 76; 575; 732, с. 61; 603, с. 225; 247, 
с. 15; 733, с. 27, 28; 26, с. 112; 264, с. 99; 45, с. 105).

1115. Поселение Самусь IV (Самусь IV, Самусьское 
поселение IV, стоянка Самусь-IV,  стоянка бронзового 
века в п. Самусь) .  Бронзов, век. Памятник является 
нижним по течению р. Томи в группе ему одноименных 
и находится на мысу выс. 5—7 м (по др. данным, 6— 7 м 
и ок. 10 м) правобережной террасы р. Томи при впаде
нии р. Камышинки,  на ее лев. берегу, па ул. Флейшма- 
на (прежде Набережная)  п. Самусь. Поселение открыто 
в 1954 г. В. И. Матющенко, обнаружившим в обрыве 
берега культ, с. 0,6— 0,8 м (по др. данным 0,7—0,75 м). 
Тогда же начаты раокопкп, продолжавшиеся в 1955, 
1957, 1958, 1969— 1972 гг. (в 1969 г. совместно с сот-
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рудником ТОКМ Л. М. Сыркиной).  В 1975 г. памяти, 
обследовался Г. И. Гребневой, а в J976 г. — Л. М. 
Плетневой, отметившей наступление оврага,  разруша
ющего его. За  время раскопок вскрыто ок. 5046 кв. м. 
(точно не установлено из-за разноречивости источни
ков). Материал типологически расчленен на 2 куль
турно-хронологических комплекса: XVI—XIII вв. до н. э. 
и еловско-ирменского времени: XII—VIII — нач. VII вв. 
до н. э. (426; 155, с. 234; 414; 415; 400; 432; 441; 375, 
с. 154, 155— 156, ‘рис. 1— 7; 457, с. 304; 257, оп. 4, 58— 
61; 421, с. 12; 442, с. 285, 287, 288— 291; 459— I, с. 50; 
378, с. 111, 112; ИЗ,  рис. 15 — 16; 389, с. 266; 381, с. 
130— 135; 352, с. 90, 91, 92, 94, 95; 903, с. 513, 517, 518, 
рис. 5, 6 ; 537, с. 166; 768, с. 57; 32. с. 9, 136, 139, 163— 
165; 191, с. 62; 266, с. 3, 5, 6 , 8 ; 268, с. 85; 362, с. 112, 
125. 127, 128, 129, 131; 443, с. 309, 310, 311, 312; 265, с.
37, 38; 286, с. 244; 38, с. 65, 68, табл. 8— 2, 4; 280, с. 218, 
220; 285, с. 25,, 28, 29; 291, с. 27, 28, 30, рис. 10— 7— //,  
11; 393, с. 86, 88; 687, с. 3, 20, 21, 22, 25, 26; 297, с. 150; 
195, с. 169, 170, 171, 172, 178; 524, с. 4; 71. с. 270—272; 
274, с. 49, 51, рис. 24— / —5; 302, с. 83; 282, с. 152; 395, 
с. 146— 148; 640, с. 170; 682, с. 70, 71; 691, с. 92—94, 100; 
722, с. 35—54; 625; 403;- 295, с. 117, 118, 119, 122, табл. 1 
— 2, 5, 31— 34-, 330, с. 72— 73; 388, с. 105; 394, с. 86, 87, 
91, 94, 96, 99; 637, с. 101 — 115; 719, с. 194— 195; 366, с. 10; 
404; 455; 283, с. 86—88, 90, рис. 2— 16— 24, 29—31, 35— 
43; 289, с. 21; 435, с. 274; 633, с. 28, 29, 31, 32, 33, 34,
38, 40, рис. 1, 2 — 1— 3, 3; 852, с. 150; 186, с. 201; 270, 
с. 124, 127; 301, с. 67, 70, 71, 74; 338, с. 115; 359, с. 
8 , 9; 374, с. 83; 370, с. 228— 229; 372, с. 195; 379, с. 
191 — 198, рис. 1— ^  5; 360, с. 10; 629, с. 85, 86, 88; 630
— I . e .  13, 14, 22, 23; 630— II, с. 36—37; 631, с. 217; 636, 
с. 95—98, рис. 1— 7; 688, с. 122, 125; 276, с. 8; 269, с. 53, 
55—56, рисунки; 361, с. 13; 447, с. 47, 48, 54; 477, с. 287; 
654, с. 111; 788, с. 83; 101; 281, с. 233, 234; 377, с. 134; 
461, с. 148; 641, с. 3, 6 , 8 , 9, 11, 13, 20, 22; 33, с. 237; 224, 
с. 15; 465, с. 272; 485, с. 5, 26, 27, 55, 56, 60, 72, 78, табл. 2; 
420, с. 93, 94; 634, с. 13; 72, с. 3, 4, 8, 9, 10, 11, рис. 2 - / 2 ;  
440, с. 34, 35; 683, с. 14— 17, рис. 1 — 7, 2, 5, 6, 10, 14, 16, 
19— 22-, 796, с. 75; 234, с. 89, 105; 305, с. 31; 76, с. 8; 267, 
с. 65; 125, с. 11; 264, с. 96, 97 , 99, 101, 103, 104, 174. 194, 
212, 213; 45, с. 113),
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1116. Самусьские находки V. Ран. железн. век. В 
1969 г. при раскопках поселения Самусь IV (№ 1115) 
на глуб. 0,2—0,5 м найдено 6 литых бронзов. изображе
ний. В. И. Матющенко датировал их эпохой бронзы и 
отнес к сам'усьской к. В этом к нему присоединился 
М. Ф. Косарев. Л. А\. Плетнева и Л. А. Чиндппа счи
тают вещи кулайскнмн и датируют их в пределах эпохи 
раннего железа (705, с. 78; 625; 581, с. 168; 338, с. 115; 
173, с. 72; 615, е. 56; 803, табл. II, рис. 1 — 19).

1117. Самусьскин грунтовый могильник II. В 1958г. 
при раскопках Самусьского поселения IV (№ 1115) в 
зап. части раскопа,  примыкавшей к обрыву берега, об
наружено 7 погребений. Разм. 0 ,35x1,05— 1,55 м для 3 
целых и 0,15—0,6 X 0 , 5—0,7 м для 2 нарушенных, в 2 др.
■— только находки черепов. Захоронения находились па 
глуб. 0,5—0,7 м, в культ, с. эпохи бронзы. В заполнении 
могил найдена поселенческая керамика,  что подтверж
дает выводы из стратиграфических наблюдений — мо
гильник поселению пе синхронен. Памяти, не датиро
ван (400).

1118. Самусьскис находки III (разные находки на 
территории п. Сажусь).  Неолит (?). В 1957, 1958 гг. па 
территории п. Самусь Д. Г1. С.таипипым собрана колл, 
каменных изделий — 4 топора-тесла, наконечники стрел 
и копья, нож, а также фрагменты керамики синхронно
го нм времени (358, с. 37).

1119. Поселение Самусь III (стоянка Самусь III, 
объект Самусь III, Самусьскинское селище I). Брон
зов. век. Расположено на террасе р. Тми выс. 15 м на 
южн. окраине ri. Самусь (ул. 40-летия Октября,  преж
де — ул. Стахановская).  В месте нахождения памяти, 
к террасе выходит дамба,  сооруженная в понмс р. То
ми для защиты от разливов.

Поселение открыто в 1924 г. М. П. Грязновым и
А. К. Ивановым,  собравшими в береговой осыпи фрагм. 
керамики. В 1953 и 1954 гг. поселение исследовал В. II. 
Матющенко, в 1955 г. им раскопано 60 кв. м. В том же 
году памяти, исследовался Г. В. Трухиным, в 1961 г. 
сборы произвел М. Ф. Косарев, а в 1976 г. памяти, об
следовался Л. М. Плетневой. Общая вскрытая площ.
— 100 кв. м, по др. данным, 132 кв. м. Мощи, культ, 
с. от 0,6—0,7 м до 0,9 м. Объекты на территории не об-
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наружены. Комплекс находок позволил выделить 2 
периода существования поселения: неолит и бронзов. 
век, что не удалось путем стратиграфических наблюде
ний. Находки эпохи бронзы охватывают самусьское и 
еловско-ирменское время, причем количественно преоб
ладают первые.

Памяти, сильно разрушен сооружениями и обвалами 
берега, сохранилась его мепьшая часть (416; 414; 426; 
427; 744; 140, № 88; 349, с. 11; 350, с. 1, 20—24; 
375, с. 154, 165; 421, с. 11; 459— 1, с. 49—51; 292; 
378, с. 113; 442. с. 285, 287; 381, с. 23— 26; 352, с. 
90. 91, 92, 95; 383, с. 135; 265, с. 37, 38; 266, с. 3, 5, 6; 
380, с. 140; 443, с. 309; 285, с. 25; 393, с. 80, 81, 82; 195, 
с. 170; 12, с. 62; 396, с. 60; 457, с. 304; 366, с. 10; 338, 
с. 115; 359, с. 8; 688, с. 122; 269, с. 55— 56, 65; 361, с. 13; 
654. с. 111; 33, с. 239; 264, с. 96; 257, оп. 4, № 243).

1120. Самусьский грунтовый могильник I (могиль
ник Самусь 1, Самусьский неолитический могильник). 
Энеолит. Расположен на мысу выс. 12— 15 м (по др. 
данным, 15—20 м, 16— 18 м, 25—30 м) правобережной 
террасы рч. Самуськи, в 1 км (но др. данным, 1,3 км) 
or ее устья, примерно в 300 м к СВ от современного 
кладбища на Третьем яру (название'местное) .  Грунто
вый могильник состоит из 16 расположенных в цепочку 
вдоль берега погребений, находившихся па гл\б.  0,5— 
0.7 м.

По данным А. П. Дульзона «в 1924 г., памятник в 
СамуськахЧюмаIрнвалн М. Г1. ГрязНов и А. К. Иванов, 
а в 1928 г. П. М. Мягков». Ими собрана колл, керамики 
и каменных орудий, переданная в МАЭС ТГУ. В 1949г. 
\чащисся Самусьского ремесленного училища обнару
жили новые материалы, после чего е  1950 г. памяти, 
обследовали В. С. Синяев и Р. А. Ураев, собравшие ма
териалы и отметквшие наличие обожженных человече
ских костей с охрой. В 1951, 1952, 1953 гг. Р. А. Ураев 
н А. П. Дульзон произвели сборы находок в осыпи бере
га. В 1953— 1955 гг. В. И. Матющенко вскрыл 476 кв. м
и, таким образом, полностью исследовал памяти. В 1955 г. 
здесь произвел сборы Г. В. Трухип, а в 1976 г. — Л.М. 
Плетнева,  отметившая уничтожение карьером места 
расположения памяти. С. II. Матющенко отнес могиль
ник к верхнеобской неолитической к. В настоящее время
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большинство исследователей, вслед за А1. Ф. Косаре
вым, связывают его с культурой энеолита (163; 750, с. 73; 
416; 414; 350; 439; 738, с. 286; 415; 437; 427; 740, с. 229, 
рис. 1, 2— /; 741; 140, № 89 ;  438; 418— 1; 445, с. 8; 375, с. 
155; 351, с. 200, 201, 203; 459— 1, с. 50; 385, с, 130. 
рис. 47—4\ 300, с. 159, 160, 164, 167, рис. 1 — ]■■!—2:1, 2— 
/ — /; 383, с. 135; 4 18, с. 103; 903, с. 513, Лив. I; 768, с.
54, 57; 266, с. 3, 5; 288, с. 44; 290, с. !72, рис. 2 — 11— 
18; 362, с. 112, 111 — 118, 120 121, 122; 380, с. 137, 140. 
142; 291, с. 27; 285, с. 25, рис. 1 — 13— 18; 382, с. 12; 
393, с. 80, 81, 82. 81; 687, с. 12. 13, 22, 23; 297, с. 150; 
195, с. 98. 100, 101; 12, с. 62, 63; 90, с. 201, 203; 129, с. 
146; 396, с. 60; 691, с. 92, 93; 391, с. 98, 99; 637, г. 106; 
366, с. 10; 283, с. 85, рис. 2—48, 51— 54, 57—110; 633, с. 
36; 338, с. 70; 358, с. 34; 372, с. 195— 197; 629, с. 80; 
276, рис. 1—5 1 —53-, 269, с. 43—51, 52—55, 57, 61. 64, 
66—68, рис. 1 — / —ft', 16— 2—0, 5, 7. 9, 10, II,  13, 16, 17, 
19, 3— 1 - 9 ,  \ - 1 -  11, 0— 1 — 17, 6 — 1—38; 117, с. 47; 
654, с. 111; 66. с. 101, рис. 46— /; 201 — 1. с. 7; 465, с. 
272; 563; 811, с. 48, 102; 81, с. 11; 233, с. 29, 30, 32, 34, 
35- 234, с. 83, 84, 85; 347, с. 27, 28; 279, с. 71, с. 264, с. 63. 
65,’ 67, 68, 72, 248, 262, рис. 1а, 16—36, 19, 20— /, 6, 8, 
2 5 , 3 1 , 3 6 , 2 3 — 3 1 , 8 0 — 1).

1121. Сслиш.с Самусь i (поселение на месте Са- 
мусь I, находки на Самусь I). Ран. железн. век. По время 
раскопок Самусьского грунтового могплышка (Av 1120) 
обнаружен слабый культ, с., и котором в 1951 г. нам ten 
бронзов. татарский петельчатый нож с перекла i.nimii, а 
в 1955 г. бронзов. выпуклая бляшка. Предметы позво
лили .ташровагь селище коп. I тыс. до п. э. (114; 115; 
614, с. 27).

1122. Самусьскнс находки 1 (стоянка Самусь 11, 
Самусьская стоянка, Самусьскпискос се ли т е  2-с, С а 
мусь II поселение). Неолит, бронзов. век. На прав, ко
ренном берегу рч. Самуськн (прав, приток р. Томи) в
2 км от се устья и в 0,3 км к ЮВ от Самусьского мо
гильника I (.№ 1120), па мысу выс. ок. 10 м распо
лагался многослойный комплекс, при исследованпп д а в 
ший материалы неолита, б.ронзы и ран. железн. века. 
Объектами последнего периода полностью нарушены 
слои 2 предыдущих. Они представлены отдельными 
находками и поэтому нами объединены под общим
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названием Самусьские находки I. Объекты и находки 
ран. железн. века принадлежат селищу Самусь II. 
Комплекс занимает площ. ок. 1800 кв. м. Он открыт в 
1950 г. В. С. Синяевым и Р. А. Ураевым. В 1953 г. А. П. 
Дульзон и Р. А. Ураев, а в 1953 и 1955 гг. В. 1-1. Матю
щенко проводили обследования памяти. Последним 
вскрыто 112 кв. м (по др. данным, 72 кв. м),  прослежен 
культ, с. 0,8— 1,3 м. Разведка Л. М. Плетневой 1976 г. 
констатировала уничтожение памяти, карьером.

Каменные изделия и керамика эпохи неолита и 
самусьского времени (XVIII—XVII — коп. XIII вв. до 
н. э.) найдены в слоях, разрушенных поздним селищем 
(416; 415; 155, с. 260, табл. I, XIII;  427; 140, №90;  

459— 1, с. 50; 266, с. 3, 5; 533, с. 99; 12, с. 62; 396, с. 
60; 359, с. 8, 34—36; 269, рис. 1б— /5; 654, с. 111; 264, 
с. 253, рис. 80—2; 257, оп. 4, №  244).

1123. Селище СамусьП (поселение Самусь II). Ран. 
железн. век. Адрес и история исследования памяти, ука
заны при описании предыдущего — № 1122. Он выделен 
и датирован В. И. Матющенко и Л. М. Плетневой. Пос
ледняя исследовала и опубликовала материалы.

Селище долгое время распахивалось под огороды, 
поэтому визуально не фиксировалось.  В ходе раскопок 
«была выявлена яма, являющаяся,  очевидно, частью 
жилища». На дне се найдены предметы из бронзы. 
Памяти, датирован V— IV вв. до н. э.— I в. н. э. (416; 415; 
140, №  90; 705, с. 78; 710, с. 208—211, рис. 1—4; 711, с. 68; 
611, с. 177; 581, с. 164, 169; 821, с. 198; 565, с. 130, 131, 
132, 135, 149, табл. 1, II, V, VI, рис. 1 — 8— 14; 617, с. 2, 
3, 11; 567, с. 52; 601, с. 235, 238, 240, рис. 1—13,
2— 5; 615, с. 51, 54; 345, с. 26; 561, с. 74; 479, с. 43; 264, 
с. 253, рис. 80—2; 257, оп. 4, №  244).

1124. Самусьские находки II (Самусьские стоянки 
каменного века).  Обнаружены в 1,5 км от устья рч. Са- 
мусьски «под Самусьской неолитической стоянкой на 
глуб. 5—6 м от дневной поверхности». Данный Г. В. 
Трухиным адрес наиболее соответствует местонахож
дению 2 предыдущих памяти. В 1954 г. названный ис
следователь зафиксировал мощн. культ, с. с углями и 
осколками кварцита на протяжении 15—20 м вдоль 
обрыва выс. 25 м. Им собрано несколько крупных про
долговатых каменных сколов с ярко выраженными уда-
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риыми площадками и со следами скалывания по бокам. 
Одни из них, по мнению первооткрывателя, похож на 
сибирские верхнепалеолитпческие рубила (757— II, с.
4 - 5 ) .

1125. Самусьские находки IV. В ТОКМ хранится 
колл, находок (нуклеус, ножевидная пластина, 4 отще- 
па),  собранная Л. II. Дульзоном па территории Са- 
мусьского затона.  Год сборов не указан. Памяти,  не 
датирован (257, оп. 43).

1126. Городище Бурунчуково Озеро (городище у 
Бурунчукова озера).  Раи. средневек. Расположено на 
лев. берегу рч. Самуськн (прав, приток р. Томи),  на 
мысу коренного берега р. Томи, образованном впадени
ем рч. в Бурунчуково озеро (старица р. Томи). С на
польной стороны укреплено валом и .рвом, выс. вала ок.
1,5 м, глуб. рва — 1 м. Отмечено несколько жил. з ап а 
дин и яма па валу.

Городище открыто в 1954 г. В. И. Матющенко. 
Сборы и зачистка ямы на валу дали фрагм. керамики
I тыс. и. э. (426; 414; 459— 1, с. 50, 51).

1127. Находка Бурунчуково Озеро. Неолит. В 1955 г.
В. И. Матющенко при обследовании одноименного горо
дища (№ 1126) найден массивный каменный шлифо
ванный топор трапециевидной формы. Датирован эпо
хой неолита (358, с. 37).

1128. Моряковская находка I. Неолит (?) В 1956 г. 
в ТОКМ поступил каменный топор иЗ диорита, найден
ный на территории Моряковского судоремонтного зав о
да, в 100 м от берега Моряковской протоки (лев. берег 
р. Томи) на глуб. 0,8 м (245, колл. № 295).

1129. Моряковская находка II. (находка в Моряков- 
ском затоне).  Неолит (?) В 1958 г. в МАЭС ТГУ посту
пил каменный топор из Моряковского затона,  располо
женного на Моряковской протоке р. Томи. Возможно, 
что обе Моряковские находки являются остатками па
мяти. эпохи неолита. В литературе встречается упоми
нание об «остатках стоянки в Моряковской затоне» 
(358, с. 9, рис. 59— /) .

1130. Чернильщиковское селище (поселение у д. 
Чернилыциковой) . Средневек. (?) Находится на прав, 
коренном берегу р. Томи, на территории п. Чериилыци- 
ково. Позже на площ. селища возникла Чернилыциков-
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ская кург. группа (№ 1131), а в 1930 г. на этом месте 
построен стекольный завод.

В 1953 г. при раскопках курганов В. II. Матющенко 
выявил поселенческий слой, в котором найдена кера
мика, разделенная им по орнаментальным признакам на
2 группы. Аналогии ей не были найдены. Памяти, не 
дапфован.  В 1977 г. В. А. Рябцевым памяти. (№ 1130, 
1131) не обнаружены (459— II; 460, с. 13— 11; 067).

1131. Чернилыциковская курганная группа (Чер- 
ннлыциковскнй курганный могильник, курганный мо
гильник у д. Черинлыциковой, Черпплыциковские кур
ганы). Поздн. средневек. Памяти, располагался вдоль 
берега р. 'Гоми па площ. Чернильщнковского сел ища 
(№> 1130), где занимал «самое возвышенное место». 
В ННО-е гг. насчитывалось 39 кург. диам. 7—9 м, выс. 
до 1,5 м, а по сведениям местных жителей, было больше 
100 к\ рг., объединявшихся в два различимых комплекса, 
позже разрушенных огородами, постройками села и 
стекольного завода. Формы насыпей имели несколько 
видом: «большинство из них овальные, но есть коничес
кие, сегмептообразпые и плоские».

В 188') г. впервые 5 кург. раскопал С. К. Кузнецов. 
Один из них он датировал эпохой железа,  остальные — 
бронзов. веком. В 1944 г. памяти, обследовали Г. В. 
Трухни и II. А. Чернышев. В 1953 г. раскопки продол
жил 15. П. Матющенко. Поиски памяти., проведенные в 
1977 г. В. А. Рябцевым, не увенчались успехом. Видимо, 
памяти, был уже полностью уничтожен. Датировался 
XY1I в. (648, с" 688; 871, с 1—6; 870, с. 2, 20; 885, с. 100; 
748, с. 19; 69, с. 161; 739, с. 189— 190; 91, с. 8; 168, с. 104, 
табл. XX— /; 161, с. 147, 150; 723, № 102, табл. № 4; 140, 
Ко 87; 738, с. 284; 459— 1, с. 50, 51; 460, с. 13— 14; 655, 
с. 198; 473, с. 5, 14; 752, с. 4; 129, с. 147; 660, с. 344; 618, 
с. 67; 667; 452, с. 50; 305, № 132; 257, оп. 43).

11.32. Пыкопские находки (Быковское местонахож
дение). П.т мысу прав, берега р. Порос (лев. приток р. 
Томи),  рядом с заброшенным овощехранилищем у д. 
Быково, в 1971 г. В. А. Дремав собрал колл, иеорнамен- 
тпрованных фрагм. керамики. Находки не датированы 
(126).

1133. Поросское городище (Пороспнскоо городище). 
Расположено на лев. берегу р. Пороса (лев. приток р.



Томи) ,  в залесенной .низине у дороги межд у с. Лав р о в о  
и с. Верхнесеченово.  Имеет  вид усеченного конуса диам.  
21,3 м. Известен с кон. XIX в. как  курган,  который ме
стные жи те ли пытались  копать,  но, не встретив на х о 
док,  оставили,  Л. Г1. Дульзоно м памяти,  описан как горо
дище.  В 1977 г. В. Л. Ря бц ев  обследовал  это во зв ы ш е
ние и отметил отсутствие каких-либо укреплении.  Т и п и  
хронология  памяти,  не установлены (504; 776, с. 84— 85; 
140, №  85; 667).

1134. Игл аковские  находки.  В МАЭС ТГУ хранится 
к о л л . ‘керамики,  собр ан ная  в 1924 г. П . П .  Славниным ок. 
бывшего с. Пг лаково ,  располагавшегося  на прав, берегу 
р. Томи. Нахо дк и не дат ированы (505; 140, №  86).

1135. Д з е р ж и н с к о е  поселение (поселение у Томска
— детск ая  колония,  пос. Дзерж ин ско го  находки) .  Ран.  
бронзов.  век (?) Находится  на лев. коренном берегу р. 
Томи в сосновом бору,  у юго-вост. (вост. ?) окраины II. 
Дзержи нс ког о .  Позж е,  видимо,  на его территории р а с 
положились  городище и кург. группа (№> 1136, 1137).

Поселение выделено В. И. Матю щенк о в 1956 г. на 
основе находок,  полученных от местных жителей в
1954 г. Культ,  с. на территории кург. группы соде рж ал  
керамику,  отнесенную В. И. Ма тющ енк о  к самусьской 
к. При обследовании Дзержи н ско го  городища им же 
собраны фрагм.  кера мик и самусьского типа,  зан есен
ные, возможно,  с поселения (434; 381, с. 27— 28; 359, с.
7— 8; 361, с. 12— 13).

1136. Д з е р ж и н с к о е  городище (городище у пос. Д з е р 
жинского) .  Средневек.  (?) .  Дета льн ог о  описания  п а 
мяти. в источниках  нет. По имею щимся  данным,  на хо 
дится на вост. (?) окраине  п. Д зе рж ин ско го  па месте 
ра спо ложен ия кург. группы п поселения (№ 1137, 1135). 
Известно,  что городище было укреплено рвом и валом.  
Памяти,  открыт в 1954 г. (?) В. II. Матющенко.  В 
1974 г. им ж е  пробита траншей 1X 8  м через линии у к 
реплений. В насыпи ва ла  найдены иеориаментнрованпые 
фрагм.  керамики.  В осыпи берега  собрана  средневек.  
керами ка ,  возможно,  из культ,  с. городища.  Городище н 
поселение (№ 1135) разруш ены огородами и построй
ками (434).

1137. Д з е р ж и н с к а я  кур ганная  группа (курганный 
могильник у детской колонии) .  Ж елезн .  век (?).  Нахп-
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дится  на мысу коренного берега  выс. ок Ю м у  детской 
колонии, видимо, рядом с 2 предыдущим и памяти.  
(Ле 1135, 1136). Более  точно место ра спо лож ен ия  уста 
новить не удалось.  З а ф и к с и р о в а н о  23 кург. диам.  3— 5 м 
(по др. данным,  до 5,55 м) ,  выс. до 1,5 м. Все кург. ог
раблены.  Памяти,  открыт в 1954 г. В. II. Матющенко,  а 
в 1956 г. им раскопан кург. №  16 (диам.  5,55 м, 
выс. 1,2 м),  который ок а з а л с я  без погребения.  В насы
пи встретились «некоторые находки» (?) .  Группа  не 
датирована .  Памяти,  нарушен постройками,  погребами 
и огородами местных жителей (414; 411; 381, с. 27— 28; 
434; 637, с. 106, табл .  1— 4; 359, с. 1 ) ,

1138. Д зе р ж и н с к и е  находки 1. Поздн.  бронзов.  век. 
В 1968 г. В. И. Ма тю щ енк о  собрал  в окрестностях п. 
Дзе рж ин ск ог о  колл,  керамики,  в которой выделил группу 
еловско-нрменского времени (361, с. 12— 13).

1139. Д зе р ж и н с к и е  находки II ( ски фск ая  коллекция,  
скифский клад ) .  Ран.  средневек.  В Т О К М  хранится колл, 
предметов (12 экз .) ,  случайно найденных в 1971 г. в 
п. Д зе рж ин ско го  на глуб. 0,4 м. Вещи находились в 
бронзов котле «скифского» типа ,  что послужило осно
ванием Л.  М. Сыркиной наз ват ь  их скифскими и дати
ровать  эпохой ран. желе за .  О д н а к о  хранившиеся  в кот
ле тесак,  копье, сошник, личина  п р и н адл еж ат  более 
позднему времени: V — VIII  вв. н. э. (257, он. 62; 720, 
с. 4).

1140. Д з е р ж и н с к а я  на ход ка  III. Pan .  бронзов.  век. 
В 1972 г. в Т О К М  поступил случайно найденный в 
п. Д зе р ж и н ско го  каменный утюж ок -г лад ил к а ,  увенчан
ный антропомо рфным  изображением.  В. И. Матющенко 
установил ее пр и на дле ж нос ть  самусьской к. (361, с. 8, 
рис. 23— 10-, 683, рис. 1 — / / ;  264, с. 103, рис. 37— 9).

1141. Д з е р ж и н с к а я  на ход ка  IV. Б фо ндах  ТОКМ 
хранится  бронзов.  ки нж ал ,  найденный в 1972 г. в п. 
Дзержи нс ког о .  Раи.  железн .  век. (245).

1142. Д зе р ж и н с к и е  находки V. Раи.  железн.  век. 
По данным Л.  М. Плетневой,  у детской колонии в 
п. Д зе рж ин ско го  находили фрагм.  керамики,  позже 
отнесенные Л.  Л. Чиндиной к саровскому этапу кулай- 
ской к. (581, с. 170— 171; 810, с. 170).

1143.Тояново селище ( ? )  (Тоянов городок) .  XVII в. 
Н а хо ди лся  на лев.  берегу р. Томи напротив  Томска.  По
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устной традиции князец эуштппских тата р  Тояп летом 
пр о ж и в а л  в юртах  па месте соврем, п. Эушта ,  распо ло
жен ног о  прим. в 5 км к С от и. Тимирязевского  па лев. 
берегу Эущгинской протоки р. Томи. Прав,  ес берегом 
является  о. Писков,  По мнению А. П. Ду льзо на ,  «Тоя- 
нов городок» мог находиться па острове против д. Эуш- 
ты, вблизи г. Томска .  Эту версию он подкрепил с с ы л к а 
ми на историков  XVIII  в. и предания  старожилов д. Эуш- 
ты, а кроме того, находкой С. К. Кузнецова  в кон. XIX в. 
«следов та тарски х поселений XVII века» на острове про
тив нижнего  городского перевоза через Томь ( П и с к о в ? ) .  
П од тверж де нием  данной версии в некоторой степени 
может  сл ужи ть  сообщение Г. В. Трухина,  базирующееся  
на писцовых книгах Томской избы (архив г. Томска ) ,  
что эуштппцы долго  ж и л и  на острове ок. ипжпего  пере
воза.  Их потомки жи вут  в с. Эуште  (7, с. 9; 739, с. 194; 
140, №  77; 257, оп. 32).

1144. Тимирязевская курганная группа I (Тим ир я
зевский курганный могильник I) .  Ран.  средневек.  Н а х о 
дится  на левобе режной террасе  р. Томи, удаленной от 
современного  русла  на 1,5— 2 км к 3,  в 2,5— 3 км з а п а д 
нее п. Тимирязевского ,  расположенного  напротив  Т о м 
ска. Под террасой протекает р. Кисловка,  в п а д а ю щ а я  в 
оз. Бурундук ,  соединяющееся  через одноименную про
току с р. Томыо у с. Попадейкино (ниже То мска) .  З а 
ф иксировано 272 (по др. данным,  232) овальных кург. 
разм.  3,6— 8,5 м, выс. 0,3—0,4 м (по др. данным,  1 —
1,5 м).

Памяти ,  открыт в 1954 г. В И. Матющенко.  Им было 
отмечено 12 кург.,  из которых 4 ограблены. В 1956 г. 
он ра ско п ал  2 кург. П р о д о лж и л а  работы Л.  М. П л е тн е 
ва: 1971 г. —- 8  кург.,  1973 г. — 59 кург. и снят д е т а л ь 
ный план.  В 1975 и 1976 гг. В. И. М а т ю щ е н к о  вскрыл по 
одному кург. В 1976 г. 1 кург. раскопан студенческим 
археологическим кр уж ко м ТГУ. Памяти,  датирован
V — VIII  вв. (есть мнение — до I полов. IX в.).  Л.  М. 
П летн ев а  относит его к верхиеобской к., Л .  А. Чиндина
— к рёлкинской (414; 411; 473, с. 12; 469, с. 228; 129, 
с. 147; 718, с. 193, 196; 581, с. 171; 807, с. 250, 251; 813, 
с. 3, <7, 9, 12, 17, 24; 821, с. 192, 196; 574; 612, с. 301; 
599; 580; 566, с. 99; 247, с. 14; 470, с. 174— 175; 583, с. 
123— 126; 734, с. 128; 814, с. 178; 804, с. 47, 48; 618, с.

105



68, 69; 811, с. 3 6 - 4 0 ,  45, 46, 75, 78, 114, 116, 118; 63, 
с. 87; 305, с. 38; 561, с. 75; 469, с. 228; 570, с. 90, 92; 
45, с. 7— 11, 17— 18, 20— 33, 51, 58— 63, 71, 72, 73, 74, 7о, 
76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 8 7 , 9 0 , 9 1 , 9 3 , 9 4 , 9 8 ,  
99, 100, 101, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113,' 116, 
табл.  5; рис. 12— 56).

1145. Тимирязевское  селище IV (Тимирязевское по
селение IV) .  Поздн. средневек.  Р асп о л о ж ен о  в 300 м к 
С от «Тимирязевского курганного могильника»  (№ 1146). 
Через 100 м от границы памяти,  проходит железнодо
рож н ая  ветка.  Дл .  селища вдоль  берега  140 м. З аф ик си
ровано 43 жил.  за пад ины  с выходами,  расположенные в
2 ряда  вдоль линии берега.

В 1973 г. Л .  М. П летн ев а  р а с к о п ал а  1 жи л.  раскопом 
в 58 кв. м. Ж и л .  углублено в материк па 0,2 м. Мощи, 
культ,  с. 0,38— 0,6 м. Мощи,  очага  0,4 м. Селище дати
ровано серед. II тыс. н. э. (578; 605, с. 227; 600, с. 216; 
614, с. 91).

1146. Тим ир язевская  кург ан ная  группа  II (Тимиря
зевский курганный могильник As 5, Тимирязевский 
курганный могильник I I ) .  Ран .  средневек.  Расположена 
в п. Тимирязевском на гривах  вдоль ул. Ленина .  В 
1959 г. отмечено 110 кург. Памяти,  ра ска пыв ался  в 
1959 г. М. Ф. Косаревым и Р. А. Ураевым,  вскрывшими 
16 кург. разм.  от 1,5 (диам. )  до 6 , 5 x 8  м, выс. 0,3— 0,7м. 
Ими ж е  снят план.  В 1975 г. Л.  М. Плетнева  и О. Б. 
Б елик ова  раскоп али 4 кург. из оставшихся  7— 8. Ос
тальные уничтожены застройкой.  Группа датирована
V I— IX вв. н. э. (411; 257, оп. 53; 771; 294; 574; 573; 
804, с. 47, 48, 49; 305, с. 38; 45, с. 7, 33— 41, 51, 61—52, 63, 
7 1 , 7 2 , 7 3 , 7 4 , 7 7 , 7 8 , 7 9 , 8 0 , 8 1 , 8 2 , 8 3 ,  84; 85; 87; 88; 
89, 91, 92, 93, 94; 95; 98; 101, 105, 106, 107, 108, 110, 
113, 116, рис. 57— 72, схема II, табл .  5).

1147. Тимирязевское  селище П1 (Тимирязевское по
селение I I I ) .  Ран. ,  разв.  средневек.  Р асп о л о ж ен о  к СЗ 
от Тимирязевского  городища IV и в 300 м к СЗ  от 
Тимирязевского  поселения VII на мысу лев.  коренного 
берега р. Томи. Пр отяж ен но ст ь  вдоль  берега 80 м. В 
1954 г. за фиксир овано  27 жил.  западин,  в 1974 г. най
дено 14, одна из которых имеет разм. 4,5 X 4 , 3  м. Мощн. 
культ,  с. до 0,4 м.

Памяти,  об на ру же н в 1954 г. В. II. Матющенко.  В
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1974 г. Л .  М. Плетнева  провела  рекогносцировочные 
раскопки (тран шея  1 X 6  м).  Прослеже ны контуры жил.,  
найдены фрагм.  керамики,  по которым памяти,  дат про
вал коп. 1 — нач. 11 тыс. и. э. (414; 578).

1148. Тими рязевск ие  находки I. В 300 м от Т и м и р я 
зевского селшиа 111 (Л» 1147) в 1954 г. В. II. Матющси-  
ко в обрыве лен. коренного берега р. Томп па старом 
спуске к лугам  найден обломок топора из кремнистого 
сланца  и 1 фрагм.  керамики.  Культ,  с. не обнаружен.  
Находк и не д ати ров ан ы (414)

1149. Тимирязевское поселение II. Ра спл ож ен о в 
350 м от Тимиряз евск ого  городища (у В. П. Матющеп-  
ко не у к аза н  №  городища ) .  По Л. М. Плетневой,  в 68 м 
к С С З  от Тимиряз евск ого  городища IV (№ 1150). В к л ю 
чало 17 оплы вших западни различной формы. 1:го дл. 
вдоль береговой линпп 25 м. В 1974 г. зафикси рованы
3 за пад ины  разм.  от 3 , 6 X 3 , 6 до 6 ,4 X 6 ,6 м.

Памяти,  открыт в 1954 г. В. И. Матющенко.  В >974 г. 
Л.  М. Плетн ева  пробила  2 траншеи через запа дину №  1 
( 1 X 6  и 0 , 8 X 6  м).  Поселение  не датировано  (414; 578).

1150. Т им ирязевское городищ е IV. Р аспо ложе н о в 
700— 800 м к В от «Тимирязевского  курганного могиль
ника» и к 3  от Тимирязевского  городища III (№ 1152). 
Городище находится на краю террасы и за щ ищ ен о с
3 сторон 2 ряда м и рвов и валов иол уовал ыю й формы, 
за к а н чи в аю щ и х с я  у обрыва  террасы.

П ам яти ,  впервые обследован в 1954 г. В. II. М а т ю 
щенко,  составившим план-схему.  В 1971 г. Л.  М. П л е т 

невой вскрыто по дпрямоу голыюе  жпл.  разм.  5 x 7 x 0 , 4 5  м. 
Мощн. зап ол не н ия  0,2— 0,5 м. Через  все липни укреиле- 
нийчз а л о ж е и а  тран шея (1 X 1 0 ) .  Найден 1 фрагм.  к е р а 
мики. П ам яти ,  не д ат и р о ван  (414; 574; 524, с. 5; 813, с.
3, 16; 612, с. 301; 569; 598; 580; 651, с. 118; 470, с. 174; 
600, с. 216; 615, с. 52; 247. с. 15; 45, с. 42— 4 1, 50, 52, 
63, 98, 102, 103, 104, рис. 83— 85).

1151. Т им ирязевское селищ е VIII. Ран.  средневек.  
Р асп о л о ж ен о  вокруг  городища IV (ML> 1150). По плану 
Л. М. Плетневой — это 138 (по др. данным,  150) 
бессистемно разбросан ны х округлых и опальных з а п а 
дин разм. от 3 X 3  до 10 X 10  м. Отмечено 5 раскопов 
разной величины.  Сведения  имеются только  о раскопе  
Л.  М. П летневой 1971 г. Р а с к о п а н н а я  за п а д и н а  имела
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овальную форму;  мощн.  культ,  с. 0,2— 0,5 м. В 1973 г. 
работы были продолже ны на жил.  5. В ск р ы та  площ.  в 
236 кв. м, но 2 вошедшие в раскоп о б ъ ект а  отнесены ис
следователем к соседнему, вплотную примыкающе му 
селищу (№ 1153).  Культ,  с. до  0,7 м. Н а й д е н н а я  к е р а 
мика позволила  датир ов ать  памяти,  втор, полов. I тыс. 
н. э. (414; 574; 580; 593; 598; 569).

1152. Тимирязевское  городище III .  Ран .  железн.  
век. Находится  запа дне е  2 пр ед ыдущ их памяти. ,  у края 
Томской террасы выс. ок. 19 м. П ерв он ач альн о было 
укреплено с напольной стороны рвом неправильной 
многогранной формы.  Согласно пла ну Л.  М. Плетневой, 
внутри было 17 под кв ад ратп ых п подпрямоугольных 
западин разм.  5 X 5  — 7 x 8 м .  Позднее  системой пз Зрвов 
и 2 валов  по линии об ры ва  при резан  участок  дл.  85 м. 
Причем новая линия укреплений охв атил а  старую лишь 
частично. Н а  новой территории б ыл о 16 за п ад и н  разм. 
6— 7 x 1 2 — 13 м. Шир.  валов  — 3,5— 5 м, в ы с . —-0,4— 1 м. 
Шир. рвов— 2— 3,5 м, глуб. — 0,2— 0,8 м. Согласно плану 
Л.  М. Плетневой,  в 1974 г. его з а л о ж е н  раскоп 363 кв. м 
на первоначальной пл ощад к е  городища,  где раскопано
4 жил.  Мощн.  заполне ни я  — 0,3— 1,2 м, в межжилищ- 
ном пространстве  культ,  с. — 0,6— 0,9 м. Городище д а 
тировано 11— IV вв. н. э. Че ре з  памяти,  проходит  грун
товая  дорога,  восточная часть застроена .  (580; 569; 617, 
с. 2, 15, 18, 19; 600, с. 216; 345, с. 30; 343, с. 152; 247, 
с. 15; 733, с. 30; 45, с. 98, 99, 100, 105, 118).

1153. Тим ирязевское  селище IX. Ран .  железн.  век. 
Р а спо лож ен о вплотную к городищу III  (№ 1152). Сос
тоит из 64 западин.  Открыто и обследовано Л.  М. Плет
невой в 1973 г. (см. №  1151).  Д а т и р о в а н о  временем, 
синхронным функциони ров анию городи ща I II  (№1151)  
(592; 597; 569; 580; 577; 615, с. 52— 53).

1154. Тими рязевско е  селище I (Тимирязевское  по
селение I).  Ран.  средневек.  Р асп о л о ж ен о  на террасе 
р. Томи выс. в этом месте 5— 6 м, Wfc левой стороны от 
дороги на нижний ск лад  из пос. Тпмирязево».  На  поверх
ности 5 за п ад и н  диам.  3— 7 м, вытяну вши хся  вдоль 
кромки берега  на 26 м.

Памяти ,  открыт в 1954 г. В. И. М ат ющ енко.  В 1974 г. 
им ж е  проведены раскопки.  К этому времени большая 
часть памяти,  б ы ла  уни что жен а  строительством дороги,
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водопровода  и огородами.  Отмечены 3 жил.  западины,  
2 из которых едва  заметны.  Пробита  тра ншея ( 1 X 2 2  м) 
и к licii прирезан  раскоп ( 4 X 1 2  м).  Культ,  с. 0,3— 1,2 м 
(по др.  данным,  0,5— 0,95 м).  Найдено  множество  пред 
метов из камня,  бронзы,  желе за ,  керамика .  Селищ е д а 
тировано V I — VII вв. и. э. Возможно,  именно этот п а 
мяти.  опублико ван Л. П. Д ульзо ном  под названием 
«Тимирязевское  селище (I )».  (414; 140, №  70; 578; 585, 
тетрад ь  2; 401; 605, с. 227; 606, с. 273; 615, с. 51, 53, 54, 
57, рис. 1; 570, с. 90; 733, с. 27, 28; 45, с. 41— 42, 50, 53— 
55, 98, рис. 80— 82).

1155. Тимирязевское городищ е I. Же лезн .  век. (?) 
Находи тся  в сев. окончании и. Тимирязевского .  Ук ре п
лено 3 ря да м и рвов и валов.  Откры то в 1954 г. В. И. 
Матющенко.  Со бра на  керами ка ,  орнам ент иро ванная  
гребенчатым штампо м н оттисками палочки (414).

1156. Тимирязевское селищ е VII (Тимирязевское 
городище I ) .  Ж елезн .  век. Вокруг  Тимирязевского  горо
дищ а I (№ 1155) было  отмечено «огромное количество 
ям, оставшихся  от жи лищ ,  расположе нн ых вне стен 
городища». ,  О ткр ыто  в 1954 г. В. И. М атю щ ен ко  (414).

1157. Тим ирязевское городищ е II. Находится  рядом 
с двумя  предыдущим и памяти.  (№ 1155, 1156). П о д р о б 
ное описание  не об наружено.  Городище открыто в 1954 г.
В. II. Матющ енко.  Н айд ены  фрагм.  керамики,  ан ал о ги 
чные нах одкам из предыдущих памяти. ,  а т а к ж е  железн.  
наконечник копья.  Городище не дат иро вано  (414).

1158. Т имирязевское поселение V ( ? )  (Т им иря зев
ское селище 2-е) .  Ран.  железн .  век. По А. П. Дульзону,  
находилось к Ю от взвоза  Тимирязевского  городка  (п. 
Ти ми рязев ск ий ) .  Культ,  с. мощн. до 1 м прослежен по 
обрыву террас ы на 50— 70 м. По сообщению Л.  А. Чип- 
диной, в 1979 г. на поселении ею собрана  ке ра мик а  С а 

ровского этапа  кулайской к. (II в. до и. э. — V в. н. э.). 
П а м я тн и к  полностью застроен (140, №  73).

1159. Тим ирязевские находки II. В М АЭС ТГУ была  
передана  колл,  фрагм.  керамики,  собранная  Г. К. Тюмен- 
цевым. А. П. Д у л ь з о н  считал,  что она могла п р и на дл е 
ж а т ь  Тими рязевск ому поселению V ( ? ) —,№ 1158. К е 
ра м и к а  не дат и р о в а н а  (140, №  73).

1160. Тимирязевское городищ е V ( ? )  (Тимирязевское 
городище 2-е) .  Ра спо ложен о,  по А. П. Дульзо ну,  н а п р а 
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во от взвоза  «в Тим ир язевский городок» у «Нестоянова  
озера».  Бы ло  укреплено рвом и валом.  Д р у ги х  сведений 
нет. Памяти,  не да тир ован (140, №  74).

1161. Тимирязевское поселение VI ( ? )  (Тимирязев
ское древнее селение) .  По  да н ны м А. П. Д у л ьз о н а ,  рас
полагалось  между сев. окончанием п. Тимирязевского  и 
Тимирязевским селищем.  Последнее  м ож ет  быть одним 
из Д зе р ж и н с к и х  памяти,  (городище или поселение —
10. О.).  Состояло из «многочисленных за пл ыв ш их  ям и 
углублений-).  Не  датировано  (140, №  76).

1162. Городище Тоянов Городок (Тоянов городок, 
Тояиово городище,  Тими рязевско е  городище 1-е). Ран. 
железн.  век (?),  IX — XII из. (?) .  X V I —XVII ив. (?). 
Распол оже но  па мысе террасы  р. Томи, у сев. окраины 
п. Тимирязевского .  Уже и кон. XIX в. здесь  выявлено 2 
памяти.:  городище и кург. могильник.  Бо льш ое  внимание 
уделялось  курганам,  городище,  по народным преданиям, 
считали зпмппмп юртами пли городком кп язц а  Тояна. 
Памяти,  обследовали:  В. М. Флорнпскнй (1887 г.),  С. К 
Кузнецов  и С. М. Чугупов (1801 г.),  Ф. М арт ин  (1891 г.), 
С. М. Чугупов (1895, 1897 гг.),  Ж .  де Б а й  (1896 г.), 
А. В. Адрианов  (кон. XIX в.),  М. П. Грязпов  и А. К. И в а 
нов (1920, 1924 гг.),  П. М. Мя гко в  и В. Ф. Смолин 
(1922— 1025 гг.),  С. В. Киселев  (сборы 1927 г.), Н. А. 
Чернышев (1938, 1940 гг.),  А. П. Дульзон ,  3.  Я- Б о я р 
шинова.  Н. М. Пепяев  п В. С. Сиияев  (сборы 1947 г.),
I.. М. Пепяев  (1950 г.),  студенческий археологический 
кр уж ок ТГУ (сборы 1950 г.).

Раскопки горо.тпща пе производились,  видимо, поэ
тому сведений о нем почти нет. Известно ли ш ь о 4-уголь- 
пы:; жил.  за п ад и н ах  диам.  ок. 4 м. Описания фортифи
каций не найдено.  В архиве  МАЭС ТГУ имеется сооб
щение и рисунок биолога  В. II. Ба т м а н о в а ,  побывавшего 
па памяти,  до • строительства тубдиспансера ,  в ходе 
которого оп был уничтожен.  П о д а н н ы м  В. II. Бат- 
маиспза, городище з а щ и щ а л и  ров и вал.

В 1910 г. в за метке  В. Стиоса  (из отряд а  Н. А. Ч ер 
нышева)  городище дат и р о в ан о  IX— XI вв., В. П. Л е в а 
шовой (сведения II. А. Талицкой,  723, №  105) памяти,  
отнесен к XVI в., А. П. Д ул ьз оно м  зн ач ит ельн ая  часть 
мате ри алов  дат и р о в а н а  «ранней порой жел езн ого  века». 
Л.  М. Плетнева ,  исследовав комплекс  находок с горо
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дища,  д ат и р о в а л а  его XV I— XVII вв. (774, с. 57— 58; 
870, с. 1, 28; 119; 885, с. 100; 798; 28, с. 4; 748, с. 49; 739, 
с. 191 — 194; 91, с. 8; 723, №  105; 155. табл.  X I I — 2, 4, 6, 
8; 140, №  77; 674, с. 177,; 473, с. 17; 524, с. 20, 21, 23; 
691, с. 93; 175, с. 56, 58, 62; 45, с. 99).

1163. Курганная группа Тоянов Городок (Тоянов 
горо.док, курганный мо гпл ышк возле Тоянова  Городка ,  
Тояновские  курганы,  Тимирязевский курганным могиль- 
пнк).  XVII в. Кург. группа з ан и м ал а  юго-вост. часть 
мыса (ок. 7 га ) ,  рядом с городищем Тоянов Городок 
(№ 1162) п частично заходила  на сто территорию. Кург. 
имели опа льные насини разм.  от 0,9 X 1 , 5  до 2 , 8 X 3  м, 
выс. 0,1— 0,7 м. Достоверных сведении о первоначальном 
количестве  кург. не обнаружено.  Согласно информации 
Л. П. Д ул ьз она ,  все дореволюционные исследователи,  
побывавшие па кур ганах  (см. №  1162), проводили р а с 
копки, но отысканы сведения только  о раскопках  Ф. М а р 
тина (30 кург.)  и С. К- Кузнецова  (6 кург., 1889 г.; 
7 кург.; 1895 г.). С 1924 г. М. II. Грязиовым вскрыто 48 
кург. и 3 всхолмления (по др. данным,  51 кург.).  U. М. 
Пепяев  раско пал  1 кург. Часть  матери алов  памяти,  
была  опу бликована .  Кроме матери алов  из раскопок 
имеются сборы и случайные находки, хранящ иес я  в 
МЛ ЭС ТГУ. В фондах  Т О К М  хранится кол.т. (10 пред ме
тов) ,  собр ан ная  па кург. Год н автор сборов не указаны.  
Она  включает:  крестообразную бл яшку  (белый м е т а л л ) , 
круглую бронзов.  подвеску с из ображение м 2 птиц, к а 
менную ромбическую подвеску,  железн.  кресало,  ка м е н 
ный наконечник стрелы. 2 железн .  кольца,  бусы. Группа 
д ат ир ован а  XVII в. В ходе строительства  тубдиспансера 
памяти,  полностью уничтожен (882, с. 4; 870, с. 1— 21, 
29; 119; 885, с. 100; 798; 28, с. 4; 748, с. 49; 69, с. 161; 739, 
с. 190, 191; 168, с. 147, 150; 750, с. 64; 723, №  106, табл.  
4; 140, №  71; 660, с. 344; 655, с. 194, 195, 198; 656, с. 
80; 473, с. 5, 14; 752, с. 4; 718, с. 195; 664, с. 127; 137, 
с. 44; 195, с. 361; 618, с. 65— 70; 452, с. 50; 305, с. 6, 
50— 51; 478, с. 69, 97; 326, с. 80; 45, с. 110).

1164. П оселение Кисловка I. Ра спо лож ен о на лево- 
бережной террасе  р. Томи выс. 3— 5 м, под которой 
протекает  рч. Ки словка  (лев. приток р. Томи) .  Н а х о 
дится в 70 м к 10103 (по др. данным,  1,5— 2 км к Ю З )



от переулка  Д а л ь н е го  в п. Т им ир язевско м  (Д ачн ы й го
родок) .

Поселение  состоит из 13 округ лых подпрямоугольных 
зап ад ин разм.  примерно 5 x 6  м , ( в  одном случае  7 X 8  м) 
и глуб. 0,3— 0,6 м, расп ол ож ен ны х  3 ря да м и  п а р а л л е л ь 
но берегу (из 5, 5, 3 за п ад и н  к а ж д ы й ) .  Расс тоян ие  м е ж 
ду ряда м и 10— 12 м. Мощн.  культ ,  с. 0,3— 0,6 м. П а 
мяти. открыт в 1976 г. Г. И. Гребневой,  ею пробито 3 
шурфа.  В 1977 г. Л.  М. П летн ева  ра с к о п ал а  1 жил. 
площ. 24 кв. м. Д а т и р у ю щ и х  находок нет. По  первому 
ряду  зап адин проходит проселочная дорога (94; 97; 64, 
с. 191 — 192; 574; 63, с. 86; 607, с. 269; 570, с. 90; 45, с.
44, 45, 102, рис. 86).

1165. Селище Кисловка  II (поселение Кисловка  II). 
Ран .  средневек.  Нах од и тся  в 180— 200 м к Ю З  от посе
ления  I (№ 1164), на гриве, в о зв ы ш аю щ ей ся  над  повер
хностью террасы на 3— 4 м. Состоит  из 20 жил.  западин, 
расположенных несколькими ря да м и  у основания  гривы 
(останца) .  Ж и л .  за па дин ы подирямоугольной формы 
разм.  от 5 x 6  до 6 X 8  м (по Л.  М. Плетневой,  от 3 ,4X3,6 

до 6 . 4 x 6 , 6 м),  глуб. 0,5— 0,7 (по др. данным ,  0,2— 0,45 м).
В 1976 г. Г. И. Гребневой,  открывшей памяти. ,  зало 

жен в зап адин е  шурф 0 ,8 X 1,1 м (по др. данным,  0,4Х 
0.6 м).  Раско пки продолже ны Л.  М. Плетневой в 1977 и 
в 1979 гг. Вскрыты соответственно 7 и 4 жил.  западины. 
Находки позволили д ат и р о вать  памяти.  VI — VIII  вв. н. э. 
(94; 97; 64, с. 191 — 192; 574, с. 26, 28— 43, 45— 46; 63, с. 
86, 87; 608, с. 269; 571, с. 24— 33; 603, с. 225; 570, с. 90;
45. с. 44. 45— 19, 51, 55— 57, 63, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 
рис. 87— 97).

1166. Поселение  Кисловка  III. Р а спо лож ен о в 150— 
160 м к В от селища II (№ 1165) «на восточном мысу 
берега,  постепенно пер еходящем в пойму».  Состоит из 3 
прямоугольных запа д ин  разм.  5— 6 x 5 — 6 м. Памяти,  
открыт в 1976 г. Г. И. Гребневой.  Ею з а л о ж е н  шурф,  где 
найдены ж ж е н ы е  кости, угли,  обло мк и камней.  Поселе
ние по дат ир ован о (94; 97; 63, с. 88; 64, с. 191— 192).

1167. Селище Кис ловка  IV (поселение Кисловка  IV). 
Ран.  средневек.  Нах од и тся  в 100— 120 м к Ю от поселе
ния III (№ 1166) в 400 м к Ю З  от п. Тимирязевского,  
на мысу террасы, через который пр ол ож ен а  Л Э П .  Сос
тоит из 3 неглубоких за п ад и н  округлой формы диам.

112



6— 7 м. В одной найдены фрагм. раннесредневек.  к е р а 
мики (94; 97; 63, с. 88, рис. 3—2; 64, с. 192).

1168. Селище Кисловка  V (поселение Кисловка  V) .  
Поздн.  средневек.  Ра спо лож ен о  на выступе террасы,  в 
500 м к Ю З от п. Тимирязевского  и к Ю З  от просеки 
Л Э П ,  неподалеку  от селища IV (№ 1167). Насчи тывает  
15 западин,  сформированны х в 2 группы и отли ча ю щи х
ся по разм.  н форме:  1— квадратные,  8 X 8  м, неглубокие; 
2 — подпрямоугольпые,  5 X 7  м, глубокие,  4 из них с в ы 
ходами в сторону берега . Одна зап адин а  — д в у х к а м е р 
ная.

Пам яти ,  открыт и 1976 г. Г. И. Гребневой. В д в у х к а 
мерной за пад ине  об на руже ны  фрагм.  керамики II тыс. 
н. э. В ы ска за н о предположение о возможной р азн ов ре 
менности объектов '(94; 97; 63, с. 88, рис. 3 — 1 , 4 ,  6, 7; 
61, с. 192).

1169. Селище Кисловка  VI (поселение Кисловка  VI) .  
Ран .  средневек.  Ра спо лож ен о  в 80—90 м к Ю З от сели
ща V (№ 1168), па небольшом выступе низкого кор ен
ного берега , в 600 м к Ю З от и. Тимирязевского.  Состо
ит из 3 запа д ин  овальной формы разм.  6 X 8  м.

Откры то в 1976 г. Г. И. Гребневой.  В пробитом ею 
шурфе  найдены фрагм.  кера мик и ран. средневек.  (94; 
97; 63, с. 88, рис. 3—•?, 5; 64, с. 192).

1170. Селище КисловкаУМ (поселение Кисловка  V I I ). 
Ран.  средневек.  Находится  на гриве, возв ышающ ейс я  
над террасой р. Томи на 1,5—2 м, в 600— 700 м к 10 от 
селища I (№ 1165), межд у селищ ами IV, V (№ 1167, 
1168); в др. источнике — 400— 500 м к Ю З  от п. Т и м и 
рязевского.  Д е в я т ь  жил.  за пад ин вытянулись  в 1 ряд  
вдоль  берега.

Памяти,  открыт в 1976 г. Г. И. Гребневой.  Ею з а л о 
жен а  траншея 0 , 5 x 2  м, выявлен культ,  с. мощп. 0,7 м. 
В 1977 и 1979 гг. Л.  М. Плетн ева  ра ско п ал а  2 жил.  С е 
лище д ат ир ован о  второй полов. I тыс. н. э. Л .  А. Чин- 
диной отнесено к рёлкннской к., Л.  М. Плетневой — к 
всрхнсобской (94; 97; 64, с. 192; 579; 63, с. 88; 607, с. 
269; 571; 603, с. 225; 570, с. 90; 45, с. 49— 50, 57, 63, 102, 
рис. 98).

1171. Поселение  Кисловка  VIII  (Кисловское  поселе
ние «бескерамнческого неолита») .  Неолит  (?) Находится  
под Кис ловским поселением I — №  1164 и селищами
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II, VII  — №  1165, 1170 (есть данные,  что под всеми 
Кисловскими памяти. ) ,  где в 1977 г. JT. М. Плетневой 
выявлен слой ок. 0,2 м, не относящийся  к ран.  средне
век. памятникам.  В нем найдены ра зн оо бра зн ые  ка м е н 
ные изделия:  скребки,  скребла ,  отбойники и т. п., но не 
было керамики.  Л.  М. Плетн ева  ориентировочно отнесла 
находки из слоя к «бескерамическому неолиту» (574)._

1172. Поселение Кисловка IX (поселение  у д. Кислов
ки) .  Р а спо лож ен о  на левоб ере жн ом  притоке  р. Томи рч. 
Кисловке,  близ с. Кисловки (по Головинской дороге).  
По данным 1930-х гг., «сильно ра сп ах ано  и за сеян о пше
ницей» (798).

1173. Кисловская курганная группа (Кисловские 
курганы,  Кисловский курганный могильник) .  Н аходит
ся на берегу лев.  притока  р. Томи рч. Кисловки,  у с. 
Кисловки.  Впервые отмечена  на ка рте  С. К- Кузнецова 
(309; 723, №  114; 140, №  44).

1174. Б елобор одовское городищ е. Нах оди тся  на прав, 
берегу р. Томи, ок. бывшего с. Белобородово.  Из  отчета 
Н. Д. Че рны шева  за  1939 г. известно,  что в 1892 г. М. С. 
Чугунов проводил раскопки у с. Б елоб ородово и мате
риал ы частично опубликованы.  Возмо жно,  речь шла  о 
данном памяти.  (798; 140, №  84).

1175. Усть-Больш екиргизское поселение (поселение 
Чекист,  местонахождение  чекист,  Большеки рги зское  по
селение,  Усть-Кпркизка  наход ки) .  Поздн.  бронзов. 
век. Н аходил ось  на прав,  берегу р. Томи, у устья ее 
притока  р. Боль шой Киргизки.  Известно по многочис
ленным сборам.  П ервы е находки поступили в ТО КМ  в 
1958— 1959 гг., но позже были утеряны.  В 1960 г. сборы 
произвела  Г. В. Ер м ак о в а .  В фонд ах  М АЭС ТГУ хранят
ся находки,  собранные разл ич ны ми лю дьм и в разное 
время.  В 1984 г. Л.  М. П летн ева  в ы явил а  в остатках 
за пад ины  культ, с. 0,9— 1,0 м. Поселение относится к ир- 
менской к. (768, с. 60, 62, табл .  I— V; 770; 257, оп. 54; 
266, с. 11; 268, с. 85; 290, с. 169, 170, рис. 1 —44; 285, с. 26, 
рис. 1а, 6 — 86, 60— 19— 21, 23— 26, 68— 14, 15; 76—47).  
273; 269, с. 131; 231; с. 63; 447, с. 47, 48; 264, с. 178, 200, 
рис. 1а, 6 —86, 60— 19—21, 23—26. 68— 14, 15; 76—47)

1176. Курганная группа А рхиерейская Заимка*  
(Архиерейская  за и м к а  курганы,  могильник у Архиерей
ской заимки,  могильник близ Томска ,  Большекиргизский
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курганный могильник,  могильник на р. М. Киргизка) .  
Ран .  средневек.  Р а с п о л а г а л а с ь  на прав,  берегу р. Б о л ь 
шая  Киргизка ,  прав,  притока р. Томи, якобы на террито 
рии дачи (заимки) Томского архиерея.  Местонахождение 
памяти,  до сих пор не установлено.  Есть д а ж е  предпо
лож ени е  Л.  М. Плетневой,  основанное на письмах С. К- 
Кузнецова ,  о расположении могильника  не на р. Б. К и р 
гизка,  а на излучине  р. М а л а я  Киргизка ,  прав,  притока 
р. Томи.

В 1896 г. С. К. Кузнецов раскопал 36 сгладившихся 
кург. диам.  до 10,7 м и отметил общую площ. памяти,  
ок. 9120 кв. м. М а т ер и а л ы  его раскопок опубликованы.  
Комплексы памяти,  дат иро ваны  V I —VIII  вв. и IX— X вв. 
(510,с. 315, 316; 516, с. 94; 25, с. 127— 128; 348, с. 316— 
323, табл .  1— III;  723, №  103; 117, с. 113, 134, 136; 792, 
с 127, 130, 132, 133; 140, №  81; 730, с. 63; 760, с. 24; 469, 
с. 228, 229, 231; 473, с. 5, 9, 12, 15; 525, с. 316, 317, 318, 
718, с. 193, 196; 92, с. 224; 471, с. 187; 821, с. 192, 196; 807, 
с 248, 250, 251; 475, с. 83; 566, с. 95, 101; 470, с. 174, 175; 
863, с. 62; 583, с. 125; 804, с. 47; 811, с. 27, 34, 37, 38, 
49, 69, 71, 72, 75, 78, 99, 120, 122, 133; 63, с. 87; 570, с. 
90; 326, с. 79; 45, с. 51. 63, 74, 75, 78, 79, 80, 82, 85, 86, 
88, 92, 93, 95, 98, 99, 100, 106, 113, 116, рис. 73— 79).

1177. Большекиргизское  городище (?)  (остатки 
Бо лыпек ирг нзс ко го  укр еп лен ия) .  По А. П. Дульзону,  
на прав,  берегу р. Б о л ь ш а я  Киргизка ,  недалеко  от ее 
устья,  па месте Архимандритской (Архиерейской)  з а и м 
ки, где до 1667 г. находился Усть-Киргизский мужской 
монастырь, об на ру ж ены  остатки укрепления .  Н а  этом 
информ аци я исчерпывается  (140, №  82).

1178. Бо льшеки ргизский курган  I (Б ольш еки рг и з
ский одиночный курга н) .  По сведениям А. П. Дул ьзо на ,  
на прав,  берегу  р. Б о л ь ш а я  Киргизка ,  за  бывшей А рхи
ерейской заим к ой находится  одиночный кург. (140, 
№  83).

1179. Находки Архиерейская  З а и м к а  (берег р. Б. 
Кир гизка  у б ы в ш е й  Архимандритской заи мки ) .  В 1926г.  
Д.  П. С лавнип собрал  па берегу р. Б. Киргизка  близ 
Архиманд ритской  (Архиерейской)  за имк и 14 фрагм.  
сероглпняной ке ра мик и (505, с. 158).

1180. Н а хо дк а  Ксендзова  За и м к а .  Разв .  средне
век. (?) .  В М АЭ С ТГУ хр анятся  сабли,  найденные в
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1889 г. (?) «в кургане  на Ксендзовой за им к е»  или около 
нее (дача  томского ксендза,  позже д. Ксендзовка) .  
З а и м к а  нах одилась  неподалеку  от описанной выше Ар
хиерейской заимки.  Д руг ой  ин форм аци и о памяти,  нет 
(МАЭС ТГУ, колл.  №  19— 178).

1181. Большекиргизский курган  II (Бо льшекиргиз 
ский курган) .  Ра с п о л о ж е н  на берегу р. Б.  Киргизка  у 
с. Большекусково,  примерно в 300 м от ж е л е з н о д о р о ж 
ного моста (758; 757— I, №  592).

1182. Усть-Малокиргизскаи на ход ка  (Усть-Кнргизка 
нахо дка ) .  Неолит  (?) В 1962 г. в М А Э С  ТГУ поступил 
округлый в сечении каменный шли фован ны й топор. 
Найд ен в устье р. М а л а я  Ки рг и зка  (358, с. 37— 38).

1183. Малокиргизские  находки 1 (Мало-Киргизская  
нахо дка ) .  У древнего  устья р. М. Киргизка ,  ок. ж елез
нодорожной будки М. П. Грязновым собран а  колл,  орна
ментированных фрагм.  керамики.  Н ах о дк и  не датиро
ваны (140, №  79).

1184. Селище Голый Мыс (селище на Голом мысу, 
поселение у п. Свечного,  древнее  селение на Голом 
мысу, поселение на Голом мысу) .  Поздн.  средневек. 
Ра спо лож ен о на прав,  террасе  р. Томи,  в 3 км севернее 
п. Свечного (ныне п. в черте Т о м ска ) ,  на выступе,  имену
емом «Голый мыс» (по др. источникам,  «Лысый мыс»). 
Селище включа ло  16 за п ад и н  и з а н и м ал о  площ. ок. 
2400 кв. м. В 1949 г. его обслед овал  А. П. Дульзон,  а в 
1954 г. В. И. М атю щ енк о снял план памяти.  Об а  произ
водили сборы керамики,  на основе которой А. П. Д уль
зон дат иро вал  селище «периодом не ранее  VII  в. н. э.». 
(505, с. 157; 155, с. 261, 262, табл .  I, X I V — 19—21; 426; 
140, № 8 0 ;  257, оп. 32, 40).

1185. Черемоишиковское  поселение (Черемошинское 
древнее селение «Городок».  М ало-К ирг изс ко е  городи
ще) .  Находится  на прав,  берегу р. Томи, у устья 
р. М. Киргизка  (на прав,  ее берегу?) ,  в современ
ной черте Томска  (р-н Ч е р е м о ш н и к и ) . Поселение  вклю
чает ок. 20 запа д ин  диам.  до 4,25 м, глуб.  до 1 м. Мощн. 
культ, с. 0,35— 0,5 м.

В 1897 г. С. М. Чугунов ра ско п ал  5 западин,  оказавш их
ся ост атк ами жил.  Найд ены  предметы из камня и кости, 
керам ика .  У И. А. Талицкой,  судя по описанию, данный 
памяти,  учтен под назван ием  Мало-Ки ргизс ко е  (Горо
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док)  городище, хотя об укреплениях нигде не уп ом и на 
ется.  П ам яти ,  не датир ов ан (517, с. 51— 52; 723, №  104; 
140, №  78).

1186. Малокиргизские  находки И *.  В 1925 г. Д.  П. 
Сл ав ни н ым  на берегу р. М. Кир гизка  найдено 4 фрагм. 
керамики.  Бо лее  точной привязки к местности нет. 
К ер а м и к а  не д ат и р о в а н а  (505, с. 158).

1187. Усть-Киргизская  н а х од ка * .  В МАЭС ТГУ х р а 
нится обломок точильного камня,  найденный в устье 
р. Киргизки,  но пс указано,  какой — Большой пли Малой 
(505, с. 157).

1188. Городище Госмельницы* (К а ч а л о в а  ворота).  
По дан ны м Г. В. Трухина,  «на самом берегу р. Томи, 
у Госмельницы (современный элеватор в Томске) о б н а 
руж ен ы большие земляные  сооружения.  Здесь  ж е  
расположен о древнее городище».  Им собраны кр емни е
вые сколы, фрагм.  керамики,  шлак и из разруш аю щ егося  
культ,  с. Д р .  сведений о памяти,  не обнаружено.  Его 
да тир овк а  неизвестна  (750, с. 72— 73).

1189. Э левато рск ая  нах одка  (Томская  находка  2).  
Н а  прав,  берегу р. Томи в черте Томска ,  напротив  го
родского эле вато ра  найдена  хорошо об раб отанн ая  
ка менн ая  терка.  Н а ход к а  не датиро вана  (757, №  591).

1190. Каштак овско е  поселение (поселение Каштак ,  
поселение на месте городища К а ш та к ) .  Поздн. бронзов.  
век.

1191. Городище К аш та к  (городище в урочище К а ш 
так) .  Ж елез н .  век (?) .  Поселение и позже возникшее на 
нем городище находились  на тупоугольном мысу право- 
бережной террасы р. Томи за пад нее  взвоза  с ул. Д аль-  
неключеской на ул. Игарску ю Томска.

П а м я тн и к и  открыты в кон. XIX в. С. К. Кузнецовым 
и долгое время были известны как  городище.  Есть 
данные о «каких-то раскопках ,  проведенных в урочище 
К аш та к »  в 1892 г. С. М. Чугуновым, частично опу бл ико
вавшим результаты  работ.  В 1949 г. А. П. Д у л ь зо н  
собрал  на памяти,  колл,  фрагм.  керамики «карасукского  
типа» и уточнил план С. К. Кузнецова,  с неверным мес- 
тоуказа нн ем  памяти. ,  позже повторенный Г. В. Трухиным 
и И. Н. Талицкой.  В нач. 50-х гг. В. И. Матющенко 
выделил поселение и именно к нему отнес кер амику 
«карасук ского »  типа,  которая  в ош ла  в состав кера мик и
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Нрменской культуры V I I I —VII  вв. до н. э.
Площ.  городища соста вляла  590 кв. м. Н а  поверхнос

ти фиксировались  2 вал а  и ров (по Г. В . Т р у х и н у ) .  Позже 
они, видимо, были разруш ены ,  т. к. не упо мянуты А. П. 
Дульзо ном  и В. И. Ма тющ енк о.  В центре  были обна ру
жены «следы сооружений тииа  землянок».  Г. В. Трухин 
отметил,  что на поверхности в гумусном слое почвы з а 
легают «каменные плиты в виде больших блоков».  Воз
можно,  эти плиты имели отношение к более позднему 
кл адби щ у (надгробия)  (798; 750, с. 73; 723, табл .  4; 155, 
с 236. 237, 245, 260; 140, №  64; 442, с. 285, 381, с. 133; 
352, 90— 95; 361, с. 11 — 12).

1192. Каш таковские находки. В ТОКА! хранится  колл, 
из 10 (по др. данным,  8) фрагм.  кер амики,  орнаменти
рованных раз ны м геометрическим узором,  собранная  на 
ровапных геометрическим узором,  собр ан ная  на горе 
К а п п а к .  Д а т а  и автор сборов не у к а за н ы  (275, оп. 32).

1193. Воскресенское городищ е (городище на Воскре
сенской горе, Томское  селище 2-е) .  Ра сп о л а га ло с ь  на 
вост. склоне Воскресенской горы, з ав ерш аю щей ся  в 
данном месте мысом выс. 40— 45 м при впадении в 
р. Томь ее правобережного  притока  р. Ушайки,  омываю
щей гору с южн.  стороны в черте Томска .  К С гора 
плавно расширяется .  Вся ее поверхность,  за  исключением 
небольшой площадк и у южн.  окончания  мыса,  застроена.  
Городище з а щ и щ а л и  ров и вал.  О б н а р у ж е н  культ, с., 
«изобилующий ф раг м ен там и  ке р ам и к и  с фигурным 
орнаментом» (Г. В. Трухин) .  А. П. Д у л ь з о п  по неизвест
ной причине переименовал памяти,  в Томское селище
2-е, несмотря на отсылку к описанию Г. В. Трухина.  
Место в- настоящее  время зас троено и уточнить вид 
памяти,  невозможно. Городище не д ат и р о в ан о  (750, с. 
72; 140. №  62).

1194. Воскресенский могильник. Поздн. средневек. 
В 1968 г. при раско пках  южн. части Воскресенской горы 
(па месте Томского города)  В. И. М а т ю щ е н к о  обнару
же но  погребение в бересте разм.  0 , 1 х 2 , 3  м, «углублен
ное в материк на 5 см». Умерший был ориентирован го
ловой на ЮВ. Вместе с ним найдены железн .  нож, мед
ная бусина,  изделие  из рога.  Погребение  датировано
XV— XVI вв. (399; 305, №  135-е).
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1195. Томский город (Томский острог, Томский го
родок) .  XVII в. Памяти,  з ани м ал  всю площ. мысообразно-  
го выступа террасы от современной ул. Обруб до ул. 
Окт ябр ь ск ой  (Воскресенская гора) .  Город основан в 
1604 г. По «Росписи Томскому городу и острогу» 1627 г. 
крепость дели ла сь  на острог (северн. часть) и город 
(южн.  оконечность) .  По периметру вся она бы ла  з а щ и 
щена  дер евянным и стенами с 9 башнями.  П о з ж е  к р е 
пость неоднократно перестраивалась .  П е р в а я  перест
ройка  произошла у ж е  в серед. XVII  в., после 1648 г., 
когда  «старый город огнил и р азв ал и л ся  совсем». Н ов ая  
крепость описана  в «Чертежной книге Сибири» С. В. 
Ре мезо ва  (1701 г.).

В начале  1950-х гг. членами краеведческого кр у ж к а  
школы №  7 Томска  и сотрудниками Т О К М  были прове
дены первые об следования  Воскресенской горы с целью 
реконструкции города.  Н а  месте острога,  по сведениям
Н. А. Петрова,  были найдены археологические  пред ме
ты (па территории детского дома по ул. Бакуни на ,  7) .  
Здесь  ж е  в 1983 г. Ю. И. Ож ередовым  собрана  колл, 
русской керамики.

В 1968 г. В. И. М атю щ енк о за л о ж и л  в южн.  части 
мыса раскоп в 404 кв. м. О бна р у ж е н ы  остатки д ер ев ян 
ного основания и пола постройки XVII  в. Мощн. культ, с.
2 м. Ра ско п ки  крепости возобновлены с 1983 г. М. В. 
Ф роловы м и М. П. Черной.  Вы явлены остатки жилья ,  
хозяйственных построек и основания таррасн ых  стен, 
возникших в XVII  в. после перестройки города  (870, с. 
1; 7, с. 104— 109; 107, с. 8; 535, с. 273; 140, №  61; 559, с. 
59— 78; 655, с. 194; 674, с. 176, 177, 178, 180, 181 — 184; 
446, с. 4; 464, с. 197; 654, с. 124, 125; 175, с. 9, 25, 47, 50, 
6 8 , 8 1 , 9 8 , 9 9 ,  100, 107— 115, 123, 124, 138— 141, 172— 
173, 185, 201, 210— 211, 227).

1196. Воскресенская находка  IV (Воскресенская  
гора н ах одка) .  Поздн.  бронзов.  век. В 1957 г. в осыпи 
Воскресенской горы Д.  П. Сл ав ни н ым  найден фрагм.  
венчика сосуда  ирменского типа  ( V I I I —VII  вв. до н. э.) 
(36; ,  с. 11, рис. 12—4) .

1197. Воскресенская находка  I. XVII в. В МА Э С  ТГУ 
хранится  русский (?) шлем,  найденный в 1889 г. у 
по дножия Воскресенской горы на ул. Подгорной при
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копке погреба.  По мнению А. П. Д ульз он а ,  оп относится 
«к половине XVII  в.» (140, №  61).

В 1954 г. сотрудниками Т О К М  на Воскресенской 
горе собрана  колл,  из 17 фрагм.  керамики без орнамента  
(257, он. 43).

1198. Воскресенские находки П.
1199. Воскресенские находки III.  В 1956 г. сотрудни

ком Т О К М  II. М. Петровым в обрыве ниже культ, с. 
на глуб. 0,35— 0,4 м собраны фрагм.  керам ики от нес
кольких сосудон. Нахо дк и не да тир ован ы (246).

1200. Воскресенские  находки V. При  раско пках  В. И. 
Ма тющ енк о Воскресенской горы в 1968 г. собраны фрагм.  
керамики «аборигенного населения»,  дат ир ова н ны е сер. 
II тыс. н. э. (618, с. 68).

1201. Университетские  находки I. Неолит .  П ри  рытье 
котлованов под фу ндаменты зданий Томского универси
тета в 1880 г. (?) найден каменный шли фованный топор, 
ныне хранящ ийс я  в М АЭ С ТГУ. Возможно,  что об этой 
ж е  находке  сообщил В. И. М а т ю щ е н к о  под названием 
«находка  на территории Ботанического  сада  Томского 
университета».  В данном случае — острообушковое 
трапециевидное шлифов ан ное  тесло из серого кремнис
того сланца .  Н а х о дк а  поступила  в М А Э С  ТГУ  в кон. 
XIX п. Д а ти р о в а н а  неолитическим временем (112; 358, 
с. 38).

1202. Университетские  находки II. В ф он дах  МАЭС 
ТГУ хранятся  2 одинаковых же лезн .  наконечника  копий 
с незамкнутыми круглыми вт улками.  Д л .  одного из них 
0,3 м. Оба  найдены «во дворе  университета»,  подробнос
ти неизвестны (505, с. 157).

1203. Находк а  Учебная  (Томская  находка  I) .  Во 
дворе усадьбы по ул. Учебная,  5 найден «медный кинжал 
с фигурной ручкой» (757— I, №  590).

1204. Томское  селище.  Ж е л е зн .  век (?) Распо ложен о 
па мысу террасы прав,  берега  р. Томи, выше пивза
вода Томска.  З а н и м а л о  площ. ок. 250 кв. м. А. Г1. 
Дульз он  отметил,  что поверхность памяти,  ровная ,  одна
ко за в а л е н а  современным мусором.  С елищ е  не р а с к а п ы 
валось,  но А. П. Д ул ьз оно м  проводились сборы к е р а м и 
ки. Памяти,  предположитель но можно отнести к железн.  
веку (155, с. 259; 140, №  60).
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1205. Могильник Томское М усульманское К л а д б и 
ще (могильник на старом Мусульманском кладбище,  
неолитический могильник Мус ульманское  кладбище,  
Мус ульманское  кла дбище,  Томское  старое мус ул ьм ан
ское кла дбище,  старое мусульманское  кл ад б и щ е  у Т о м 
ска, могильник на Мусульманском кладбище,  Томский 
могильник на Мус ульманском кладбище,  Мусульманско-  
кладбищенский неолитический могильник) .  Энеолит,  
поздн. бронзов.  век, ран.  средневек.  На  мысу прав,  ко 
ренного берега р. Томи выс. 25—-30 м, на территории 
современного 10-го учебного корпуса ТПУ, к С от спуска 
ул. Н ахи мова  на мост через р. Гомь, ра спол агался  р а з 
новременный археологический памяти.:  Томское  М усуль
манское  К ладб ищ е и старое татарское  клад бище X V I I I — 
XI вв.).  Раск оп ка ми вскрыто 87 могил: 27 — неолитичес
ких, 3 — карасукского  времени, 2 — V I I —VIII  вв. (по 
сведениям Д. П. Дул ьзо на ,  к 2 последним периодам 
относилось по 1 погребению) и 5 5 — поздних мус ульма н
ских.

Комплекс открыт в кон. XIX в. С. К- Кузнецовым.  В 
течение более полувека  проводились обследования  и 
сборы подъемного ма териала:  1924 г. (по др. данным,  
1921 н 1925 гг.) М. П. Грязнов  и Д .  П. Славннн нашли 
керамический сосуд и фрагменты от другого.  В 1920-х гг. 
и в 1954 г. последним проводились сборы и вы сказано 
предположение о наличии могнльника  эпохи неолита или 
бронзы.  В 1954 г. или 1955 г. студентами политехничес
кого института найдены человеческая  кость и 2 к а м е н 
ных топора,  привлекших,  видимо, внимание исс ледова
телей,  т. к. после этого памяти,  обследовали В. И. 
М атю щ енк о  и Д. П. Д ульз он  с Н. М. Петровым и Р. А. 
Ураевым.  Последними в 1955 г. об нар уже но неолитичес
кое погребение.  В .том ж е  году здесь побывал Г. В. 
Трухин,  а А. П. Д у л ьз о н  начал раскопки,  п р о д о л ж и в ш и 
еся в 1956 г. Бы л о  за л о ж ен о  18 раскопов  4 Х  15 м (по др. 
данным,  4 x 1 0  м) каж ды й :  13 вдоль зап.  и 5 вдоль южн.  
склонов.  В 1956 г. Д.  П. Славннн собрал  колл,  из 31 
фрагм.  керамики.

О количестве неолитических погребений существует 
несколько мнений: Р. А. Ураев — более 20, А. П. Д у л ь 
зон — 27, В. И. Ма тю щ енк о  — 20 и 26, М. Ф. Косарев
— 27 и 30 (у 2 последних по разновр еменн ым источни-
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Кам— разное  количество) .  Все зах оронения  грунтовые,  в 
ям ах  глуб. 0,3— 1 м; 0,6— 0,9 м; 0,25— 1,55 м (по дан ным
3 исследователей) .  З а ф и к с и р о в а н ы  погребения  по об р я 
ду трупоположения и тру но сожж ен ия .  Почти во всех 
могилах отмечены следы огня, в одной — охры.  А. П. 
Д у л ь зо н  дат и р о в ал  эти погребения  III тыс. до н. э. 
(«поздний неолит») ,  что вы зв ало  до сих пор не угасшую 
дискуссию. В. И. М а т ю щ е н к о  присоединился к мнению
A. II. Д ульз он а ,  М. Ф. Косарев  подверг  д'ату сомнению и 
отнес могильник к энеолиту  (1-у четв. или 1-я треть 
II тыс. до н. э.) .  П оследн яя  из назва нных  д ат  признана  
наиболее верной.

Комплекс  эпохи поздн. бронзы представлен 3 пог
ребениями (по А. П. Д ульзон у,  одним) .  В. И. М ат ю щ е н 
ко описал одно из «захоронений с карасу кск ой ке рами
кой». О б н а р у ж е н о  на глуб.  0,2— 0,25 м. Положение 
костяка  из-за плохой сохранности определено недоста
точно: кости ног — в сев. части,  череп — в южн.,  лице
вой частью на В. У головы — 1 плоскодонный сосуд, у 
ног — 2, по меньшего разм.

Ранпесредневек .  этап  в источниках  не освещен. 
Известно лиш ь о находке 2 погребений,  датированных
V I I — VIII  вв. н. э. (по А. П. Д ульзон у,  1 могила).  
Д ру гих  сведений не об на руж ено  (178, с. 192; 689; 145; 
162; 166; 727; 744; 158; 140, №  59; 740, с. 228, 229, рис. 
1; 758; 375, с. 155, 156; 445, с. 8; 351, с. 200, 202, 203, 
212, 213, 214; 655, с. 195; 385, с. 130; 442, с. 285; 656, 
с. 80; 338, с. 4; 300, с. 159, 164, 165, 166, 167, рис. 1 —
1— 13; 383, с. 135; 352, с. 89, 95; 448, с. 103; 768, с. 54, 
57; 266, с. 3, 6; 362, с. 112— 118, 121, 122; 290, с. 172, 
рис. 2—24— 27] 380, с. 137; 285, с. 25, рис. 1 — 9— 12; 291, 
с. 27, рис. 10— 5, 6; 382, с. 42; 393, с. 82— 84; 195, с. 98, 
99; 12, с. 62; 47, с. 15; 129, с. 148; 396, с. 60; 394, с. 98, 
99, 100; 637, с. 106, табл .  I— / / ;  366, с. 10; 283, с. 85, рис.
2— 54— 57; 270, с. 120, 122; 319, с. 200; 358, с. 11; 629, с. 
80; 276, рис. 1 —54—56; 269, с . /52, 53, 65— 67, 69, 70, 74, 
рис. 1— 7— 12, 16, 1—4, 8, 12, 14, 15, 18 — 1— 7, 19 — 1—6, 
20— 1— 10, 21 — 1— 19, 29— 3, 5, 31— 5; 447, с. 47; 361, 
с. 11, рис. 11; 461, с. 146; 33, с. 235; 66, с. 101, рис. 45—2; 
204— 1, с. 7; 465, с. 272; 614, с. 28; 81, с. 11; 234, с. 83; 
233, с. 29, 30, 33— 35, 38; 347, с. 27, 28; 305, с. 10, 52; 271, 
с. 233; 279, с. 71; 264, с. 70, 72, 73, 106, 248; 262, рис. 1а,
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6 —32—34 , 22— 7, 9; 21—2, 3, 6 — 14, 24— 26; 505; 903, 
с. 513, рис. 2).

1206. Н аходки М усульманское К л адби щ е (находки 
на мусульманском кл ад би щ е  Томска) .  Ран .  железн.  век. 
Н а  территории Мусульманского  к л а д би щ а  в 1956 г А. П. 
Д ульзо ном  найдены бронзов.  колокольчик и рельефная  
пластина  с изобра жение м зверя,  «припавшего к земле».  
Л.  М. Плетнева  д ати ров ала  находки V I — 111 вв. до н.э.  
(601, с. 235, 238, рис. 2— 9).

1207. Могильник Малый Мыс (Томский могильник 
на Малом Мысе) .  Бронзов,  век. Па  иравобе,режной т ер 
расе р. Томи, в 300— 400 м выше по течению от могиль
ника Мусульманское  Кладб ищ е  на 2 мысах (Малый 
и Б ол ьш ой ) ,  образованных  оврагами,  один из которых 
их и разделяет,  распол агали сь  4 могильника , относив
шихся к неолиту,  бронзов.  и ран.  железн.  векам,  сер.
I тыс. н. э.

Могильники были раскопаны в 1887, 1889 гг. А. В. 
Адрианов ым и С. К- Кузнецовым.  Есть данные об уч ас 
тии С. М. Чугунова.  А. В. Андрианов начал  в 1897 г. р а 
скопки на Боль шом мысу, которые затем продолжил
С. К. Кузнецове,  а сам в 1889 г. за л о ж и л  раскоп на 
М а л о м  мысу. З а  2 года,  видимо, на обоих мысах им 
вскрыто 150 саженей (690 кв. м).  Обоими исследо
ват елями раскопано 74 погребения.  В 1920 г. В. Ф. С м о 
лин собрал  колл,  керамики,  бронзов.  и железн.  предметов,  
где были узкий железны й меч, фрагм.  бронзов.  меча, 
наконечники стрел,  уздечка.  В 1938 г. памяти,  обследо
ван Н. А. Чернышевым.  Анали з  находок в 40-х — нач. 
50-х гг. произвела  М. Н. Комарова ,  которой удалось  р а 
спределить их по погребениям и выделить  4 хронологи
ческих периода функционирования  могильника.  В ли те
ратуре  памяти,  фигурирует под 3 основными на зв ан и
ями, имеющими некоторые варианты:  Т о м с к и й  могиль
ник, Могильник па Большом Мысу,  Могильник па Малом 
Мысу. Некоторые авторы,  пытаясь внести уточнение для 
понимания,  о котором нз них идет речь, доба вл яю т к н а з 
ванию хронологический признак:  неолитический, бронзов.  
и т. д. Все это свидетельствует  о назревшей необходимо
сти разделения  комплексов на отдельные памятники и 
соответствующего их наименования,  что и сделано в 
данной работе.
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Л. В. Адриановым вскрыто на М а л о м  мысу 12 гр ун
товых погребений, но, по мнению М. Н. Ко маровой,  за 
несовершенством полевых методик об н а р у ж е н ы  далек о  
пе все. Глуб.  могильных ям 0,65— 1,35 м. П р е о б л а д а ли  
захоронения по об ряд у т р упо по лож ещ ш  на спине с р у 
ками,  вытянутыми вдоль тела  и головой на Ю Ю В  (8).
В одном случае погребение  было головой на Ю. Встре
чено 1 захоронение на прав,  боку с согнутыми в коленях 
ногами, головой на Ю Ю В . В 2 погребениях обряд не 
зафиксирован,  ли ш ь в одном пр ослеже на  ориентировка 
головой на Ю. Керамич еск ий инвент.  (по М. Ф. Косаре
ву) относится к 2 периодам,  синхронным окуневскому и 
еловскому (отчасти анд р о н о в с к о м у ) . В. И.  Матющенко 
дат ир овал  памяти,  второй полов. II тыс. до н. э. (Б иб 
ли ографию  см. после №  1208— 1210).

1208— 1210. Могильники Большой Мыс I, II, III 
(Томский могильник,  Томский могильник на Большом 
мысе, Томский неолитический могильник,  Томский 
старший могильник) .  Энеолит,  ран.  железн.  век ран. 
средневек.  Н а  Бо льш ом мысу (адрес  и историю исследо
вания см. в предыдущем №  1207) в результате  раскопок
A. В. А д ри ано ва  и С. К- Кузнецова ,  выявлено три р а з 
новременных могильника:  эпохи энеолита ,  ран.  жел еза  
и ран. средневек. ,  получившие в данной работе соответ
ствующие номера.

В состав могильника  Бо льш ой М ыс 1 (№ 1208) 
входили 8 грунтовых погребений,  вскры ты ^ А. В. Ад ри
ановым. Захоро нен ия  совершены по об ряд у  трупосож- 
жения на стороне. Глуб.  могил.  0,6— 0,9 м, в одном 
случае 0,45 м. Костяки почти не сохранились .  Ориенти
ровка  погребенных спорна: М. Н. К о м ар о в а  считает 
С — Ю, М. Ф. Ко сарев  отметил,  что она совсем неизвест
на. Предп ол ож ит ельн о  в 4 могилах  находились  плоско
донные сосуды. Среди инвент.  пр ео б л а да л о  испорченное 
оружие.  М. Н. Ко м арова  д а т и р о в а л а  погребения  могиль
ника Бо льшой Мыс 1 эпохой неолита  — III  тыс. до н. э.
B. И. М атю щ енк о  позж е расш ир ил хронологические  
рамки  функционирования  памяти.  — IV— III тыс. до н. э„ 
а М. Ф. Косарев  п редложи л датировку,  ныне пр и зн ан 
ную наиболее  верной, — энеолит  с абсолю тными д ат ами 
кон. I I I — 1-я четв. II тыс. до н. э.
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Ко 2-му могильнику (№ 1209) относилось 47 погре
бений, вскрытых в коп. XIX в. А. В. Адриан овым (33) 
и С. К. Кузнецовым (14).  Зах оронения  в грунтовых ям ах 
глуб. 0,5— 0,6— 1,25 м, дл. 1,6 м совершены по обряд ам  
трупоположения и частичного труп осо жженн я на сторо
не. Дно  могил выстилалось берестой. Умершего  клали 
на правый бок с подогнутыми в коленях  ногами, голо
вой на Ю Ю З  или Ю. У пояса,  а иногда у лица  — 1— 2 
бронзов.  ножа, в ногах пли у головы — маленькие  
керамические сосуды. М. Н. Комаровой памяти,  отнес- 
сен к болыпереченской к.

Раппесредневек .  могильник III (№ 1210) был пре д
ставлен 7 грунтовыми погребениями,  раскопанными
А. В. Адриановым.  Захоронения  по обряд у трупосож-  
же ння па месте в неглубоких (до 0,3 м) могильных 
ямах.  В могилах собран .разнообразный инвечт.,  им ею 
щий аналогии в памяти,  серед. I тыс. н. э.

Все 3 памяти,  уничтожены застройкой (507; 508; 648; 
309; 510, с. 167— 179; 9, с. 99— 111; 511, с. 83, 112; 
25, с. 100, рис. 20; 884, с. 5, 26; 488, с. 59, 65, 66, 
67, 74, 78; 885, с. 100; 798; 748, с. 48; 69, с. 157— 158; 
739, с. 188— 189; 243, с. 3, 120, 122, 127, 128 - 1 3 0 ,  131, 
134, 135, 149, 150, 153, 179; 258; 161, с. 135, 149; 723, 
№  107; 793, с. 43— 44; 155, с. 233, 234. 236, f>38, 239, 255;
738, с. 279, 280, 284, 286; 117, с. 41, 69, 70, 71, 79, 134; 
118, с. 29; 140, №  58; 759, с. 331; 166; 375, с. 154, 165; 
419, с. 40, рис, 2— 5; 446, с. 4; 662, с. 303; 760, с. 24;
351, с. 200, 202, 212, 214; 378, с. 113; 442, с. 285, 287, 
289, 290, 291; 381; 300, с. 159, 164, 165, 168; 352, с. 89, 
91, 92, 94; 383, с. 135; 448, с. 103; 768, с. 57; 265, с. 37; 
266, с. 3, 6—8; 288, с. 46, рис. 12— 70; 290, с. 171, 172, 
рпс. 2—28— 31; 362, с. 112, 113, 115— 118, 129; 473, с. 5, 
8, 9, 12; 286, с. 244, 245; 38, с. 70; 285, с. 25, рис. 1—25 
— 28\ 382, с. 42; 393, с. 82. 88; 450, с. 194; 340, с. 175; 533, 
с Ю4— 106; 711, с. 68; 195, с. 98, 99, 178; 12. с. 62, 63; 
47, с. 15; 90, с. 201; 129, с. 146; 171, с. 168, 169; 302, с. 
83; 396, с. 60; 611, с. 178; 640, с. 170; 686, с. 200; 394, 
с. 98— 100; 458, с. 174; 637, с. 101, 102, 105, 110, 112, 113, 
табл.  2—4, 7; 821, с. 201, табл.  2 — 16; 283, с. 88; 289, с. 
27; 616, с. 12; 633, с. 29, 35— 38, 40, рис. 2— 7—8; 852, с. 
150; 270, с. 122; 301, с. 71; 319, с. 200; 338, с. 115; 358, 
с. 38— 40; 372, с. 195; 565, с. 129; 629, с. 86; 630— 1, с.
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22— 23; 631, с. 217; 636, с. 95; 688, с. 122; 269, с. 54, 62,
63, 66— 74, 132, рис. 22— 24; 276, с. 9; 341, рис.  3— 2; 361, 
с. 10— 11; 447, с. 47, 49, 50, 52, 53; 477, с. 287; 617, с.
3— 5, 7, 12, 13, 22; 654, с. 111, 113; 755, с. 139, 140; 788, 
с. 83; 281, с. 237; 461, с. 149, 150; 465, с. 272; 618, с. 
69; 866, с. 43. табл.  7— 4— 5; 614, с. 7; 72, с. 3, 8, 9, 11, 
рис. 2— 11; 233, с. 29, 34— 35; 345, с. 26; 305, с. 6, 30— 31, 
52; 343, с. 6, 54. 70, 74, рис. 2— 205; 347, с. 27; 76, с. 8; 279, 
с. 71; 479, с. 19, 25, 39, 65, 66, 77; 264, с. 70, 72, 73, 117
— 121, 123, 129, 198, 203, 259, 263, рис.  1. 21 —4— 5, 24— 
— 26, 12— 1— 11, 62— 34,  76— 52; 570, с. 90; 733, с. 7, 11; 
326, с. 79; 45, с. 74).

1211. Томска я  пал еолитическая  стоянка  (Томская 
стоянка н Л а г е р н о м  саду,  стоянка в Л агер н о м  саду, 
Томская  стоянка па правом берегу р. Томи около Л а 
герного сада ) .  Верхним палеолит .  Н ах о ди л а сь  на пр а 
вобережной террасе  р. Томи, к Ю от «Томского могиль
ника»,  па выступе берега выс. до 30 м, образованном 
поворотом р. Томи с С З З  на( С. Н а  глуб.  3,5 м от совре
менной дневной поверхности об на руже ны  остатки 
очагов,  продукция и отходы каменной и костяной инду
стрии, кости мамонта.

Памяти,  открыт в 1896 г. томским гончаром при 
разр або тк е  слоя глины. Тогда  ж е  Н. Ф. К ащ ен ко  вскрыл 
примерно 55 кв. м. Р аско пки хорошо документированы.  
Абсолютная  дат а  с т о я н к и — 18 тыс. лет (48, с. 31; 196, 
с. 64—67; 197, с. 46; 198, с. 31; 307, №  90, с. 2— 6; 308; 
492 с 2; 495, с. 153— 154; 7; 199, с. 1— 60. табл.  1— VIII;  
881, с. 2; 700, с. 168— 169; 31, с. 209; 93, с. 199— 203; 
518. с. 214— 218; 30, с. 482; 50, с. 38, 39; 178, с. 281, 
N°. 219; 545, с. 42; 748, с. 49; 29, с. 22; 107, с. 7, 11, 13; 
647, с 200; 739, с. 189; 243, с. 20; 750, с. 64, 66; 177, с. 
589; 723, №  109; 793, с. 59; 155, с. 233; 738, с. 283— 284; 
140, №  57; 661, с. 347, 348, 350; 662, с. 300; 351, с. 200, 
201; 687, с. 17; 195, с. 61; 524, с. 3; 3, с. 16— 23; 11, с. 
135; 654, с. 110; 550, с. 30; 326, с. 79; 1, с. 309).

1212. Л агер н о е  поселение (поселение на месте л а г е р 
н о е  городища, поселение в Л а г е р н о м  саду  у Томска,  
поселение у Ла герно го  с а д а ) .  Бронзов ,  век. Н а  остроу
гольном мысу (местное назван ие  Л ев ы й )  прав,  берега 
р. Томи, к Ю от Томской палеолитической стоянки 
(№ 1211), на общей д ля  всех площ. р асп о л агали сь  4
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памяти. : Л агер н о е  поселение,  Л а г е р н а я  круг, группа II, 
Ла герн ое  городище и Л а г е р н а я  кург. группа III.

Памяти,  известны с кон. XIX в. В 1889 г. С. К. Ку зн е 
цов и А. В. Адрианов  предприняли первые раскопки 
курганов.  С 1920-х гг. проводились неоднократные 
обследования названных памяти,  и сборы подъемного  
мате ри ала :  в 1924 г. — М. П. Грязно вым.и  В. Ф. С м о л и 
ным, в 1924— 1928 гг. и 1955 г. — Д.  П.  Славниным,  в 
1927 г. — учащ ими ся  школы №  37 Томска ,  в 1947 г. ■— 
сотрудником ТГУ Н. Мартем ьяно вым,  в 1949 и 1952 гг.
— А. П. Дульзоном,  в 1955 г. — Р. А. Ураевым,  Н. М. 
Петровым и А. П. Дульзоном,  в 1955— 1956 гг. — В. И. 
Матющенко.  В Т О К М  хранится колл,  керамики из р а с к о 
пок 1954 г. А. П. Дул ьзо на ,  Д.  П. Сл ав ни н а  и Р. А. 
Ураева .  Д руг их сведении об этих работа х  не о б н а р у ж е 
но. В настоящее  время весь комплекс  памяти,  уничтожен.

Л агерн ое  поселение долгое время не бтделялось  ис
следователями от перекрывавшего его Лагерного  городи
ща, что стало  причиной неверной датиров ки  городища
A. П. Дульзоно м (149, №  56) ,  отнесшим его к карасук- 
скому времени. Расчленение  матери алов  произведено
B. И. Матющенко,  выделившим в поселенческом комп
лексе кер амику нрменского типа и бронзов.  меч. Эту 
позицию р азд ел яет  и Н. Л.  Членова ,  вк лю чи вшая  в 
данный комплекс,  кроме прочего, бронзов.  подпружную 
гхряжку, датируемую ею VII в. цо и. э. Памяти,  д а т и 
рован 'VIII—VII вв. до н. э. (155, с. 255; 140, №  55; 442, 
с. 285; 381, с. 131 — 132; 352, с. 88, 89, 95; 768, с. 62; 266, 
с. 11; 268, с. 85; 290, с. 169; 285, с. 26, рис. 1—56»; 450, 
с. 192; 171, с. 168; 284, с. 47; 231, с. 63; 276, рпс. 3— 10\ 
269, с. 117; 361, с. 9— 10; 447, с. 50, 51; 617, с. 19; 654, 
с. 117; 866, с. 44, табл.  1— 2; 235, с. 12; 614, с. 27— 28; 615, 
с. 51; 343, рис. 2— 203; 264, с. 174, 200; 733, с. 30).

1213. Л агер н ое  городищ е (Томское Лагерн ое  городи
ще, Ла герно е  городище,  городище при Томском могиль
нике, городище у Томского могильника ,  Л ев ы й  мыс).  
Ж елезн .  век (?) Ра спо ложе н о на территории Л агерн ого  
поселения (№ 1212). П ам яти ,  известен с кон. XIX в. (см. 
№  1212). Н а иб ол ее  раннее  свидетельство его существо
вания  имеется у А. В. Адрианова ,  сообщавшего ,  что на 
верхней части мыса (под Томским могильником) ,  по 
лев. сторону от оврага  — городище,  видны следы в а л а
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(9, с. 99).  Н. Ф. К ащ ен ко  за ф и к си р о вал  «следы д р е в 
нейших рвов межд у  обрывом и ла г ер я м и »  (199, с. 3).

В 1940— 1950-х гг. Г. В. Трухин отметил: «Ле вый  мыс 
Томского могильника  з а щ и щ ен  з ем л ян ы м и  укр еп лен ия
ми: заметен двойной ров и невысокий вал,  это — 
остатки городища,  которое  обвали ло сь  в л о ж е  реки». 
Видимо,  оба сообщения относятся  к одному памяти.,  
т. к. свидетельств о 2 городищах  на этом месте в источ
никах нет.

Укрепления ,  пересекая  мыс поперек у основания,  
з а щ и щ а л и  его с напольной стороны, т ы ль на я  сторона 
оборонялась  крутым обрывом террасы.  Р а зм .  городища 
неизвестны.

Памяти ,  не дат ирован,  но, уч итывая  стратиграф иче
скую ситуацию, видимо,  относился  к эпохе ж е л е з а  (9, с. 
99; 199, с. 3; 91. с. 5— 6; 723, №  108; 140, №  55; 257, оп. 
39; 581, с. 170; 614, с. 27— 28; 345, с. 30; 45, с.. 99).

1214, 1215. Л а г е р н а я  ку рганная  группа II, III (Том
ский лагерный курганный могильник 2-й, Томский 
курганный могильник,  Томский могильник).  Ран. 
средневек. ,  поздн. средневек.  Н а  территории Лагерного 
поселения (Л1? 1212) и Л а герн ог о  городища (№ 1213) 
р асп о л агалась  часть кург.,  именуемых Томским кург. 
могильником,  который включал  дв а  разновременных 
комплекса погребении, выделенных в данной рабо те  в 
отдельные памяти. :  Л а г е р н а я  кург. группа II и III.

Р аско п ка м и С. К- Кузнецова  (1889 г.) вскрыто 9 
кург. (6 ра зг ра бл енн ы х) .  Н ескол ьк о  кург. раскопано
А. В. Адриановым.  Количество  погребений,  относивших
ся к к а ж д о м у  из памяти. ,  установить  невозможно.

Л а г е р н а я  кург. группа  II вы деляется  на основе 
ан ал и за  материалов ,  проведенного  М. И Комаровой, 
установившей,  что часть погребений относится к V I I — 
VI вв. до и. э.

Л а г е р н а я  кург.  группа III в к л ю ч а л а  некоторые из 
могил, вскрытых С. К. Кузнецовым,  и одну (№ 4) из 
вскрытых А. В. Адриановым.  «Погребения ,  ио-вндимому, 
наземные с частичным об жи гани ем  трупа  _(сверху)».  
Анали з  находок позволил А. П. Д у л ь з о п у  датировать  
памяти.  XV— XVI вв. н. э. (774, с. 58; 511, с. 123; 258; 
155, с. 236; 738, с. 284; 739, с. 188; 140, №  56; 343, рис 2 

— 204 ) .
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1216. Л агер н ая  курганная группа I (Томский л а г е р 
ный курганный могильник 1-й). Поздн.  средневек.  Гр уп
па расп о л а г а ла с ь  восточнее предыдущих (№ 1214, 1215) 
и несколько д ал ь ш е  от уреза  берега,  близ  вост. границы 
Лагерног о  сада .  Р аско пки памяти,  производил в 1889 г.
А. В. Адрианов.  Количество и разм.  раскопанных кург. 
неизвестны. А. П. Д ул ьз он дат ир ова л  кург. группу 
XVII п. н. э. Памяти ,  уничтожен (140, №  53).

1217. Л агерны й курган (Томский лагер ны й одиноч
ный курга н) .  Находи лся  к ЮВ от вост. границы Л а г е р 
ного сада ,  на 2-й те ррасе  р. Томи. Уничтожен огородами 
(140, №  54).

1218. Н аходки Ж е л езн о д о р о ж н ы е Д ач и . В 1925 г. 
Д.  П. Сл авннн м еж д у  Л а г е р н ы м  садом и Ж е л е з н о д о 
рожными д ач а м и  собрал  107 фрагм.  керамики.  Находк и 
не дати рованы  (505, с. 156).

1219. П огребение П ещ ера Воина (?)*.  Поздн.  сред
невек. (?).  В 1908 г. в №  277 «Петербургского  листка»  
появилось сообщение,  помещенное  затем в одном из 
«Прибавлений к Известиям  Императорской  Археологи
ческой комиссии», о находке  в Томске,  в крутом берегу 
р. Томи, пещеры с захоронением война-монгола .  Костяк 
был «одет» в деревянные доспехи,  ко ж аны й шлем и 
имел при себе короткое копье, лук  и топор. В углу 
пещеры найден глиняный сосуд с ос тат кам и углей и 
мелких костей. Захороне ние  ориентировочно датировано 
XIV в. (192, с. 38).

1220. Томская находка  I*. Ран.  железн .  век. В о к 
рестностях г. Томска  в 1883 г. найден неорнаментиро-  
ванный бронзов.  кельт  клиновидной формы с поперечной 
перекладиной внутри втулки.  Н а  одной из граней — 
бесформенное  отверстие.  Хранится  в МА ЭС ТГУ (505, 
с. 63).

1221. Томские находки II*. В 1883 г. В. М. Флорин-  
скип собрал  фрагм.  кера мик и с «резным и линейным 
орнаментом»,  вы павшие «из кургана,  обвалившегося  в 
р. Томь близ  Томска».  Точное местонахождение  не 
ук аза но  (505, с. 157).

1222. Томская находка  III*.  Средневек.  (?) В М АЭС 
ТГУ хранится  медное чеканное  блюдо,  найденное,  по 
дан ным  В. М. Флоринского ,  вблизи Томска  в 1883 г. 
(774, с. 85).

5. З а к а з  4245. «Археологическая карта Томской области 129



1223. Том ская  на ход ка  IV*. Н а  берегу  р. Томи в 
окрестностях  Томска  найдена  кост яна я  пол ир ов ан на я  
пря жк а .  П ере да н а  в М А Э С  ТГУ (505, с. 157).

1224. Томска я  на хо дка  V*. Ран .  железн .  век. По 
сведениям И. М. Мяг ко ва ,  ок. Том ска  бы ла  найдена  
«статуэтка  Озириса» .  Д а т и р о в а н а  VI в. до  н. э. (488, с. 
77).

1225. Томс кая  на ход ка  VI*. Ран.  же лезн .  век (?) .  В
Т О К М  поступила бронзов.  личина ,  най денна я  на р. 
Ушайке  близ Томска .  И зг отовлен а  в технике плоского 
литья , и з о б р а ж а е т  человеческое  лицо,  рельефно высту
пающее в центре круглого диска  с лучев идным и отрост
кам и (солнце?) и ушком д ля  крепления  (759, с. 336, 
табл .  III,  рис. 2) .

1226. Томские находки VII*.  Бронзов ,  век. По данным 
М. Ф. Косарева ,  в окрестностях  г. Томска  собрана  колл, 
фрагм.  керамики эпохи бронзы.  В ремя и автор сборов 
неизвестны (276, рис. 1—49) .

1227. Вознесенское городище ( ? ) *  (Вознесенское го
родище у Томска) .  Поздн.  средневек.  (?).  В Т О К М  х р а 
нится орнаментированный фрагм.  керамики,  поступивший 
с Вознесенского городища.  Автор,  год сборов и дата 
регистрации музеем неизвестны.  Д ру гих  сведений о па
мяти. нет (257, оп. 32).

1228. Степановские находки II* (Степановское  куль
товое место у п. Степановка ,  Ст епа но вс ка я  находка,  
Степановская  коллекция,  Степановский клад ,  находки 
у пос. С тепа нов ка) .  Ран .  желез н .  век. Ра спо лагало сь- н а  
коренном прав,  берегу р. Томи,  у п. С те па но вк а  (ныне — 
юго-вост. окраинный р-н Т о м ска ) .  Н а х о д к а  у п. Степа
новка состояла из 5 горшковидных  глиня ных  сосудов и 
280 бронзов.  предметов (др. да н ны е  — ок. 200) .

В 1959 г. Р.  А. Ур аевым  произведены раскопки,  д о 
кументация  которых утрачена ,  поэтому точное мес
торасположение  и тип памяти,  неизвестны (257, оп. 40, 
44; 712; 524, с. 5; 611, с. 177, 178; 581, с. 164, 165, 167, 
168; 616, с. 12; 379, с. 197; 472, с. 182; 565, с. 141, 146, 
табл .  V, VI;  276, рис. 2— 6 ; 269, с. 143; 447, с. 52, 53; 
654, с. 120; 341, с. 6, 7, рис. 1 —45; 477, с. 290; 617, с. 3, 
14, 15; 567, с. 52; 601, с. 235, 236, 238, рис. 1 — / ,  3, 6, 7,
9— 12, 15— 17, рис, 2— 8; 614, с. 68— 90, рис. 23— 32; 345,
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с. 26, 28, 31; 343, с. 11, 126, 153; 479, с, 26, 28, 35, 43, 47, 
57; 264, с. 253, рис. 80—4; 733, с. 28).

1229. Ст епановская  находка  III* (Степановка  н а 
ходка) .  Бронзов,  век. Ок.  п. Степа нов ка  в 1967 г. 
ш кол ьни кам и найдены фрагм.  венчика горшковидного 
сосуда с орнаментом «ирменского облика»  (361, с. 11).

1230. Ушайкинский курган I (Ушайскнй одиночный 
курган 1-й). По да н ны м А. П. Дул ьз она ,  ра спол агался  
на берегу р. Ушайки — прав,  притока  р. Томи, несколь
ко ниже брода ,  на огороде бывшей «заимки Фуксмана»  
(дача томского предпринимателя  И. Л.  Ф ук сман а)  (8, 
с. 103— 101; 140, №  65).

1231. Ушайкинский курган II (Ушайскнй одиноч
ный курган  2-й).  Памяти,  находился на лев. берегу р. 
Ушайки (прав,  приток р. Томи) ,  ниже брода  у п. С т е п а 
новка близ «Толстого мыса»  (140, №  66).

1232. Степановская  находка  I (Степановская  наход
ка) .  Бронзов ,  век (?).  На  прав.  (?) берегу р. Ушайки 
(прав,  приток р. Томи) ,  напротив  «Толстого мыса»,  был 
найден венчик глиняного  горшка с «архаическим о р н а 
ментом». Возможно,  именно этот фрагм.  позже В. И. 
Ма тющ енк о д ат ир ов ал  эпохой бронзы (505, с. 157; 140, 
№  67; 361, с. 11).

1233. Ушайкинское селище.  Ж елезн .  век (?) Р а с п о 
ложено на «Толстом мысу» (прав,  берег р. Ушайки — 
прав,  притока  р. Гоми), в 1 км от п. Степановка .  На  
памяти,  заф ик си рован культ,  с., насыщенный керамикой.  
В сборах известны бронзов.  и железн .  удила,  бронзов.  
бляшки,  монеты, кремниевые сколы. Возможно,  памяти,  
многослойный.

Селище известно с кон. XIX в. С. К- Кузнецов  назвал  
его «стоянка  каменного  века  у Толстого мыса».  У Г. В. 
Трухииа имеется информация о городище,  но сведений
об укреплениях не приводится.  Видимо,  оба  исс ледова
теля имели в виду один памяти.  (309; 750, с. 72; 140. 
№ 68).

1234. Корниловские находки.  Ж елезн .  век (?) На  
прав, берегу р. М а л а я  У ш айк а  (прав,  приток р. У ш айк и) ,  
в с. Корнилово в 1968 г. на глуб. 0,8 м найдено 3 на к о
нечника стрел и антроп омо рфная  «подвеска».  Находк и 
не д ати рован ы (246).
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1235. Протопоповский курган (Мало-Протопоповские  
кур ганы) .  Находится  на лев.  берегу  р. Уш айк и (прав,  
приток р. Томи) ,  в с. М а л о е  Протопопово.  Известно,  что 
имеет значительные разм. В п убли кац ия х Г. В. Трухина 
и И. А. Талицкой неверно у к а з а н  прав,  берег  ка к  место 
расположе ни я с. М. Протопопово,  а значит , и памяти. ;  
кроме того, И. А. Т а л и ц к а я  посчитала  его за  группу 
кург. руководствуясь,  видимо,  картой Г. В. Трухина.  
Памяти,  не да тир ова н (739, табл .  I; 723, №  110, табл .  4;
140. №  69).

1236. М е ст он ахож д ен и е  Полигон (поселение Полигон) .  
Поздн.  бронзов. ,  ран. железн .  века.  Р асп о л о ж ен о  на 1-й 
надпойменной тер расе  прав,  берега  р. Томи,  в 2 км выше 
Потаповых л у ж к о в  и в 1,5 км вниз от Басанда йск ого  
городища IV (№ 1240), близ  топографического полигона 
Томского топографического техникума.

В 1969 г. памягн.  обслед овал  В. А. Посредников.  Им 
собран подъемный мате ри ал  нескольких хронологичес
ких периодов,  начиная  с эпохи поздн. бронзы.  Тогда же  
был составлен план памяти,  и пр ослеже н культ,  с., на
сыщенный керамикой,  костями ж и вот н ы х  и камнями.  В
1970 г. местонахождение  исследовано Л.  М. Плетневой.  
П о з ж е  ею проведено расчленение  собранных материалов  
на 2 комплекса :  позднебронзов.  и раннеже лез н .  веков 
(639; 637, с. 110; 633, с. 32; 565, с. 130, 131, 136, табл .  I, 
II; 636. с. 96; 617, с. 9, 11; 614, с. 26— 27; 72, с. 3, 8, рис.
2— 10).

1237. П отаповские находки (Потаповы л у ж к и  посе
ление) .  Поздн.  бронзов.  век. Н а  прав,  коренном берегу 
р. Томи, «недалеко  от устья  рч. Б а с а н д а й к и ,  в 1969 г. 
ученик школы №  51 А. Бу ш уе в  собрал  колл,  керамики и 
обломок втулки бронзов.  копья (?) .  В. И. Мат ющенко 
отнес находки к еловско-ирменскому времени.  Тип 
памяти,  не установлен (361, с. 9).

1238. Потаповская курганная группа (Потаповские  
кург ан ы) .  Средневек.  Р а с п о л а г а л а с ь  на прав,  берегу 
р. Томп, в 4 км к Ю от Томска ,  на Потапо вых л уж к ах 
(название  местное) .  П р е д с т а в л я л а  собой «большой кур
ганный могильник»,  сильно поврежденный рекой,  выпа 
сом скота н процессом за б о ла ч и в а н и я  территории.  В 
1949 г. Г. В. Трухнн произвел сборы подъемного мате
р иа ла  и пробил «несколько траншей».  Находк и,  предпо-
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ложнтельно,  среднсвск.  времени (750, с. 68— 69; 140, 
№. 52).

1239. Ба санд айс к ие  находки I ( Б а с а н д а й к а ) . «На 
берегу р. Томи ниже устья Ба с а н д а и к и »  (прав,  приток- 
p. Томи) собрана  колл,  керамики,  костей животных,  
железн.  шлаков .  Сборы произведены в 80-х гг. XIX в.
В. М. Флоринским.  П ам яти ,  не дат и р о ван  (505, с. 144— 
145).'

1240. Б асанд айс ко е  городище IV. Ран.  средневек.  
Памяти,  находится  на прав,  берегу р. Томи, примерно в
5 км (по др. данным ,  в 3 км) к Ю от Томска .  Р а с п о л о 
жен на мысе Томской террасы выс. до 30 м. С 2 сторон 
мыс ограничен оврагами.  В 14 м от окончания  его пере
секают ров (шир. 1,8 м, глуб.  0,4 м) и вал (дл. 6,3 м, 
мыс. 0,4— 0,5 м).  Р а с к о п к а м и  установлены пер вон ач аль
ные разм. :  шир. в а л а  — 6 м, выс. — 0,6 м; шир. рва  — 
2 м, глуб.— 0,4 м.

В 1978 г. городище обследовано Л.  М. Плетневой и 
О. Б. Беликовой.  В 1980 г. первой вскрыто 116 кв. м. 
Раскоп аны  « ж и лищ е  №  1, часть меж ж и л и щ н о го  прос
транства»,  пробита тра ншея через ров и вал.  Мощи, 
культ, с. 0,3— 0,5 м. П ам яти ,  да тир ован V I — VII I  вв. 
(571; 604, с. 204, 205; 45, с. 50, рис. 101— 103).

1241. Бас ан дайс к ие  находки VII (поселение поздне- 
кулайского времени под Б а с а н д а й с к и м  городищем IV) .  
Ран.  железн.  век. О бна р у ж е н ы  при раскоп ках  Ба санд ай-  
ского городища IV (№ 1240) — в насыпи ва ла  и под 
ним. Состоят  из фрагментов  ке рамик и саровского типа 
и бронзов. изо браж ени я  птицы. Д а т и р о в а н ы  I I — I вв. до 
н. э. — V в., н. э. (571; 604, с. 204, 205; 45, с. 50, рис. 101).

1242. Бас анд айс к ое  селище III (Ба санд айс ко е  горо
дище IV).  Ран.  средневек.  Находится  с напольной сторо
ны Басандайск ого  городища IV (№ 1240). Состоит из 3 
западин разм.  4—4 , 5 X 6  м. i

Памяти,  обследовался  в 1978 г. Л .  М.Плетневой и 
О. Б. Беликовой и в 1980 г. вновь Л.  М. Плетневой.  
Селище дат ир ован о  синхронным городищу временем 
_  V I —VIII  вв. н. э. (571; 604, с. 204, 205; 45, с. 50, рис. 
101) .

1243. Б асан д ай ск о е  городище III.  Ран .  железн.  век (?) 
Располо жен о у обрыва  Томской террасы «между 2 о в р а 
гами, рядом с Ба с а н д а й с к о й  кург. группой I (№ 1245),
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в 350— 400 м к Ю от городи ща IV (№ 1240) и в 500 м к 
С от устья рч. Ба с а н д а й к и .  Городищ е з а щ и щ ен о  рвом 
и валом, з а н и м а е м а я  площ.  — 180 кв. м. Р а с к о п к и  на 
памяти,  не производились,  но в Т О К М  имеется  колл, 
керамики,  собр ан ная  А. П. Д у л ь з о н о м  пр едпо лож и те ль
но па данном  городище. Ориен тир ово чная  д атир ов к а  — 
2-я полов. I тыс. до н. э. — I тыс. н. э. (155, с. 262, 
табл.  XIV, рис. 36— 40; 257, оп. 32; 140, №  51; 345, с. 30; 
570, с. 90; 45, с. 50) .

1244. Б а с а н д а й с к ая  ку рг ан ная  группа  II. Р асп оло
ж ен а  в 100 м к С от Б а с а н д а й с к о й  кург.  группы I (№ 
1245). В 1945— 1946 гг. Г. В. Трухин и К. Э. Гриневнч 
в «обрезах крас но армей ских окопов» о б н а р у ж и л и  пере
крытия кур ганных сооружений.  О тм еча лось  внешнее 
несходство с кург.  I группы (№ 1245).  П ам яти ,  не рас 
ка п ывался ,  не д ат и ро ван  (739, с. 187— 188).

1245. Б а с а н д а й с к ая  ку рг ан ная  группа  I (Басандай-  
ский курганный могильник же лезн ого  века,  Басандай-  
скин курганный могильник,  Басандайский-Аникинскнй 
курганный могильник) .  Ран . ,  разв. ,  поздн. средневек. 
Р а сп о л агае тс я  рядом с Б а с а н д а й с к и м  городищем III 
(№ 1243), ряд  кург. находится на его поверхности. 
Н а счи ты вала  95 насыпей,  24 (по др. данны м,  25) кург. 
раскопано.  Н а  всех насыпях следы грабитель ски * рас
копок. По внешнему виду выделе но 3 типа кург.: плос
кие, расплы вшиеся;  с крутым и склонами;  удлиненные. 
Разм .  насыпей — 3— 12,5 м в дл.  и 0,5— 1,5 м в выс. 
П р им ерна я  площ. памяти,  ок. 1 га.

Гру ппа известна с кон. XIX в., когда,  по данным Н.А. 
Черныш ева ,  С. К- Кузнец овым предприняты первые 
раскопки.  В 1916— 1918 гг. они пр одолжен ы Лейбовичем.
II. А. Че рн ыш ев  в 1938 г. обследо вал  памяти. ,  а в 1839 
и 1910 гг. раско пал  2 кург. (по др. д анным,  3).  Колл,  всех 
трех утрачены. В 1944— 1946 гг. раскопки продолжила  
объедин енн ая  историко-археологич еская  экспедиция 
ТГУ и Т Г П Н .  Раск о п ан о  20 кург.  и 1 природное  всхолм
ление.  Тогда  ж е  составлен подробный план памяти.,  
"выделено 3 хронологических слоя погребений:  X— XI вв. 
п. э., X I I I — XIV вв. н. э. и X V I —XVII вв. н. э. В 1976 г. 
Л.  М. П летн ев а  р а с к о п ал а  2 кург.  разв .  и поздн.  средне
век. Памяти ,  почти полностью уни что жен  постройками 
с. Б а с а н д а й к а  (505, с. 146— 147; 884, с. 26; 885, с. 100;
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798; 141; 142; 111; 112; 68, с. 38; 108, с. 41; 143; 113, с. 
156— 157; 69, с. 151 — 165; 107, с. 9, 10, 19— 49; 109, с. 
127— 129; 110, с. 141 — 145; 306, с. 212, 216— 217; 336, с. 
170— 174, рис. 1 —4 па с. 173; 647, с. 205; 663, с. 178— 181; 
739, с. 187, 188; 168, с. 104; 750, с. 68; 161, с. 133, 147, 
150, рис. 19; 723, №  113; 738, с. 285; 156. с. 116; 117, с. 
113, 114, 150; 140; №  50; 655, с. 194, 198; 442, с. 285; 
656, с. 80; 469, с. 228; 473, с. 13, 15; 533, с. 104; 664, с. 
125, 127; 137, с. 44; 195, с. 361, 362; 129, с. 147, 
148; 718, с. 195; 813, с. 14; 821, с. 192, 193; 616, с. 
13; 475, с. 84; 735, с. 184; 617, с. 16; 822, с. 68; 470, с. 176, 
177; 618, с. 67, 68; 573; 574; 606, с. 273; 63, с. 88; 345, с. 
26; 133, с. 18— 20; 305, с. 41— 42; 478, с. 108; 343, с. 54, 
80; 52. с. 25; 271, с. 233; 45, с. 50, 98, 99).

1246. Ба санд айс кие  находки III (Ба санд айс ко е  се
лище) .  Поздн.  бронзов. ,  ран.  железн .  века,  ран.  средне
век. В насыпях Б асан дай ск ой  кург.  группы I (№ 1245) 
обнаружено 7 типов керамики,  не относящейся  к погре
бальным комплексам.  Время ее бытования  укл ад ывает ся  
п 3 периода:  поздн. бронзов.  и ран.  железн .  века  и ран. 
средневек. А. П. Д у л ь з о н  наз вал  памяти,  селищем, од 
нако, учитывая случайный харак тер  находок и их р а з 
новременность,  установить  тип памяти,  не удается  (110, 
с. 143— 145; 140, №  49).

1247. Ба са н д а й с к ая  курга нн ая  группа III ( Б а с а н 
дайские  кур ганы) .  Р а с п о л о ж е н а  на лев.  берегу рч. Ба -  
сандайки (прав,  приток р. Томи) ,  в 400 м от ее устья.  
Зафиксиров ано 2 кург. диам.  ок. 10 м и выс. ок. 1 м. 
Сооружены из крупных кусков глинистого сланц а  и 
речной гальки.  Поверхность  с глаж ена .  Р аско пки не 
проводились.  Памяти,  не дат иро ван (757— I, №  588; 758, 
с. 5, п. 23).

1248. Б асанд айс ко е  селище II (Татарские  становища 
на бас андайском городище,  Б асан д ай ск о е  древнее 
селение, Бас анд айс к ое  селение) .  Поздн.  средневек.  
XVII в. Памяти ,  находится  на лев.  берегу рч. Ба санд ай -  
ки (прав,  приток р. Томи) ,  в 400 м ог ее устья,  к С З  от 
городища I (№ 1252). Состоит из 24 подчетырехуголь-  
ных западин,  выстроенных в 2 р я да  вдоль берега.

В 1940-х гг. селище обследовал  Г. В. Трухин.  Им 
зафиксированы в одной из за п ад н и  «ут рамбованный 
пол» и следы очага.  С об ранн ая  ке р а м и к а  д ат ир ован а
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X V I—XVII  вв. (748, с. 48; 739, с. 187; 750, с. 68; 155, с. 
260; 140, №  48; 758, с. 5, п. 22; 654, с. 117).

1249. Б асандайская  стоянка II (находки в устье рч. 
Б а с а н д а й к н ) . Неолит .  Р а с п о л о ж е н а  близ  устья  рч. Ба- 
сандаики (прав,  приток р. Том и) ,  в 200 м к С от Басан-  
дайского  городища I (№  1252).  Культ,  с. мощн. 0,8 м 
(по др. данным,  до 1,4 м) за ф и к с и р о в а н  вдоль  берега 
на протяжении ок. 50 м.

Памяти,  открыт Д .  П. С лавни н ы м в 1965 г. (по др. 
данным,  в промежутке  1962— 1965 гг.).  Несколько  лет 
им проводились сборы подъемного м а те ри ала .  В 1968 г.
В. II. М атю щ енк о произвел  рекогносцировочные раскоп
ки и зачистку  берега.  В 1974 г. зач истил берег на 26 
участках  на протяжении 31 м. За тем к зачищенному 
склону прирезал  раскоп в 34 кв. м. В результате  просле
ж ен а  ст ратигр аф ия,  мощн. культ,  с., получены находки. 
Памяти,  д ати рован эпохой неолита (340, с. 176; 399; 12, 
с. 62; 358, с. 40—42; 401; 428; 368, с. 220; 654, с. 111).

1250. Б асандайские находки VIII.  Бронзов. ,  ран. 
железн.  века,  средневек.  П р и  раск о п к ах  Ба санд айс ко й 
стоянки И (№ 1249) в верхних ее горизонтах  В. И. Ма- 
тющепко в 1974 г. о б н а р у ж и л  ф рагм ент ы  ке рами ки  эпох 
бронзы,  ран.  ж е л е з а  и средневек.  (428; 401; 581, с. 170).

1251. Басандайский «к лад». Н а месте Басандайской 
стоянки II (№ 1249) В. И. М а т ю щ е н к о  в 1974 г. нашел 
«клад» железн.  изделий:  5 наконечников  стрел,  4 ножа, 
стержень,  ки нжал ,  пластинчатый браслет ,  петлю. Н а 
ходки не д ат иро ваны  (257, оп. 9, 43; 428; 401).

1252. Б асан дай ск ое  городищ е I (городище Басан-  
дай ка ,  Басапдайск ое-Ан ики нское  1-е городищ е) .  Поздн. 
средневек.  Ра сп о л о ж е н о  на южн. оконечности останца 
коренного берега (1-я надпой менная  т е рр ас а )  выс. ок. 
20 м (по др. сведениям — 30 м) р. Томи,  образованного  
древним и современным рус лами рч. Б а с а н д а й к н ,  в 7 км 
к Ю от Томска .  Н а  площ. мыса  вы явл ен ы остатки 4 
ра зно временных памяти. :  палеолитическое  (?) место
нахождение,  позднебронзов . и ра нн еж ел езн .  находки и 
ю р о д и щ е  поздн. средневек.  К омпле кс  памяти,  известен 
с кон. XIX в., но до 40-х гг. XX в. ра сс м ат р и в а л с я  лишь 
ка к  городище.
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Обследования  и сборы на памяти,  производили М. П. 
Грязнов  и Д.  П. Сл авнин  (1924 г.),  Н. А. Чернышев 
(1938, 1939 гг.),  А. П. Д ул ьз он (1949 г.),  К. В. Иванов  
(1954 г.),  Р.  А. Ураев  (1954 г,<и как  будто бы он прово
дил раскопки,  о которых сведений нет) ,  Д .  П. Славнин 
(1956 г.). В 1944— 1946 гг. памяти,  р аск ап ы в ал ся  о б ъ е 
диненной экспедицией ТГУ и Т Г П И  под общим 
руководством К- Э. Гриневича . Р а с к о п к а м и  городища
I руководили в ра зн ые  годы Г. П. Мосберг  и Г. В. Тру- 
хин. Вскрыта  площ. 437 кв. м (по др. данным,  447 кв. м).  
Выявлен культ,  с. мощн. до 2 м, отмечено наличие 
палеолитического,  неолитического,  карасукского ,  ранне- 
железиого и средневекового комплексов.  П о з ж е  ряд  
датировок был пересмотрен и уточнен др. исследовате
лями. В 1970 г. Л .  М. Плетневой за л о ж е н  раскоп в С З 
части памяти.  (54 кв. м.) и небольшие раскопы на 
южном валу и в 30 м южне е  его за  пределами городища. 
Прослежена  стр ати гр аф ия  залеган ия  находок ранних 
эпох. Ею ж е  проведены кар то гр аф и ро ван ие  и датиров ка  
находок из раскопок 40-х гг.

Б асанд айс ко е  городище 1 с 2 сторон (3 и В) з а щ и 
щено обрывами,  с Ю — земляны м валом дл.  18 м, выс.
1,5 м (по др. сведениям,  1— 2 м),  с С — рвом и валом дл. 
33 м, вйс.  от дна  рва — 6 м. М е ж д у  ю ж ны м и север
ным валами ок. 40м. Площ.  городища прим. 1300 кв. м. 
(по Н. А. Т а л и ц к о й — 1200 кв. м).

Ра ско пкам и Л.  М. Плетневой установлено,  что в 
основании в а л а  для  его укрепления  за л о ж е н ы  камни,  а 
поверх них деревья .  Городище датиро вано  XV I— XVII вв. 
(884, с. 4, 26; 798; 111; 483; 484; 112; 108, с. 41; 748, с. 
48; 113, с. 156; 107, с. 10— 19, рис. с. 8— 9; 109, с. 129— 
137; 110, с. 145— 147; 146, с. 67— 115; 306, с. 216— 217; 
540; 647, с. 203, 205; '739,  с. 186; 747, с. 53— 63; 750, с. 68; 
723, №  111, табл .  4; 795, с. 223, 226; 792, с. 173; 155, с. 
236, 240, 241, 242, 255; 738, с. 281, 285; 246; 257, оп. 32; 
117, с. 97, 134; 140, №  47; 661, с. 346; 759, с. 332; 883, с. 
257— 267, 269, 272, рис. 1— 6; 771; 265, с. 44; 266, с. 3, 11; 
268, с. 85; 275, с. 212, рис. 1— 11; 288, с. 46, рис. 12— 12; 
15; 290, с. 169, 170, 173, 175, рис. \ — 3, 37—41, 43,  3— 
2, 4, 10, 13-, 473, с. 8, 17; 285, с. 26, -рис. 1 — 48, 51, 8 3 • 340, 
с. 175, 182, рис. 7; 711, с. 68, 69; 611, с. 177; 92, с. 223; 576; 
581, с. 164, 165, 169, 170; 807, с. 252, 254; 813, с. 3, 10, 11,
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19; 821, с. 192, 195; 284, с. 47; 564, с. 211; 231, с. 63; 374, 
рис. 3— 5; 472, с. 181, 182; 630— II, с. 36; 810, с. 170; 264, 
с. 173; 200, рис. 68, 6, 8, 76— 53; 269, с. 117, 120, 
143, рис. 36— 8, 40— 14, 48— 4; 276, рис. 3— 6, 11; 447, с. 
53; 654, с. 118; 788, с. 83; 461, с. 146, 149; 600, с. 216; 863, 
с. 62; 615, с. 51; 561, с. 75; 326, с. 80; 45, с. 49, 99).

1253. Б а санд айс к ое  место на хож ден ие  (мезолитичес
кая  стоянка  под Б а с а п д а й к о й ) . Верхний палеолит  (?) 
Открыто в 1944 г. при ра скоп ках  Б асан д ай ск о го  городи
щ а  I (№ 1252),  когда  после выборки культ,  с. был 
о б н ару ж ен  «слой песка с мелкими уголька ми и мелкими 
кремниевыми ор удиям и труда  — микролитами».  Слой 
за л е г ал  под стерильной прослойкой мощн.  0,3 м, но был 
прослежен ли ш ь в одном квадрате .  Его мощн. 0,4 м. 
Памяти,  да тир ован  эпохой поздн. палеолита  (107, с. 11; 
739, с. 189).

1254. Ба санд айс к ие  находки IV (Б а с а н д а й к а  поселе
ние).  Неолит .  Поздн.  бронзов. ,  ран  же лезн .  века.  При 
раскопках  Б а санд айс к ог о  городища I (№ 1252) 
К. Э. Грииевичем собрана  колл,  керамики эпохи 
поздн. бронзы. В. И. М атю щ ен к о  расценил ее .как 
остатки поселения «еловско  - iipMencKofi куль
туры». Вполне  допустимо,  что на поселении данного 
времени позже возникли селище Б а с а н д а й к а  I (№ 1255) 
и Б асан д ай ск о е  городище I (№ 1252) и тем сам ым  был 
уничтожен ран.  памяти.  Од на ко  на момент  обнаруж ения 
находки пр ед ста вляли собой случайно распределенные 
в насыпях кург. предметы, не д аю щ и е  понимания типа 
памяти. ,  к которому пр и н ад л еж ал и .  Это вынуж дае т  
именовать  памяти,  нахо дка ми (107, с. 18— 19; 361, с.
8— 9).

1255. Селище Б а с а н д а й к а  I. Ран .  же лезн .  век. От
крыто во время рас копок Б а с а н д а й с к о го  городи ща I 
(№ 1252), которое было сооружено на площ. селища. 
К. Э. Гриневич отметил наличие  керамики ран.  железн.  
века  среди находок на р а ск ап ы в аем о м  городище.  Л.  М. 
Плетневой проведены ан ализ  этого м а т е р и а л а  и уточ
нение датировок .  Р я д о м  с городищем ею об нар уже ны 
с л аб о в ы р аж ен н ы е  «блюдцевидные» зап ад ин ы,  при над 
л еж авш и е ,  по ее мнению, селищу Б а с а н д а й к а  I. Памяти,  
да тир ован перв. полов. I тыс. н. э. (107, с. 18, 19; 471, с. 
184, 189; 613, с. 198; 617, с. 2, 3, И ,  16, 19, 20; 567, с. 52,
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53, 55, 58; 601, с. 235, 236, 240, рис. 1— 5, 2— 7, 3; 614, с. 
24— 26, рис. 7— 8— 10, 16, 17; 18— 7, 2\ 22—4; 345, с. 30; 
343, с. 152, рис. 2— 201-, 561, с. 74, 75; 570, с. 90).

1256. Басандайская  стоянка I ( Б а с а н д а й с к а я  неоли
тическая стоянка ,  Б а с а н д а й с к ая  неолитическая стоян
ка I).  Неолит.  Р асп о л о ж ен а  на мысу перв. надпойменной 
террасы р. Томп, в 0,2 км к 10 (через долину старого 
русла рч. Б ас ан д ай к п )  от Бас анд айс к ог о  городища I 
(№ 1252), на сев. окраине  Б а санд айс к ог о  городища II 
(№ 1259). По дан ны м А. П. Ду льзо на ,  площ. стоянки ок. 
100 кв. м. (по более поздним сведениям,  менее 30 кв. м).  
Памяти,  открыт в 1944— 1945 гг. А. Г1. Дульзоном,  кото
рый собрал  колл,  неолитических каменных изделии и 
керамику.  В 1962 г. В. И. М атю щ енк о произвел  сборы 
подъемного м атер иа ла ,  а в 1977 г. сборами за ни мал и сь  
сотрудники П Н И Л  истории археологии и этнографии 
Сибири ТГУ. Раскоп ки не проводились.  Памяти ,  р а з р у 
шается интенсивными об ва лами  берега  (111; 539, табл.
7— 13, 19, 8— 8, 9, 9—8 ; 358, с. 40, 97— 109).

1257. Б асандайские находки V. Неолит  (?) Н а  прав,  
берегу р. Томи, в обрыве напротив Бас анд айс к ог о  горо
дища II (№ 1259), случайно найдены каменные топор и 
рубило. Др.  сведения отсутствуют. Находки ориентиро
вочно отнесены к эпохе неолита (750, с. 69).

1258. Б асандайские находки VI. (поселение Басан-  
дайка  II ?).  Ран.  железн .  век. При раскопках  Б а с а н д а й 
ского городища II (№ 1259) в нижних горизонтах  
обнаружена  ке р а м и к а  второй полов. I тыс. до н. э. (565, 
с. 131, 141, 149, 150, табл.  V, VI ,  VII ,  рис. 4— 7, 2\ 613, 
с. 198; 617, с. 3, 19).

1259. Б асан дай ск ое городищ е II (Б асапдайское-  
Аникинское 2-е городище) .  Поздн.  средневек.  Р а с п о л о 
жено на мысу 1-й надпойменной террас ы р. Томи и 
граничит сев. стороной с Ба санд айс к ой стоянкой I 
(№ 1256). Территория  была  з ан я та  под дачные пост
ройки. По определению Г. В. Трухина,  площ. городища 
450 кв. м. С напольной стороны (с Ю) укреплено рвом и 
валом. «С южной стороны городища имеется много 
насыпей различной высоты, некоторые достигают двух  
метров высоты. Все пасыпн ориентированы с юга на 
север». Р аско пки подтвердили их искусственное проис
хождение ,  но Г. В. Трухин отметил,  что это не курганы.
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Н а  территории памяти,  за ф и кс и р о ван ы  следы 16 западин.
В 1938 г. городище обслед овал  Н.  А. Чернышев,  

об на руж ив ш ий  культ,  с. мощн. 0,2— 0,3 м. В 1944— 
1946 гг. в сев. части было за л о ж е н о  3 контрольных 
шурфа.  Н айд ены  фрагм.  ке ра ми к и и предметы из камня.  
В 1977 г. Л .  А. Чипдпной в двух  з а п а д и н а х  траншеями 
вскрыто 8,25 кв. м. Установлена  мощн.  культ,  с. — 0,2— 
0,4 м (по др. данным ,  0,28— 0,55 м) и мощн.  заполнения  
жил.  — 0,65 м. Тогда  ж е  был снят план памяти.  Н. А. 
Че рны шев  дат и р о в ал  городище X V I— XVII вв. А. П. 
Д ул ьз он  отметил аналогии в м а т е р и а л а х  Ба санд айс к их  
городищ I и II (№ 1252, 1256),  что, видимо,  свидетель
ствует о их синхронности.

Памяти,  сильно раз ру ш ен  осыпями берега  и сельски
ми постройками (798; 111; 539; 739, с. 186— 187; 750, с.
64, 69; 723, №  112, табл .  4; 140, №  45; архив  МАЭС ТГУ, 
№  715; 615, с. 51).

1260. Бас анд айс к ий  курган (одиночный курган у 
Ю жного Б а санд айс к ог о  городи ща) .  Р а с п о л о ж е н  в 100м 
к В от Б а сан дайс к ого  городища II (№  1259),  на з а л и в 
ном плато,  где в 1950-е гг. р а с п о л а г а лс я  летний парк 
культуры и отдыха .  Кург.  на сыпан  из речной гальки.  
Его диам.  46 м, выс. ок. 4 м. В ремя сооруже ния неиз
вестно (750, с. 69),

1261. Б асан д ай ск и е  находки II. П о  сведениям В. М. 
Флоринского,  в МА Э С  ТГУ поступили находки,  собран
ные им близ Томска ,  на прав,  берегу  р. Томи,  между 
с. Б а с а н д а й к а  и с. Спасское.  Сборы проводились  в 1882 
и 1883 гг. В одном случае  вполне  определенно говорится 
о предметах  из обвали вш егося  кург.,  в др.  в ы с к а з ы в а 
ется предположение  о возмо жности первоначального 
нахож дения  находок не в самом кург.,  а «в почве около 
кургана,  об вали вшей ся  вместе  с ним». С о б р ан ы  фрагм.  
керамики,  бронзов.  кельт,  костяные наконечники стрел 
и т. п.

Отсутствие  ука за н ий  на какой-л ибо из кург.  могиль
ников, а т а к ж е  неуверенность авт ора  находок в их 
происхождении не поз воляют  отнести их к  одному из 
ныне известных памяти.  Поэт ому  они кл ас с и ф и ц и р о в а 
ны как  отдельные находки (774, №  595, 761, 1002— 1012; 
505, с. 143).
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1262. Курганная группа Черные Юрты (Черные юрты 
курганы) .  Р а сп о л агае тс я  па лев. берегу р. Томи, близ 
бывшей д. Черные Юрты.  (Др.  назван ня  — Черный Юрт,  
Юрты Чернореченские.  Вероятно,  во всех случаях  речь 
идет об одном пункте,  хотя на ка ртах  разного  времени 
его расположение  не всегда  совпадает .  Современное 
название деревни — Че рна я  Речка  дано по н аи мен ов а 
нию протекающей здесь рч. Черной).

Памяти,  отмечен на ка рт ах  Г. В. Трухина и И. А. 
Талнцкой. Описание его отсутствует (739, табл .  1; 723, 
Да 115).

1263. Тахматыш евская курганная группа (Тохтамыш- 
ские юрты, Тахт ам ы ш евы  юрты курганный могильник,  
Тохтамышевскин курганный могильник,  курганный 
могильник у д. Т о х т а м ы ш с в о ) . Поздн.  средневек.  Р а с п о 
ложена на лев. берегу р. Томи, в 300— 350 м выше в п а 
дения в пес рч. Черной (лев. приток р. Томи) ,  у старого 
татарского кл ад би щ а ,  частично з а ни м аю щ ег о террито 
рию памяти.  В 1940-х гг. отмечено наличие  10 овальных 
кург., вытянутых по линии С — Ю.

Первые раскопки предприняты в 1885 г. В. М. Фло- 
■ринским (по др. данным,  им собраны находки из р а з р у 
шенного р. Томью ку рг ан а) .  В 1889 г. 3 кург.  вскрыты
С. К. Кузнецовым (по др. данным,  он копал  и в 1985 г.). 
Всего раскопано,  видимо,  4 кург.  Но в 1938 г. обсле до 
вавший группу Н. А. Черныш ев  отмстил только  один 
сильно разрушенный кург. В 1977 г. памяти,  обследовал
В. А. Рябцев .  Из  его документаци и неясно,  в каком 
состоянии была  группа.  Им зафик си ро ваны  «насыпи, 
похожие на курганы,  в 120— 150 м к 103  от кла дби ща »  
в количестве не более 10. В. А. Ря бц ев  не был уверен в 
их искусственном происхождении.  Возможно,  это то же,  
что описал в 1940-х гг. Г. В. Трухин:  «С левой стороны 
осталась часть могильника ,  сильно поросшая д е р е в ь я 
ми». С. К- Кузнецов,  а позже А. П. Д у л ь зо н  дат ир ов али 
памяти. XV I— XVII вв. (774, с. 55— 57; 798; 748, с. 49;
739, с. 188, 190— 191; 91; 161, с. 147, 150; 723, №  116; 140, 
№  42; 655, с. 194; 473, с. 5; 752, с. 4; 664, с. 127; 129, с. 
147; 618, с. 67; 452, с. 50; 305, №  136).

1264„ Тахтамыш евские находки I (Тахтамы ше векое  
селище) .  Неолит ,  поздн. средневек.  К Ю от старого 
татарского к л а д б и щ а  и Тахт амыше вской  кург. группы
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(№ 1263), на выду вах  лев.  берега  р. Томи,  у ж е  с д о р е 
волюционной поры производили сборы ке ра ми к и и 
каменных предметов.  В 1920-е гг. сотрудни кам и ТГУ 
собрана  в окрестностях  с. Тах т ам ы ш е в о  колл,  неолити
ческих находок.

В 1977 г. место упомянутых сборов об следовал  В. А. 
Рябцев.  П ам яти ,  им не об на руже н.  Но  в 0,65— 0,7 км от 
к л а д би щ а  вверх  по р. Томи собраны фрагм.  керамики 
XIV— XVI вв. Возможно,  это были остатки искомого 
памяти.  (723, №  117; 140, JVb 43; 381, С. 12; 90, с. 201; 667).

1265. Т ахт ам ы ш евски е  находки И. В 1924— 1925 гг. 
в М АЭС ТГУ поступила колл,  керамики,  собра нная  М. П. 
Гря зновым и А. К- И в ан о в ы м  в осыпи берега у с. Тах- 
тамыш сно  (505, с. 144).

1266. Т ах т ам ы ш е в с к а я  на х о д к а  111. В М АЭС ТГУ 
хранится  обломок каменного  скре бка  дл.  6 см, найден
ный в с. Т а хтам ы ш сво  (505, с. 36).

1267. Т а х т ам ы ш е в с к а я  на ходка  IV. Неолит .  В осыпн 
берега (видимо,  р. Томи) ,  у с. Та х т ам ы ш с в о  найден 
подтреугольный наконечник копья из кремнистого 
сланца .  В. И. М атю щ ен к о  д ат и р о в а л  находку неолитом 
(358, с. 42).

1268. Синеутесовское  селище (Синеутесовское  древ
нее селение,  Синеутесовское поселение) .  Ран.  железн.  
век. Р а спо лож ен о  на трех выступах  прав,  берега  р. То
ми, в 8— 8,5 км южнее  Томска ,  в 2,5 км к Ю З  от с. Ани- 
кнпо п п 0,5 км выше (по р. Томи)  Синего утеса (назва
ние местное) .  Состояло из 17 за п ад и н  (по др. данным, 
из 16) подквадратпой формы со сторонами 4 — 10 м (есть 
данные — 5 x 5 — 6 , 5 X 7  м).

Открыто в 1954 г. В. И. М атю щенко.  В 1978 г. памяти,  
обследовал  В. А. Рябцев ,  отметивший разрушения,  
нанесенные при строительстве  газопровода .  Сохранилось
8 западин,  сосредоточенных в 2 группы по обеим сторо
нам линии газопровода:  2 — в 150 м к С, 6 — в 80— 
120 м к Ю (414; 757, №  587; 668).

1269. Селище Шел омок III (поселение  Ш ел о м о к  III) .  
Ран .  железн .  век. Р асп о л о ж ен о  на мысу правобережной 
террасы р. Томи, примерно в 10 км к Ю от Томска  и в
4 км к Ю от с. Аникино.  Состояло из 9 (по др.  данным,
10— 12) за п ад и н  разм.  4,8— 1 0 x 5 — 8,5 м, сф ор ми рован
ных в 1—2 ряда .  Возмо жно,  пер во н ач ал ьн о з а п а д и н  было
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больше. Но территория памяти,  многократно р а с п а х и 
валась.  Площ.  селища не установлена.

В 1975 и 1976 гг. Л .  М. Плетн ева  вс кры ла  2 з а п а д и 
ны. О б щ а я  раско п ан на я  площ. 132 кв. м (по др. сведе
ниям, 120 и 130 кв. м) .  Кроме того, на селище бы ла  
пробита траншея,  но ее разм.  п месторасположение  не 
уточнены. Р аск о п к ам и  выявлен культ  с. 0,3— 0,5 м, у с 
тановлены первоначальные разм.  1 жил.  ( 4 X 5  м) и то, 
что оно было загублено в материк па 0,2— 0,25 м. П а 
мяти. однослойный,  датирован Ш — IV ira. н. э. (586; 606, 
с. 273; 573; 608, с. 232; 561, с. 75; 45, с. 99, 105, 118).

1270. Городищ е Ш еломок \ (Ко ларовское  1-е городи
ще, городище Шеломок ) .  Поздн. средневек.

1271. П оселение Ш еломок I. Поздн.  бронзов. ,  ран. 
железн.  века. Р асп ол ож ен ы  на останце  правобережной 
террасы р. Томи выс. 50 м (над  уровнем Зыряновской 
протоки),  в 10— 12 км к Ю от Томска  и в 0,6— 0,7 км к 
Ю от селища Ш еломок II (№ 1274).

Памяти,  известны с 1880-х гг., когда в М АЭС ТГУ 
поступили первые находки с территории городища. Д о л 
гое время памяти,  рассмат рив ался  к ак  городище,  но 
как выяснилось позже,  он ок а з а л с я  многослойным. 
Обнаружены материа лы позднебронзов.  и раннежелезн .  
веков и II тыс. н. э.

Первые документированные обследования  и р а с 
копки (?) проведены в 1928 г. И. М. Мягковым.  В 
1938 г. 4 кв. м вскрыл Н. А. Чернышев,  отметивший 
вероятность проведения  раскопок у ж е  в кон. XIX в.
С. К. Кузнецовым.  По некоторым данным,  последний 
работал в тот период в р-не с. Спасское  (ныне с. Кола-  
рово).  П о зж е  м ате ри алы  раскопок утрачены.  В 1944— 
1945 гг. Объединенной экспедицией ТГУ и Т Г П И  снят 
план памяти. ,  собран подъемный ма териа л  и з а л о ж е н а  
траншея 1 x 2  м. В 1946 г. Г. В. Трухин приступил к 
раскопкам,  которые прод олжил  в 1959 г. З а  два  сезона 
им вскрыто ок. 295 кв. м на внутренней пл ощ ад к е  и 
отдельных уч астках  вала .  Н а  поверхности отмечены 2 
«ямы», возможно,  жил ищн ые .  Одно жил.  об на руж ено  
при зачистке «восточного выступа».  Г. В. Трухин р а з д е 
лил кер амику на ка ра су к ск ую и татарскую.  В Т О К М  
хранятся 2 колл,  находок из сборов: о д н а — Р. А. Ураева  
и Д. П. Сл ав ни н а  1954 г., вторая  не документирована .  В
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1969 г. раскопки пр одолжен ы М. Ф. Ко саревым,  вскры в
шим 48 кв. м и пробившим тр а н ш е ю  через ров. В 1975 г. 
Л.  М. Плетнева  р аско п ал а  48 кв. м, пр ир еза вш ись  к 
юго-зап.  раскопу 1959 г. Н а  следую щий год ею же 
вскрыта  площ. 42,25 кв. м. П р о с л е ж е н  культ,  с. мощн. 
до 1,2 м (более ранние  данные: 0,4— 0,8 м, 0,6— 0,9 м). 
О б н а р у ж е н а  грунтовая  ж е л е з о п л а в и л ь н а я  печь, д ли 
тельного пользования.  В 1976 г. сотрудниками Т ПИ 
проведена  магни тометрическая  съемка .

Собственно городище возникло на площ. памятников  
предшествующих эпох, на месте, у ж е  в силу природных 
условии, яв ляв ш ем ся  труднодоступным с 3 сторон света. 
Полтреугольнын мыс ограничен глубокими оврагами и 
обрывом в сторону р. Томи. С вост. стороны его отделяет  
от террасы ров и 2 серповидных в а л а  выс. до 1,5 м (по 
др. данным,  вал всего один, а на плане  1946 г. и в опи
сании речь идет только о рве).  Площ.  городища — ок. 
6000 кв. м (Г. В. Трухин) .  По м а те р и а ла м  Н. А. Черны 
шева,  па территории памяти,  было несколько западин 
диам.  5— 8 м и более 10 грабительских ям. Д в е  з а п а д и 
ны, отмеченные Г. В. Трухиным,  вероятно,  входили в 
число названных Н. А. Черны шевым .  Мощн.  культ, с. 
городища не установлена .  Г. В. Трухин д ат и р о в а л  горо
дище V I I — VIII в в . н . э .  А нал из  матер иа лов ,  проведенный 
Л.  М. Плетневой,  позволил отнести памяти,  ко II тыс.
и. э.

Поселение  Ш ел омо к I р ас по лагает ся  под вышеопи
санным городищем.  Отдельные находки поздн. бронзов. 
и ран. железн .  времени известны еще из самых  ранних 
поступлении с городища.  После  плано мерн ых раскопок 
территории городища Ш еломок I — №  1270 (см. историю 
исследования)  число их зна чительно умножило сь ,  и на 
основе этого м ате ри ала  б ыл о выделено поселение 
Ш еломок I. Памяти ,  многослойный.  В и зу а л ь н о  фикси
руемые объекты не зарегис триро ваны.  П ер и о д  функци
онирования определен в р а м к а х  ирменского  времени и 
ран. железн .  века.

Б и бл и о гр аф и я  памяти.  №  1270, 1271 вк лю ча ет  как 
работы,  в которых городище и поселение  фигурируют 
под общим наименованием «городище Шел омок »,  так  и 
работы, ха р а к т е р и зу ю щ и е  поселение в виде самостоя
тельного памяти.  (774, с. 49— 50; 798; 505, с. 105— 107; 748,
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с. 48; 739, с. 185— 186; 743, с. 144— 149, табл .  1— 7, планы;  
48; 739, с .185— 186; 743, с. 144— 149, табл .  1— 7, планы;  
886, с. 19, рис. 1; 750, с. 64; 723, №  118; 155, с. 236, 241, 
242, 255, 259, 260; 738, с. 281, 285, 286; 140, №  40; 745, 
с. 70— 71; 381, с. 160; 352, с. 88, 91; 769, с. 72; 265, с. 44; 
275, с. 212, рис. 1— 15; 473, с. 8, 17; 705, с. 73; 711, с. 68, 
69; 171, с. 169; 611, с. 177; 581, с. 165, 169, 170; 807, с. 
252, 254; 821, с. 192, 195, 199; 813, с. 3, 10, 12, 19; 283, с. 
91; 616, с. 12; 231, с. 63; 472, с. 181; 565, с. 130, 131, 136, 
146, 149, 150, табл .  1, И, V —VII ,  рис. 2— 1— 6; 269, с. 99, 
120, рис. 48— 13; 447, с. 53; 654, с. 119; 586; 567, с. 53, 58; 

*331, с. 4; 587; 573; 608, с. 232; 600, с. 216; 618, с. 68; 863, 
с. 62; 531, с. 21— 22; 617, с. 21—22; 345, с. 30; 561, с. 75, 
76; 333, с. 47, 48, 52, рис. 1; 45, с. 73, 99, 105; 442, с. 285;
352, с. 88, 91, 95; 471, с. 184, 189; 613, с. 198; 565, с. 145, 
рис. 5; 361, с., 8; 654, с. 117; 617, с. 2, 3, 11, 16, 19, 20; 788, 
с.83'; 586; 606, с. 273; 563; 573; 331. с. 4; 601, с. 235, 236, 
240, рис. 2—2, 4; 652; 614, с. 21, 22, рис. 7— / — 7, 8. 9, 
18—3; 345, с. 30; 615, с. 51; 343, с. 152; 561, с. 74; 247, с. 
15; 733, с. 30).

1272. Городищ е Ш еломок II. Ран.  средневек.  (?) Со 
слов JI. М. Плетневой,  городище Ш ел омок  II находится 
несколько восточнее городища Ш еломо к I (№ 1270). 
Достаточно хорошо прослежи ваетс я  система укреплений.  
Ориентировочно може т  быть датиро вано  V I —VIII  вв. 
н. э. Др .  сведений о памяти,  не обнаружено.

1273. Поселение Ш еломок IV. Бронзов,  век. По све
дениям Г. В. Трухина,  напротив  городища Ш еломо к I 
(№ 1270) «в оползне культурного слоя на глубине 1,3 м 
при разборе  были найдены крупные фрагм ент ы к е р а м и 
ки с елочным орнаментом и непрогоревшие головни дров. 
На  нижнем горизонте культурного  слоя имелось много 
камней», сложенных в кучи и, возможно,  п р и н а д л е ж а в 
ших жилищу.  У обрыва  при выборке культ,  с. о б н а р у 
жен «пол ж и л и щ а ,  сделанный из утрамбов анн ой глины», 
на котором прослежен прокал  и слой золы. П о зж е  
примерно на этом месте находили вещи, датируемые 
эпохой бронзы.  В 1969 г. памяти,  обследовал  М. Ф. К о 
сарев. Им уточнена дат а  существования  поселения в 
пределах еловско-ирменского времени.

Возможно,  к этому ж е  памяти,  относятся находки 
Г. В. Трухина в о б в ал а х  берега  р. Томи — «отщепы
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каменных орудий труда ,  микролиты неолитического  т и 
па, аналогичные наход кам в б асан да йс к ом  городище» 
(739, с. 185, 186).

1274. Селище Ш ел ом ок II (поселение  Ш ел о м о к  I I) .  
Ран.  железн .  век. Р асп о л о ж ен о  на п р аво бере ж но й гриве 
р. Томи шир. 15— 40 м, выс. до 15 м от уровн я  воды, 
южнее  городища Ш ел о м о к  I (№ 1270),  которое отделено 
глубокой ложбиной.  С елищ е  состояло из 19 подпрямоу- 
гольных западин.  П ам яти ,  однослойный, мощн. культ,  с. 
0,9— 1 м.

В 1969 г. М. Ф. Косарев  провел сборы подъемного 
м ате р и а ла  и з а л о ж и л  шур ф 1X1 м. В 1971 г. памяти,  
обслед ов ала  Л.  М. П летн ева  (на ее плане  отмечен рас 
коп, названный «старый»,  но чей он, не ука за н о ) .  В 
1972, 1973, 1975 и 1976 гг. ею раскопано 5 (?) западин,  
общей площ. 550 кв. м (сюда в ош ла  и т р а н ш е я ) .  В од
ном из источников есть сведения  о ра ск оп ка х  в 1974 г. 
В 1976 г. произведено магнитометрическое  обследование  
памяти. ,  выявившее  границу древнего  болота .  Селище 
дат иро вано  V — III вв. до н. э. (588; 577; 580; 565, с. 130, 
131, 132, 136, табл .  I, II;  617, с. 2, 3, 7, 11, 17; 586; 567, 
с. 58; 563; 573; 600, с. 216; 601, с. 235, 240, рис. 1—4, 8, 
2— 10; 608, с. 232; 614, с. 22— 24, рис. 9 — 15; 180, с. 164— 
170, рис. 1— 3, табл .  1 , 2 ;  121, с. 27; 561, с. 74; 333, с. 52, 
рис. 3; 479, с. 39; 45, с. 105).

1275. Коларовское  местонахождение .  Поздн.  бронзов. 
век.

1276. Коларовский грунтовый могильник.  Поздн. 
бронзов.  век.

1277. Кол аро вска я  ку рг ан ная  группа  (Коларовский 
курганный могильник).  Поздн.  средневек .  П ам яти ,  рас
положены на прав,  берегу р. Томи, в 3 км к С от с. Ко- 
ларово.  Выс. террасы 20— 25 м. Все три были об н а р у ж е 
ны на ограниченном участке  и п ер ек р ы ва л и  друг  друга 
в хронологическом порядке.

Кург.  группа  известна  и сследователям  с кон. XIX в. 
Первое  упоминание о б н а р у ж е н о  у Ф. Р.  М арти на .  В
1971 г. Л .  М. Плетн ева  памяти,  не о б н а р у ж и л а .  Он был 
вновь ра зв еда н М. В. Ш у н ьк овы м  в 1977 г. В 1978 г. 
Л.  М. Плетневой начаты раскопки кург. группы.

Коларовское  местонахожден ие  о б н а р у ж е н о  во время 
раскопок курганов.  В ы явлен  культ,  с., насыщенный
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находками ирменского времени: керам ика ,  кремниевые 
сколы, обломки кремнистого сланца .

Коларовскин грунтовый могильник (№ 1276) пре д
ставлен двумя погребениями,  найденными под ку р г а н а 
ми. Одно находилось в каменном ящ и ке  на глуб. 
0,55—0,65 м. Второе выявлено только по костным о стат
кам человека.  Погреба льный  о бряд  не описан.  Л.  М. 
Плетнева  в ы ска за ла  предположение  о принадлежности 
могильника населению одного из известных в данном 
р-не памяти,  ирменского времени (X—VII вв. до н. э.).

К ол аровс кая  кург. группа (№  1277) р аспо лагала сь  
на поверхности, скр ывавшей два  предыдущих памяти.  
Она состояла  из 12 кург.,  один из которых отстоял от 
основной группы в 22— 23 м к В. Разм .  курганов  4—6 м, 
отдельно стоящего — 7,6 м, выс. — до 0,6 м. Р ядо м  с 
некоторыми из кург. отмечены ямы. Захоронения ,  за 
исключением одного, произведены на древней дневной 
поверхности. Под насыпями по I— 2 захоронения ,  в 
одном случае — 3.

Л. М. Плетнева  ра ско пал а  группу полностью. Памяти,  
датирован ею XVI в., что подтвердили результаты р а д и 
оуглеродного ан али за  — 1 5 5 0 ± 3 0  (140, №  37; 579; 602, 
с.' 265; 247, с. 15).

1278. Коларовское селищ е I (русское поселение 
около Коларовского  курганного могильника) .  Во время 
раскопок Коларовской кург. группы (№ 1277) Л.  М. 
Плетневой в 1978 г. были раскопаны 2 всхолмления,  
принятые за кург. Под ними об на руже на  «каменная  
выкладка»  и русская  гончарная  керамика .  Остатки 
подобных сооружений за фикси ров ан ы на протяжении 
400—500 м в дл. и на 300 м в шир. Там ж е  прослежено 
несколько за плы вш их западин.  В о д н о й  из них (крайней)  
заложе на  тран ше я 3 X 7  м. В ней найдена керамика ,  
аналогичная обнаруженной во всхолмлениях.  Д а т и р у ю 
щих материалов  нет. Ж и т е л и  с. Коларово наз ыва ю т  это 
место Сурово,  однако  о происхождении и истории д а н 
ного памяти,  сведений нет (590).

1279. Коларовское городищ е (Коларовс кое  2-е горо
дище) .  Поздн.  средневек.  Р а спо лож ен о на остроуголь
ном мысе пра вобережной террасы р. Томи выс. 25—27 м, 
в 160 м к Ю З  от Коларовской кург.  группы (№ 1277).
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Их ра зд ел яет  овраг,  по дну которого п роте ка ет  ручей. 
Городище укреплено рвом шир.  до 2,5 м и в алом  шир.
4,5—5 м, выс. 0,9— 0,95 м, которые п р и к р ы в а ю т  его с 
напольной стороны. По дан ны м А. П. Д у л ь з о н а ,  было
2 рва — по одному по обе стороны от в ала .  Н а  площ. 
городища распол ож ен ы 3 зап ад ин ы,  но одна  сильно 
перекопана .  Разм. :  4 X 4  м — 4 X 5  м, глуб.  — 0,2—0,3 м.

Памяти ,  обследова н в 1977 г. Л .  М. Плетневой,  В. А. 
Рябц евым и М. В. Шуньковым.  Тогда  ж е  был снят план 
городища.  В 1978 г. Л .  М. П ле тн е в а  вс кр ы ла  87 кв. м, 
куда вошли 2 за п ад и н ы  и тра нш ея  через укрепления .  В 
ходе раскопок об н а р у ж е н о  жил. ,  ранее  не з аф ик си ро ван 
ное на уровне  дневной поверхности.  Мощн. культ,  с. — 
до 1,1 м. Городище дат ир ов ан о XV I— XVII вв. (902; 750, 
с. 69; 723, №  119, табл .  4; 140, №  38; 758; 579; 602, с. 265).

1280. Кол аровское  селище II. Поздн.  средневек.  При 
раско пках  Коларовско го  городи ща (№ 1279) Л.  М. 
П летн ев а  в 1978 г. вы я в и л а  3 за п ад и н ы  за  пределами 
городища,  рядом с внешней стороной укреплении.  По 
форме и разм.  они идентичны ра спол ож ен ны м на городи
ще. Л .  М. П летн ев а  д а т и р о в а л а  их X V I— XVII вв. (579).

1281. Кол аровское  поселение  111. Поздн.  бронзов. 
век. Р асп о л о ж ен о  на 2-й надпойменной террасе  р. Томи, 
в 100 м к Ю З  от Кол аровско й кург.  группы (№  12*77). 
Др.  сведений нет. Л .  М. П летн ева  отнесла  поселение к 
нрменскому времени (579).

1282. Коларовские  находки (К оларовско е  поселение 
4).  Ран.  железн .  век. В 1978 г. во время проведения 
«работ  на комплексе Ко ларо вски х пам ят ни к ов » Л.  М. 
Плетневой собрана  ке рамика .  Н а х о дк и  об на ру ж ены  на 
берегу Зыря нов ск ой протоки p. T o m i i j b  месте рас по ложе 
ния лагеря  экспедиции.  Та м  ж е  з а л о ж е н  рекогносциро
вочный раскоп — 12 кв. м. Он д ал  кер амик у ,  аналогич
ную ранее собранной.  М а т е р и а л ы  дат и р о в а н ы  Л.  М. 
Плетневой в р а м к а х  V в. до н. э. — IV в. н. э. (579).

1283. Кафтан чико вское  ме стона хож ден ие  (поселение 
у д. Кафтанчиково,  стоянка у д. Ка ф та н ч и к о в о ) .  Ра спо 
л а г а л а с ь  на лев.  берегу р. Томи,  в 300 м к С от с. К а ф 
танчиково.  В 1924 г. здесь,  под обр ыв ом те ррасы,  мест
ный жи те ль  И вано в  собрал  «глиняные черепки и 
осколки камня».  В 1954 г. В. И. М а т ю щ е н к о  обследовал  
на лев.  берегу р. Томи северо-восточнее с. Кафтанчико-
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во остатки «стоянки»,  смытой рекой. У об рыва  берега  
было за л о ж ен о  4 раскопа.  Шур ф 1 x 1  м распо лагалс я  в
6 м от берегового уреза .  Мощн.  культ,  с. — 15— 17 см. 
13 раскопах  найдено несколько фрагм.  керамики,  шурф 
находок не дал.  В 1955 г. (?) в Т О К М  поступила  колл, 
керамики и каменны х отщепов,  собран ная  В. И. М а т ю 
щенко «против д. Кафтанчиково».  Видимо,  речь идет о 
том же памяти.  (414; 426; 140, №  39; 740, с. 229; 565, с.
141, 150, табл.  V— VII,  рис. 4— 5; 617, с. 2, 16, 19; 615, с. 
51).

1284. Казанкинская курганная группа (Казанкинс-  
кий курганный могильник,  К азан ск ие  юрты курганный 
могильник).  Поздн.  средневек.  Р а с п о л а г а л а с ь  на прав,  
берегу р. Томи, близ  с. К аза н к и  (старое  название  — 
юрты Казанс кие) .

Количество кург.,  их форма  и разм.  не известны. По 
данным А. П. Дул ьз она ,  8 кург. в 1891 г. раскопал  С. К- 
Кузнецов. В 1977 г. В. А. Ря бц ев  памяти,  не об нар ужил.  
По данным Н. С. Розова ,  группа относится к XVI— 
XVII вв. (885, с. 100; 140, №  36; 655, с. 195; 670; 305, 
с. 6).

1285. Казанкинское м естон ахож ден и е  (поселение у 
д. Казанские Ю рт ы) .  Энеолит.  Бронзов,  век (?) Р а с п о 
лагалось  на прав,  берегу р. Томи, у д. Каз анские  юрты 
(позже — с. К а з а н к а ) .  Более дет альный адрес  памяти,  
не обнаружен.  По мнению Д. П. Славнина ,  памяти,  о т 
носился к I I I — II тыс. до н. э. (692, с. 32).

1286. К азанкинские находки. Ран.  железн.  век. В 1974 г. 
близ с. К аза н к и  Л.  М. Сы рки на  при участии местного 
жителя  Мемешева  со бр ала  колл,  фрагм.  керамики,  
каменных орудий и наконечников  стрел.  Нахо дк и отне
сены к эпохе ран. ж е л е з а  (257, оп. 75, колл.  №  4133).

1287. К алтайское городищ е (укрепленное  место у 
д. К алта й ) .  Р асп о л о ж ен о  на левобе режн ой Панковой 
протоке р. Томи, в месте, именуемом Сухой лог,  в 400 м 
выше с. Калта й (по др. дан ным  — 2— 2,5 км южне е  С у 
хого л о г а ) .

По.  описанию В. И. Матющ енко,  разведо вавшего  
памяти,  в 1954 г., «укрепленное место аналогично р аспо 
ложенному у д. Курлек» ,  т. е. К ур лекск ому городищу II 
(№ 1295), которое з ащ ищ ен о валом и рвом и внутри
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имеет  одну западину.  Р а зм .  К ал та й ск о го  гор оди ща  — 
2 5 x 2 5  м. П ам яти ,  не дат и р о ван  (426; 414).

1288. Калтайская н аходк а  I. В 1919 г. ок. с. К алтай  
найдена  цел ьно ко ваппа я  же лезн .  секира,  имеющая 
форму полумесяца  и четырехгранное  основание.  Сооб
щение  А. П. Д ул ьз она .  Н а х о д к а  не д ат и р о в а н а  (140, 
N° 35).

1289. К ал та й с к а я  на х о д к а  II. В М А Э С  ТГУ доставлен 
из с. К а л та й  случайно найденный костяной наконечник 
с четко в ы р а ж е н н ы м  черешком.  Год поступления,  автор 
находки и точное место об н ар у ж ен и я  неизвестны (505, 
с. 142).

1290. Батуринская курганная группа (Батуринский 
курганный могильник) .  По д ан ны м  С. К. Кузнецова,  на
ходилась на прав,  берегу р. Томи, в 35 км к Ю от Томска, 
у с. Батурино.  Опи сания  памяти,  нет ни у С. К. Кузнецо
ва, ии у И. А. Талиц ко й и А. П.  Д у л ь з о н а ,  включивших 
его в свои работы.  В 1971 г. Л .  М.  Плетн евой группа не 
об на руже на .  Д р у г и х  сведений о ней не имеется (309; 
723, №  120; 140, №  34; 578).

1291. Л аринская  курганная группа (Ларинский 
курганный могильник) .  Р а с п о л о ж е н а  на прав,  берегу 
рч. Тугояковки (прав,  приток р. Т ом и) ,  ок. с. Ларино 
(Л а р и н а ) .  При проведении з е м л я н ы х  работ  здесь были 
об на ру ж ен ы  железн .  наконечники стрел и наконечник 
копья пли рогатины (140, №  30).

1292. Верш ининское м ес т о н а х о ж д е н и е  (Вершинин- 
скос селище 1-е). Поздн.  средневек.  (?) По данным
А. П. Д у л ьз о н а ,  р а с п о л а г а л а с ь  на берегу  правобережной 
протоки р. Томи, напротив  с. Вершинина.  Местные 
жите ли при рытье  ямы на шли  медные удила ,  клиновид
ный топор с проушиной и кри вую саблю.  Мощн. культ, 
с. — 0,3 м. В 1971 г. Л .  М. П ле тн е в а  о б сл е д о в а ла  данное 
место, но памяти,  не обна руж ен (750, с. 70; 723; №  121; 
140, №  31; 578).

1293. Верш ининские находки (Вершининское  селище 
2 - е ) .

1294. Верш ининская курганная группа (Вершинин- 
скне ку рган ы) .  По  д ан ны м  Г. В. Трухин а  и А. П. Д у л ь 
зона,  в южн.  конце с. Вершиннно, распо ложе нного  на 
пр авоб ережной протоке  р. Томи, нах одилось  поселение, 
а на нем курганы.  Первый  из н азв ан н ы х  памяти,  пред
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ставлен несколькими орнамен тирован ным и фрагм.  к е р а 
мики из сборов на территории кург. группы. Кроме 
этого Г. В. Трухин об на руж ил  «кострище в форме 
глубокой ямы,  утрамбованной глиной, на дне ямы н а 
ходились три больших горшка и сильно деф о р м и р о в а н 
ный железны й предмет неизвестного назначения».  Из 
этой информации трудно сделать  вывод о виде памяти. ,  
поэтому он отнесен к находкам.  Группа  состояла из
4 кург. овальной формы.  В 1971 г. Л .  М. Плетнева ,  а в 
1977 г. В. А. Ря бц ев  эти памяти,  не обнар уж или .  В о з м о ж 
но, они были уж е  уничтожены (750, с. 70; 140, №  32, 
33; 578; 667).

1295. Курлекское  городище II (Курлекское  городище 
2-е, укрепленное место у д. Ку рл ек) .  Р а спо лож ен о на 
лес. берегу р. Томи, прим. в 100 м от южн. окраины с. 
Курлек,  на южн. мысу оврага ,  прорезавшего  берег. 
Городище укреплено валом и рвом. Внутри об н а р у ж е н а  
одна западина .  Площ.  памяти.  120— 130 кв .м ,  высчитана
В. И. Матющенко,  од нако  приведенные им размеры 
городища — 3 0 X 3 0  м — не согласуются  с данн ыми от 
общей площ. Городище разведа но  и обследовалось  в 
1954 г. В. И. Матющенко.  Не  дат иро вано  (415; 426; 
757— 1, №  586).

1296. Курлекское  городище III (укрепленное место 
у д. Ку рлек) .  Ж елезн .  век. Р а спо лож ен о на мысу выс. 
ок. 20 м, образованно м ныне пересохшим ручьем, в п а 
давшим в р. Томь с лев. ее берега.  Находится  в 300 
350 м к СВ от южн.  окраины с. Курлек,  межд у двумя 
отвалами из отходов расположенной по соседству (на 
южн. окраине села)  пилорамы.

Городище укреплено 3 линия ми рвов и валов  и з а н и 
мает площ. более 800 кв. м. Мощи,  культ,  с. до 0,4 м. 
Шир. рвов и валов — 2 —4 м. Выс. валов:  первого — 
0,4—0,5 м, второго — 0,8— 1,2 м, третьего — 0,8— 1 м. 
Глуб. рвов: первого — 0,5— 0,8 м, второго — 0,8— 1 м, 
третьего — 1 — 1,7 м. Выс. и глуб. от современной д н е в 
ной поверхности.  К а ж д а я  из линий обороны при крывает  
несколько западин:  первая  — 4, вторая  — 3, третья  — 
7. Разм. запа дин  ва рьи рую т от 1 x 2  до  4 X 4  м, глуб. 
0,2—0,6 м.

В. И. М атю щ енк о найдены 2 фрагм.  керамики,  на 
основе чего он, а позже В. А. Рябцев ,  обследовавший
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памяти,  в 1977 г., пришли к выводу о пр и на дле ж нос ти 
городища к эпохе ж е л е з а  (415; 667; 670).

1297. Курлекские находки ( К урлек  н а х о д к а ) .  Неолит.  
В 1961 г. в об на же ни и лев.  берега  р. Томи,  у с. Курлек,  
А. II. О кл адник ов  собрал  большую  колл,  отщепов кр ем
нистого сланца.  Та м ж е  найден ка менн ый топор.  Все 
находки поступили в М А Э С  ТГУ  и дат и р о в а н ы  В. И. 
Ма тющ енк о периодом неолита (358, с. 42) .

1298. К урлекское гор одищ е I (Кузьминское  городище, 
Курлекское  городище 1-е). Ж е л е з н .  век. Рас пол оже но  
на лев.  берегу рч. Кузь мин ки (левобережный приток 
р. Томи) ,  в 1,5 км к Ю от с. К ур лек  (по др. данным,
2 —3 км) ,  в 80— 100 м северо-западнее  моста  через речку. 
По мосту проходит  т р а к т  Томск ■— Юрга .

«Городище укреплено рвом и валом,  в С З  части —
2 ва лами п рвами».  Площ.  памяти. ,  но одним данным,  ок. 
5000 кв. м (Р.  А. У раев ) ,  по д р . — прим. 7500 кв. м, а 
без учета укреплении — 500 кв. м (В. И. Матющ енко) .  
Внутри за ф ик си ровано  19 зап адин  глуб. не более 0,8 м. 
Ра зм .  не установлены из-за отсутствия  данных.

Памяти ,  открыт в 1954 г. В. И. М ат ю щ ен ко .  В 1971 г. 
городище обсле д ов ала  Л.  М. П летнева .  Ею заложен  
шурф,  собран подъемный мате ри ал  и отмечена  его раз
новременность.  В. II. М а т ю щ е н к о  предпол агал ,  что 
городище сооружено на поселении более раннего  време
ни (эпохи бронзы?) .  В 1977 г. В. А. Р я б ц е в  осмотрел 
памяти,  и составил новый план.  Город ищ е относится к 
эпохе ж е л е з а  (415; 426; 578; 667).

1299. М едведкинское поселение. Неолит ,  бронзов.,  
ран. железп.  века.  Р а с п о л о ж е н о  на лев.  берегу  р. Томи 
выс. 10— 12 м, в 100—200 м к В от сев. ок раины с. Мед 
ведка.  П ам яти ,  тянется  вдоль  берега  прим. 100— 120 м. 
Мощн.  культ, с. — 0,45— 1,1 м. В из уальн ых признаков  на 
поверхности нет. Поселение  открыто в 1977 г. В. А. Р я б 
цевым. Тогда  ж е  он собрал  колл,  кер амики,  д ат ир ую щ у
юся ог неолита до нач. II тыс. н. э. В 1978 г. и\ь за л о 
ж ен  раскоп 48 кв. м и 3 ш у р ф а  ( 2 x 2  м) через 10 м др уг  
от друга  для  определения  границы памяти.  (667; 668).

1300. Ярские находки I (Ярское  поселение,  поселение 
«Стрелковый бор», Стрелк овый бор поселение) .  Поздн.  
бронзов.  век.

1301. Ярская курганная группа I (кур ганный могиль
ник в урочище С трелко вы й бор, Ярс кий курганный 
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могильник 3-й).  Ж е л е зн .  век. Памяти ,  распол оже ны  па 
прав, берегу р. Томи, выс. 3— 4 м, в 1,5— 2 км (есть данные 
о 3 км) к С от с. Ярского,  в Стрелковом бору. Памяти,  
открыты в 1954 г. В. И. Ма тющенко.  Его внимание прив
лекла прежде всего кург.  группа,  при исследовании ко
торой была о б н ару ж ена  поздпебронзов.  керамика .  Шурф,  
пробитый в межкург.  пространстве,  дал  аналогичные 
находки. Н аличие  культ,  с., видимо,  не было з а ф и к с и 
ровано, т. к. сведении о нем нет.

Ярская  кург. группа  I состояла из 16 Насыпей (по др. 
данным, их 13), больш ая  часть которых была  ограблена .  
В 1954 г. В. И. М атю щ енк о раско пал  1 кург. Бы л о б н а 
ружен неполный скелет человека,  несколько фрагм.  
керамики, бесформенные остатки же лезн ых  предметов  
и точило (415; 426; 352, с. 87, 95; 381, с. 159; 442, с. 285; 
361, с. 8; 305, с. 53).

1302. Ярская курганная группа II (9 курганов у с. 
Яр, Ярские курганы,  Ярский курганный могильник,  Яр- 
ский курганный могильник 1). Р а с п о л а г а л с я  на прав,  
берегу р. Томи, в 1,5 км выше с. Ярского,  в 200— 300 м от 
реки, на территории дачного  поселка.  Г. В. Трухин,  судя 
по его описанию,  об на ру ж ил  памяти,  «у верхнего конца 
с. Ярского». Группа состояла  из 9 кург. (В. И. М а т ю 
щенко отметил уж е  только 7). Ра зм .  насыпей 4— 6 м 
(по др. данным,  6— 7 м) ,  выс. 0,8 м. Все исследователи,  
побывавшие на памяти. ,  отмечали его плохое состояние 
из-за грабительских раскопок,  среди которых о б н а р у 
жены следы совсем недавних.  Все кург.  ограблены.

Памяти,  открыт,  видимо,  Г. В. Трухиным в кон. 1940-х
— нач. 1950-х гг. В 1954 г. его обследовал  В. И. М а т ю 
щенко, а в 1977 г. — В. А. Рябцев .  Ра ско п ки  группы не 
предпринимались.  Вр емя  ее функционирования  не и з
вестно. Памяти ,  р а з р у ш ал с я  строительством села (750, 
с. 70; 723, №  122, табл .  4; 426; 140, №  27; 670; 667).

1303. Ярская курганная группа III (Ярский к у р г а н 
ный могильник 4-й).  Единственное  упоминание о ней 
имеется в работе^ Р. А. Ураева ,  где сообщается ,  что 
памяти,  «ра сположен рядом с первым Ярским к у р г а н 
ным могильником.  Курганы сильно расплылись ,  их всего 
6». Другой информации не обнаружено.  Возможно,  гр уп 
па р аспо лагала сь  рядом с Ярской кург. группой II,
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которая стал а  известна  и сследо вателям  самой первой 
(757— 1, №  574).

1304. Место на хождени е  Бойцов Камень* (Ярское 
селище у Бойцова  Ка мня ,  поселение у Б ой цо ва  камн я) .  
Р а сп олагало сь  л а прав,  берегу р. Томн. Точное местона
хождение памяти,  по источникам установить  не удалось.  
Имеется  2 в а ри ант а  описания его места  расположения:  
«М ежд у  д. Ярское  и д. Усть-Сосновка  на материковом 
берегу у Бойцова  ка мн я»  (В. И. М а т ю щ е н к о ) ,  «Выше 
с. Ярское,  не доходя  до Аникина ка мн я»  (Р.  Л. Ураев) .

Памяти ,  открыл в 1954 г. В. И. Ма тю щ енк о .  При 
шурфовке  обна ру же н культ,  с. мощн.  0,5 м. В слое най
дено 3 отщеп а  галечника .  О б сл ед овал  ли  памяти.  Р. А. 
Ураев,  не установлено.  В 1977 г. В. А. Ря бц ев  нашел 
здесь неорнаментированный фрагм.  керамики.  Памяти,  
не датир ов ан (426; 414; 757— 1, №  576; 670).

1305. Ярские  находки II* (Ярское  селище 2-е).  По 
данным  Р. А. Ураева ,  «м еж ду  Аникиным ка мн ем  и Б ой
цовым камн ем»  в осыпи у тропы найдены 2 фрагм.  ке
рамики.  К ер а м и к а  не дат ир ов ан а .  Д р .  сведений нет 
(757— 1, №  577).

1306. Ме стонахождение  Аникин К ам ень  (курганы 
у Аникина к а м н я) .  В 8 км выше с. Ярское  прав,  берег 
р. Томи образ уе т  мыс выс. 30— 35 м. У самой воды он 
имеет большую ка менн ую  площадку ,  вы ступа ющ ую  в 
реку. Этот выступ получил'  на зва ние  Аникин камень. 
В 500 м ниже него в 1954 г. В. II. М а т ю щ е н к о  заф икси 
ровал 4 возвышенности,  принятые им за  ранние кург. 
Н а  одном из них дл. 10 м, шир. 7 м з а л о ж е н а  траншея.  
Прослеже н культ с. — 0,9 м. Н айд ен ы :  1 фрагм.  ке ра 
мики, отщеп, ка мен ь  со сколами.  П а м я ти ,  не датирован 
(578).

1307. Поселение  Аникин Камень  (поселение  у Аники
на камня,  поселение Аникин к ам ен ь ) .  Поздн.  бронзов. 
век. Р асп о л о ж ен о  на мысу прав,  берега  р. Томи выс. 
15— 18 м, «в 1,5 км ниже д. Сосновки»,  ниже Аникина 
камня.  По  описанию место р а спо лож ен ия  памяти,  очень 
напоминает  адрес  м естон ахож ден ия Аникин Камень 
(№ 1306). Возможно,  они з а н и м а л и  соседние  площ. или 
являю тся  мало похожими опи сан иям и одного памяти.  
Остановить это не у дал ось  из-за разноречивости и не
точности описаний в источниках.
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Открыто в 1954 г. В. И. Ма тющенко.  Во время шур- 
фовки о б н ару ж ен  культ,  с. мощн. 0,5— 0,55 м и найдены 
фрагменты керамики,  отщепы галечника  и заготов ка  для  
каменного топора.  В. И. Ма тющ ен ко  отнес находки к 
еловско-ирменскому периоду (414; 140, №  29; 352, с. 87, 
91, 95; 361, с. 7, 8 ).

1308. Шумихинское  поселение.  Распо лож ен о  па 
мысу прав,  берега р. Томи, напротив (через овраг)  кург. 
группы Аникин Кам ень  (№ 1310). В 1971 г. памяти,  
обследовала  Л.  М. Плетнева ,  отметившая  «небольшие 
впадины с расп лы вча ты ми контурами».  Ею за л о ж е н ы  2 
шурфа разм.  0 , 4 X 0 , 5 м  каждый.  Найдены «псорнаменти-  
рованпая керам ика ,  шлак ,  несколько камней».  Памяти,  
не датирован (578).

1309. Шумихинское местонахождение  (Шумихинское  
с слищ е) .

1310. Курганная  группа Аиикин Камень  (курганный 
могильник у Аникина  камня,  Шумихинский курганный 
могильник).  П ам яти ,  об н ар у ж ен ы  на прав,  берегу р. То 
ми, в 8 км от с. Ярское,  на мысах,  образ ованных  логом, 
близ места, именуемого Аникин камень.  Здесь  в кон. 
1940-х — нач. 1950-х гг. Г. В. Трухин при обследовании 
кург. об на ружи л в обрыве берега культ,  с., насыщенный 
керамикой, ш ла к ами ,  костями. Других данных о место
нахождении нет. Кург. группа Аникин Камень  р а с п о л а 
галась на двух про тив олежа щ их  через лог  мысах.

О количестве кург. и их разм.  в источниках серьез
ные расхождения.  Впервые памяти,  упомянут  Г. В. 
Трухиным, являю щи мся,  видимо, его первооткрывателем.  
Он отметил 2 группы кург.,  расположе нные  на 2 мысах 
и насчитывающие 31 насыпь.  В 1954 г. В. И. Ма тю щенк о  
зафиксировал  15 кург. в 300— 350 м (по др. его данным,  
150—200 м) вверх  по р. Томи от «поселения  Аникин 
камень» (№ 1307). Д н а м .  курганов  им у к аза н  в двух 
источниках по-разному:  3— 11 и 15—20 м. Выс. в обоих 
случаях — 1,5—2 м. Возможно,  речь шла  о 2 группах 
кург. одного памяти. ,  о которых писал Г. В. Трухин. 
Л. М. Плетнева  в 1971 г. о б н а р у ж и л а  только  13 кург. и 
отметила разм.  от 6 X 6 м до 7 X 1 0  м.

Всеми исследователями за фикси рованы  многочис
ленные следы грабительских раскопок.  Па мяти ,  не д а 
тирован (750, с. 70; 246; 414; 140, №  28; 578).
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1311. Шуми хинск ая  ку рг ан на я  группа* (курганный 
могильник на берегу р. Ш уми хи) .  Р а с п о л о ж е н а  на лев. 
берегу рч. Шумихи (прав,  приток р. Том и) ,  на Красном 
яру. В. И. Мат ющенко,  р а зв едав ш и й  памяти,  в 1954 г., 
отметил 6 сильно опл ывших кург.  диам.  4— 7 м, выс. 
0,5— 0,7 м. Кург.  не ограблены.  Р а с к о п к и  не производи
лись, группа  пе д ат и р о в ан а  (426; 414).

1312. Я рская  курга нн ая  группа IV* (Ярский ку рг ан
ный могильник).  По сведениям Р. А. Ур аева ,  в 9 км от 
с. Ярское (Ярс к) ,  в устье рч. Черн и ль щ ик овой  (прав, 
приток р. Томи) ,  ра спо лож ен о  бол. 100 кург.,  совершен
но не зат ронутых граби тел ями.  Д р .  инфо рмаци и о п а 
мяти. не найдено (758).

1313. Находки Улус Поросеновский*.  В Т О К М  хра
нится колл,  находок,  собранных в пункте,  названном 
Улус Поросеновский и пр ед пол ож ите льно р асп о л агав 
шемся  в бассейне р. Томи. Н а  известных ав то рам  геог
рафических ка р т а х  этот пункт не об нар уж ен.  Возможно, 
это населенный пункт,  имеющий отношение к р. Порос, 
лев. притоку р. Томи. Н а х о дк и  вкл ючают:  2 бронзов. 
ножа,  обломок точила,  железн .  удила  (257, оп. 43, колл. 
№  2262).
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Список а р х ео л о г ич еск и х  п а м я т н и к о в  Т омсксм  област и ,  
в о ш е д ш и х  в т .  М

Н а з в а н и е  

____________ 1_______________________

А гум ен ски й  М ы с, поселение

А л т а й к и и с к а я  к у р г а н н а я  
гр у п п а

А л т а й к и н с к и е  н а х о д к и

А л т а й к и н с к о е  г о р о д и щ е  I

А л та й к и н с к о е  г о р о д и щ е  II

А л ь м я к о в с к а я  к у р г а н н а я  
гр у п п а

А л ь м я к о в с к и й  п а м я т н и к

А л ь м я к о в с к о е  г о р о д и щ е

А н ги н ск а я  к у р г а н н а я  г р у п п а  I

А и п ш с к а я  к у р г а н н а я  гр у п п а  I I

А н ги н ска я  к у р г а н н а я  г р у п п а  I I I

А никин  К а м ен ь ,  к у р г а н н а я  
гр у п п а

А никин  К а м е н ь ,  м е с т о н а х о ж 
ден и е

А никин К а м е н ь ,  поселение

А н т и и о в с к а я  к у р г а н н а я  гр у п п а

А п к а ш е в с к а я  к у р г а н н а я  гр у п п а

А п с а г а ч е в с к а я  к у р г а н н а я  г р у п 
па

А п с а г а ч е в с к а я  Я с а ш н а я  Г о р а ,  
го р о д и щ е

1Ь2

№ № j \ s
р а з д е л а  р а й о н а  п а м я т н и к а

2 3 4

V I I 7 798

V I I 12 1027

V I I 12 1028

V II 12 1029

V II 12 1030

V II 11 848

V I I 11 844

V I I 11 845

V II 7 816

V I I 7 817

V I I 7 818

IX 14 1310

IX 14 1306

IX 14 1307

V I I 10 895

V I I 12 1021

V I I 11 851

V I I 11 850



1 2 3 4

А п с а г а ч е в с к о е  го р о д и щ е V I I и 849

А п с а к а ы л с к о е  сел и щ е V II 11 897

А р х и е р е й с к а я  З а и м к а ,  к у р г а н 
н ая  гр у п п а IX 14 1176

А р х и е р е й с к а я  З а и м к а ,  н а х о д к и  IX 14 1179

А р ы ш е в с к а я  к у р г а н н а я  гр у п п а  V II 15 947

А р ы ш е в с к о е  го р о д и щ е V II 15 949

А р ы ш евск о е  II  поселение V II 15 950

А р ы ш ев ск о е  I сел и щ е V II 15 948

А синовское  поселение V II 10 931

Б а й г а л и н с к а я  к у р г а н н а я  груп 
па  I V I I 12 1022

Б а й г а л и н с к а я  к у р г а н н а я  г р у п 
па II V I I 12 1023

Б а л а г а ч е в с к а я  к у р г а н н а я  г р у п 
па V I I 11 898

Б а р н а ш ё в с к и е  н а х о д к и V II 14 958

Б а р с у ч ь я  Р е ч к а ,  к у р г а н н а я  
группа V II 10 823

Б а с а н д а й к а  I, сел и щ е IX 14 1255

Б а с а н д а й с к а я  к у р г а н н а я  груп 
па I IX 14 1245

Б а с а н д а й с к а я  к у р г а н н а я  груп 
па  II IX 14 1244

Б а с а н д а й с к а я  к у р г а н н а я  груп 
па  I I I IX 14 1247

Б а с а н д а й с к а я  с т о я н к а  I IX 14 1256

Б а с а н д а й с к а я  с т о я н к а  II IX 14 1249

Б а с а н д а й с к и е  н а х о д к н  I IX 14 1239

Б а с а н д а й с к и е  н а х о д к и  II IX 14 1261

Б а с а н д а й с к и е  н а х о д к и  I I I IX 14 1246

Б а с а н д а й с к и е  н а х о д к и  IV IX 14 1254

Б а с а н д а й с к и е  н а х о д к и  V IX 14 1257

Б а с а н д а й с к и е  н а х о д к и  VI IX 14 1258

Б а с а н д а й с к и е  н ах о д к и  VII IX 14 1241

Б а с а н д а й с к и е  н а х о д к и  V I I I IX 14 1250



1

Б а с а н д а й с к и й  « клад»

Б а с а н д а й с к и й  к у р га н

Б а с а н д а й с к о е  г о р о д и щ е  I

Б а с а н д а й с к о е  г о р о д и щ е  II

Б а с а н д а й с к о е  г о р о д и щ е  I I I

Б а с а н д а й с к о е  г о р о д и щ е  IV

Б а с а н д а й с к о е  м е с т о н а х о ж д е н и е

Б а с а н д а й с к о е  сел и щ е  II

Б а с а н д а й с к о е  сел и щ е  I I I

Б а т у р и н с к а я  к у р г а н н а я  гр у п п а

Б а т у р п н с к о е  го р о д и щ е

Б е л о б о р о д о в с к о е  го р о д и щ е

Б е л о я р с к а я  к у р г а н н а я  г р у п п а  I

Б е л о я р с к а я  к у р г а н н а я  гр у п п а  II

Б е л о я р с к о е  го р о д и щ е

Б е л о я р с к о е  селищ е

Б е л я н с к а я  к у р г а н н а я  гр у п п а

В е л я й с к о е  го р о д и щ е

Б е р г а е в с к а я  к у р г а н н а я  гр у п п а

Б е р г а е в с к о е  го р о д и щ е

Б е р ё з о в а я  Г р и в а ,  к у р г а н н а я  
гр у п п а

Б е р ё з о в а я  Г р и в а  I, п оселение

Б е р ё з о в а я  Г р и в а  II ,  с елищ е

Б е р ё з о в ы й  Б о р и к ,  н а х о д к и

Б е р л и н с к о е  поселение

Б и х т у л и н с к а я  к у р г а н н а я  гр у п п а

Б и х т у л и н с к о е  г о р о д и щ е

Б и х т у л и н с к о е  поселение

Б о б р о в с к а я  к у р г а н н а я  гр у п п а

Б о г о с л о в с к а я  к у р г а н н а я  гр у п п а

Б о г о с л о в с к о е  поселение

Б о й ц о в  К а м е н ь ,  м е с т о н а х о ж 
ден и е
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IX 14 1251

IX 14 12С0

IX 14 1252

IX 14 1259

IX 14 1243

IX 14 1240

IX 14 1253

IX 14 1248

IX 14 1242

IX 14 1290

V II 10 821

IX 14 1174

V II 12 1064

V II 12 1062

V II 12 1061

V II 12 1063

V II 11 930

V II 11 929

V II 12 1018

V II 12 1019

V II 10 884

V I I 10 885
V I I 10 886
V II 15 1004

V I I 15 964
V I I 15 996
V II 15 995
V II 15 994
V II 12 1074
V II 15 968
V II 16 969

IX 14 1304



1

Б о л ь ш с д о р о х о в с к а я  к у р г а н н а я  
группа

Б о л ь ш е д о р о в с к и е  н а х о д к и

Б о л ь ш е д о р о х о в с к о е  го р о д и щ е

Б о л ь ш е ж и р о в с к а я  к у р г а н н а я  
группа

Б о л ь ш е к и р ги з с к и й  к у р га н  I

Б о л ь ш е к и р ги з с к и й  к у р га н  II

Б о л ь ш е к н р ги з с к о е  г о р о д и щ е  (?)

Б о л ь ш е о з ё р с к а я  к у р г а н н а я  
группа  I

Б о л ь ш е о з ё р с к а я  к у р г а н н а я  
группа II

Б о л ьш о й  М ы с  I, м оги льн ик

Б ольш ой  М ы с  I I ,  м огильник

Б о л ьш о й  М ы с  I I I ,  м оги льн ик

Бурб и но  I, го р о д и щ е

Б у р б и н о  I I ,  го р о д и щ е

Б у р б и н с к а я  к у р г а н н а я  гр у п п а

Б у р у н ч у к о в о  О зе ро ,  го р о д и щ е

Бу р у н ч у к о в о  О зе р о ,  н а х о д к а

Б ы ко в ски е  н ах о д к и

В е р х н е т у т а л ь с к а я  к у р г а н н а я  
группа

В е р х не ту тал ьск о е  поселение

В е р ш и н н н ская  к у р г а н н а я  
группа

В ерш ининские  н ах о д к и

Верш ининское  м е с т о н а х о ж д е н и е

В о знесенская  к у р г а н н а я  гр у п п а

В ознесенское г о р о д и щ е

Везнесенское  г о р о д и щ е  (?)

В о р о н и н а -Я й с к а я  н а х о д к а  I

В о р о н и н а -Я й с к и е  н а х о д к и  I I

V II 10 943

V II 10 944

V II 10 942

V II 10 953

IX 14 1178

IX 14 1.181

IX 14 1177

V II 14 956

V II 14 957

IX 14 1208

IX 14 1209

IX 14 1210

V II 11 909

V II 11 910

V II 11 911

IX 14 1126

IX 14 1127

IX 14 1132

V II 12 1066

V II 12 1065

IX 14 1294

IX 14 1293

IX 14 1292

V II 11 906

V II 111 907

IX 14 1227

V I I 10 952

V I I 10 946
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1

В о р о н и н а -Я й с к о е  м е с т о н а х о ж 
ден и е

В о р о н о -П а ш н и н с к и е  н а х о д к и

В о с к р е с е н с к а я  н а х о д к а  I

В о с к р есен ск ая  н а х о д к а  IV

В оскресенские  н а х о д к и  II

В оскресенские  н а х о д к и  I I I

В о с кресен ски е  н а х о д к и  V

В оскресенский  м о ги л ьн ик

В о с кресен ское  г о р о д и щ е

Голы й  М ы с ,  сел и щ е

Г о род ок ,  г о р о д и щ е

Г о р о д о к с к и е  н а х о д к и

Г о р о д о к с к о е  I сел и щ е

Г о р о д о к с к о е  I I  сел и щ е

Г о р о д о к ск о е  I I I  сел и щ е

Г о р о д о к с к о е  IV  поселение

Госм ельницы , го р о д и щ е

Д а л ь н я я  Б е р ё з о в а я  Г р и в а ,  
к у р г а н н а я  гр у п п а

Д е в я т ь  Б р а т ь е в ,  г о р о д и щ е

Д е с я т о в с к а я  к у р г а н н а я  г р у п 
па I

Д е с я т о в с к а я  к у р г а н н а я  г р у п 
па II

Д е с я т о в с к а я  к у р г а н н а я  г р у п 
па I I I

Д е с я т о в с к и е  п а м я т н и к и

Д е с я т о в с к и й  гр у н т о в ы й  м о 
ги льн и к  I

Д е с я т о в с к и й  гр у н т о в ы й  м о 
ги л ьн и к  II

Д е с я т о в с к и й  к у р га н

Д е с я т о в с к о е  г о р о д и щ е  I

Д е с я т о в с к о е  г о р о д и щ е  I I

V II 10 951

V II 10 9 32

IX 14 1197

IX 14 1196

IX 14 1198

IX 14 <1199

IX 14 1200

IX 14 1194

IX 14 1193

IX 14 1184

V II 15 991

V II 15 987

V I I 15 990

V I I 15 989

V I I 15 988

V I I 15 985

IX 14 1188

V II 10 888

V II 12 1044

V II 7 803

V II 7 796

V I I 7 801

V II 7 812

V II 7 808

V I I 7 795

V II 7 805

V I I 7 8 06

V I I 7 800
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1

Д е с я т о в с к о е  г о р о д и щ е  I I I

Д е с я т о в с к о е  поселение  I

Д е с я т о в с к о е  п оселение  II

Д з е р ж и н с к а я  к у р г а н н а я  гр у п п а

Д з е р ж и н с к а я  н а х о д к а  I I I

Д з е р ж и н с к а я  н а х о д к а  IV

Д з е р ж и н с к и е  н а х о д к и  I

Д з е р ж и н с к и е  н а х о д к и  II

Д з е р ж и н с к и е  н а х о д к и  V

Д з е р ж и н с к о е  го р о д и щ е

Д з е р ж и н с к о е  поселение

Д о з м о р о в с к о е  го р о д и щ е

Д у х о в о е  г о р о д и щ е

Д у х о в о е  сел и щ е

Е ж и  I, го р о д и щ е

Е ж и  II ,  го р о д и щ е

Е ж и н с к а я  к у р г а н н а я  гр у п п а  I

Е ж и н с к а я  к у р г а н н а я  гр у п п а  II

Е р гази н ско е  г о р о д и щ е  I

Е р гази н ско е  го р о д и щ е  II

Ж е л е з н о д о р о ж н ы е  Д а ч и ,  
находки

З а р е ч н а я  Г о р к а ,  го р о д и щ е

З а р е ч н а я  Г о р к а ,  к у р г а н н а я  
группа

З а р е ч н а я  Г о р к а ,  селищ е

З м е и н к и н с к а я  к у р г а н н а я  
группа

З о л о т у ш к и н с к а я  к у р г а н н а я  
группа

З ы р я н о в с к а я  к у р г а н н а я  гр у п п а  

З ы р я н о в с к о е  п оселение  

З ы р я н с к а я  к у р г а н н а я  гр у п п а  

З ы р я н с к и е  н а х о д к и

2 3 4

V II 7 794

V II 7 802

V II 7 799

IX 14 1137

IX 14 1140

IX ,14 1141

IX il4 1138

IX 14 1139

IX ;14 1142

IX ,14 1136

IX 14 1135

V II 11 854

IX 14 1102

IX 14 1103

V II 11 912

VII И 914

V II 11 915

VII 11 913

V II 12 1035

V II 12 1036

IX 14 1218

V II 12 1009

V II 12 1010

V II 12 1008

V II 15 986

V II 7 780

V II 12 1025

V II 12 1026

V II 15 965

V II 15 967
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1

З ы р я н с к о е  поселение

И г л а к о в с к и е  н ах о д к и

И зы р г и н с к о е  го р о д и щ е

И л о в с к а я  к у р г а н н а я  г р у п п а  I

П л о в с к а я  к у р г а н н а я  гр у п п а  II

И л о в с к н е  н а х о д к и

И л о в с к о е  г о р о д и щ е  I

И л о в с к о е  г о р о д и щ е  II

И л о в с к о е  селищ е

И н г а р с к а я  к у р г а н н а я  гр у п п а

И н г а р с к о е  ж и л и щ е

И н ги н ск и е  н а х о д к и

И р с к а я  к у р г а н н а я  гр у п п а

И ш т а н о -М и н г е р с к а я  к у р г а н н а я  
группа

И ш т а н о -М и н г е р с к и е  н а х о д к и

И ш тан о-М |*н герское  поселение

К а з а н к и н с к а я  к у р г а н н а я  
группа

К а з а н к и н с к и е  н а х о д к и

К а з а н к и н с к и е  н а х о д к и

К а з а н к и н с к о е  м е с т о н а х о ж д е н и е

К а й л и н с к а я  к у р г а н н а я  гр у п п а

К а й л и н с к о е  селищ е

К а й м а н а к о в с к и й  « к у р га н »

К а л м а к с к а я  к у р г а н н а я  гр у п п а

К а л т а й с к о е  го р о д и щ е

К а л т а й с к а я  н а х о д к а  I

К а л т а й с к а я  н а х о д к а  II

К а р т у л ь с к а я  к у р г а н н а я  гр у п п а

К а р т у л ь с к о е  г о р о д и щ е

К а у т а л с к а я  к у р г а н н а я  гр у п п а

К а у  гатка ,  г о р о д и щ е

2 3 4

VII 15 966

IX 14 1134

VII 12 1039

VII 15 975

VII 15 972

VII 15 97.1

VII 15 974

VII 15 973

VII 15 970
VII 15 993
VII 15 992

VIII 13 1079
VII 1.2 1060

VIII 9 1076
VIII 9 1075
V III 9 1077

IX 14 1284
VII 10 908

IX 14 1286
IX 14 1285

V II 10 836
VII 10 834

VIII 9 1083
VII 11 933

IX 14 1287
IX 14 1288
IX 14 1289

VIII 13 1081
V III 13 1080

V II ,10 891
V II 10 945
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1

К а ф т а н ч и к о в с к о е  м е с т о н а х о ж 
дение

К а ш т а к ,  го р о д и щ е

К а ш т а к о в с к а я  к у р г а н н а я

гр у п п а  I 
К а ш т а к о в с к а я  к у р г а н н а я

группа  II 
К а ш т а к о в с к н е  н ах о д к и

К а ш т а к о в с к о е  поселение

К е льв ед етск о е  го р о д и щ е  I

К е львед етское  г о р о д и щ е  II

К е львед етское  поселение  (?)

К е нд ер л н н ск ая  к у р г а н н а я  
группа

Киж ирово ,  го р о д и щ е

К и ж и р о в с к а я  н а х о д к а  II

К и ж и р о вск и е  н а х о д к и  I

К и ж и р о в ск и е  н а х о д к и  I I I

К и ж и р о в с к о е  поселение I

К и ж и р о в с к о е  сел и щ е  II

К исловка  I, поселение

К и словка  I I I ,  поселение

К и словка  V I I I ,  поселение

К и словка  IX, поселение

К и словка  I I ,  с елищ е

К и сл о в к а  IV , селищ е

К и словка  V, селищ е

К исловка  V I ,  селищ е

К и словка  V I I ,  селищ е

К и сл о в с к ая  к у р г а н н а я  гр у п п а

К и т а т с к а я  к у р г а н н а я  гр у п п а

К о з ю л н н с к а я  к у р г а н н а я  гр у п п а

К о з ю л и н с к а я  н а х о д к а

К о з ю л н н ск о е  г о р о д и щ е  I

IX 14 1283

IX 14 1191

V II 15 1002

VII 15 1001

IX 14 1.192

IX 1 1 1190

VII 12 1051

VII 12 1053

V II 12 1055

V II 15 981

IX 14 111.4

IX ■14 1110

IX 14 1111

IX 14 1113

IX 1 1 1109

IX 14 1112

IX 14 1164

IX 11 1166

IX 14 1,171

IX 14 1172

IX 14 1165

IX 14 1167

IX 14 1168

IX 14 1,169

IX 14 1170

IX 14 1173

V II 12 1032

IX 14 1087

IX 14 1092

IX 14 1088
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К о з ю л и н ск о е  г о р о д и щ е  II

К о з ю л и н с к о е  г о р о д и щ е  I I I

К о з ю л и н ск о е  селищ е

К ои м ки н  М ы с, го р о д и щ е

К о и м к и н  М ы с,  к у р г а н н а я  
гр у п п а

К о л а р о в с к а я  к у р г а н н а я  гр у п п а

К о л а р о в с к и е  н а х о д к и

К о л а р о в с к и й  грун т овы й  
м огильник

К о л а р о в с к о е  го р о д и щ е

К о л а р о в с к о е  м е с т о н а х о ж д е н и е

К о л а р о в с к о е  поселение I I I

К о л а р о в с к о е  се л и щ е  I

К о л а р о в с к о е  се л и щ е  II

К о л и ч к и н о  селищ е

К о р д о н с к а я  к у р г а н н а я  гр у п п а

К о р д о н ск и й  курган

К о р д о н с к о е  го р о д и щ е  I

К о р д о н с к о е  г о р о д и щ е  II

К о р д о н с к о е  г о р о д и щ е  I I I

К о р д о н с к о е  ж и л и щ е  I

К о р д о н с к о е  ж и л и щ е  II

К о р д о н с к о е  поселение  I

К о р д о н с к о е  поселение II

К о р д о н с к о е  поселение  I I I

К о р н и л о в с к и е  н а х о д к и

К р а си о го р к и н ск и й  ку р га н

К р а с н о го р к и н с к о е  сел и щ е

К р а с н о я р с к а я  к у р г а н н а я  
группа

К р а с н о я р с к а я  н а х о д к а  

К р а с н о я р с к о е  г о р о д и щ е  

К р а с н о я р с к о е  м е с т о н а х о ж д е н и е  

190

IX 14 1089

IX 14 1090

IX 14 1091

VII 7 770

V II 7 771

IX 14 1277

IX 14 1282

IX 14 1Е76

IX 14 1.279

IX 14 1275

IX 14 1281

IX 14 1278

IX 14 1280

V I I I 9 1084

V II 10 882

V II 10 883

V II 10 880

V II 10 879

V II 10 875

V II 10 876

V I I 10 878

V II 10 881

V II 10 877

V I I 10 873

IX 14 1234

V II 12. 1013

V II 12 1012

VII 11 831

V II 11 830

VII 11 832

V II 11 829



2 3 4

К р у т о го р с к п е  н а х о д к и

К с е н д зо в а  З а и м к а ,  н а х о д к а

К у ж е р б а к с к о е  сел и щ е  I

К у ж е р б а к с к о е  селищ е II

К урлекс кие  н а х о д к и

К у р л ек с к о е  го р о д и щ е  I

К у р л е к с к о е  г о р о д и щ е  II

К у р л ек с к о е  г о р о д и щ е  I I I

К у ч у к о и ск ая  к у р г а н н а я  группа

К уя н ово  г о р о д и щ е  (?)

К у я н о вско е  поселение

К ы ципская  к у р г а н н а я  гр у п п а

Кыцинское поселение

Л а г е р н а я  к у р г а н н а я  гр у п п а  I

Л а г е р н а я  к у р г а н н а я  гр у п п а  II

Л а г е р н а я  к у р г а н н а я  гр у п п а  I I I

Л а г е р н о е  го р о д и щ е

Л аг ер н о е  поселение

Л агер н ы й  курган

Л а р и н с к а я  к у р г а н н а я  гр у п п а

Л а т ы ш с к а я  Г орка,  к у р г а н н а я  
группа

Л ед еги н ская  к у р г а н н а я  г р у п 
па I

Л е д е г и н с к а я  к у р г а н н а я  г р у п 
па II

Л едегинское  го р о д и щ е  I

Л едегинское  го р о д и щ е  II

Л едегинское  поселение

Л ы с а я  Гора ,  м оги льн ик

М а за л о в о  г о р о д и щ е

М айский, н а х о д к а

М а л и н о в с к а я  к у р г а н н а я  г р у п 
па I

V I I 10 835

IX 14 1180

VII 10 890

VII 10 889

IX 14 1297

IX 14 1298

IX 14 1295

IX 14 1Й96

V II 15 1000

V II 11 935

VII 11 934

V II 12 1016

V II 12 1017

IX 14 >1616

IX 14 1214

IX 14 1215

IX 14 1213

IX 14 1212

IX 14 1217

IX 14 1291

V II 12 1056

V I I 7 804

V II 7 809

V I I 7 811

V II 7 810

V II 7 807

V II 7 815

V II 14 960

V I I 11 918

V II 15 1006



1 2 3 4

М а л и н о в с к а я  к у р г а н н а я  г р у п 
па II V I I 15 1007

М а л и н о в с к и е  н а х о д к и  I V II 15 1003

М а л и н о в с к и е  н ах о д к и  II V II 15 1005

М а л о а н г и н с к а я  к у р г а н н а я  
группа V II 7 763

М а л о а н ги н с к и й  к у р га н V II 7 762
М а л о к и р г и з с к и е  н а х о д к и  I IX 14 1183
М а л о к и р г и з с к н е  н а х о д к и  II IX 14 1186
М а ло п е д ей ги н ск о е  поселение V II 7 793
М а л о с е м ё н о в с к о е  поселение V II 10 822
М а л о ю к с н н с к а я  к у р г а н н а я  

группа V II 10 852
М а л ы й  М ы с, м оги льн ик IX 14 1207
М е д в е д к и н с к о е  поселение IX 14 1299
М и н а е в с к а я  к у р г а н н а я  гр у п п а VII 10 856
М и н ае в ск и е  к у р га н ы VII 10 857
М и н а е в с к о е  го р о д и щ е VII 10 855
М ирны й,  нах о д к и VII 7 749
М и т р о ф а н о в с к а я  н а х о д к а V II 10 896
М и т р о ф а н о в с к и е  н ах о д к и V II 10 853

М о г и л а  А гум ена ,  го р о д и щ е V II 7 797

М о р я к о в с к а я  н а х о д к а  I IX 14 1128

М о р я к о в с к а я  н а х о д к а  II IX 14 1129

М у с у с л ьм а н с к о е  К л а д б и щ е ,  
н ах о д к и IX 14 1206

Н а г о р н о -И ш т а н с к а я  к у р г а н н а я  
гр у п п а IX 14 1096

Н а г о р н о -И ш т а н с к а я  н а х о д к а  11 IX 14 1099

П а г о р н о -И ш т а н с к и е  н а х о д к и  I IX 14 1098

Н а г о р н о -И ш т а н с к н е  н а х о д к и  I I I  IX 14 1100

Н а г о р н о -И ш т а н с к о е  п о с е л е н и е !  IX 11 1091

Н а г о р н о -И ш т а н с к о е  се л и щ е  I I IX 14 1104



1

Н агорны м  И ш т а н  I, го р о д и щ е

Н а г о р н ы й  И ш т а н  I I ,  го р о д и щ е

Н и ж н е а н г и н с к а я  к у р г а н н а я  
гр у п п а

Н и ж е к н т а т с к а я  к у р г а н н а я  
гр у п п а

Н н ж н е к у р ь и н с к а я  к у р г а н н а я  
гр у п п а

Н и ж н е к у р ь и н с к а я  Я с а ш н а я  Г о 
ра, г о р о д и щ е

Н н ж н е к у р ь н н с к н й  к у р га н

Н о в о д е р е в н н н с к о е  г о р о д и щ е

Н о в о з а х а р о в с к и е  н а х о д к и

Н о в о к у с к о в с к а я  к у р г а н н а я  
группа

Н о в о к у с к о в с к а я  с т о я н к а  I

Н о в о к у с к о в с к а я  с т о я н к а  II

Н о в о к у с к о в с к и е  н а х о д к и

Н о в о к у ск о в с к о е  поселение I

Н о в о к у с к о в с к о е  поселение  II

Н о в о к у ск о в с к о е  поселение  I I I

Н о в о н и к о л а е в с к о е  поселение  I

Н о в о н и к о л а е в с к о е  поселение  II

Н о в о т а р л а г а н с к а я  к у р г а н н а я  
группа

Н о в о ш у м и л о в с к а я  к у р г а н н а я  
группа

О бры в ,  к у р г а н н а я  гр у п п а  или 
селищ е

О бры в I, селищ е

О б ры в  И ,  селищ е

О г н е р у б о в с к а я  к у р г а н н а я  
группа

О зёрнинский  к у р га н

О зё рни н ское  поселение  I

О зё р ни н ско е  поселение  II

7. З а к а з  4245.  «А р х ео л о г ич еск ая

2 3 4

IX 14 1097

IX 14 1101

V II 10 847

V II 12 1024

V I I 10 841

V II 10 842

V II 10 843

V II 12 1020

V II 11 826

V II 10 923

V II 10 924

V II 10 925

V II 10 926

V II 10 922

V II 10 928

V I I 10 927

V I I 10 892

V I I 10 893

V I I 12 1046

V II 12 1049

V II 12 1043

V II 12 1042

V II 12 1045

V II 10 840

V I I 12 1057

V I I 12 1059

V I I 12 1058
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1 2 3 4

О к у н еев с к о е  го р о д и щ е V I I 15 978

О р л о в с к а я  к у р г а н н а я  гр у п п а IX 14 1107

О р л о в с к о е  го р о д и щ е IX 14 1105

О р л о в с к о е  поселение IX 14 1108

О стенское  го р о д и щ е V I I 12 1041

П е г а р к и н с к а я  к у р г а н н а я  
группа V I I 7 779

П е г а р к н н с к о е  го р о д и щ е V I I 7 778

П е д е й ги н с к а я  к у р г а н н а я  
группа V I I 7 789

П ед е й ги н ск о е  г о р о д и щ е  I V I I 7 792

П ед е и ги н ское  г о р о д и щ е  II V I I 7 790

П ед е й ги н ское  г о р о д и щ е  I I I V I I 7 787

П ед е и ги н ско е  поселение  1 V I I 7 791

П ед е й ги н ск о е  поселение  II V I I 7 788

П е р в о м а й с к и е  н а х о д к и V I I 11 919

П е щ е р а  В оина ,  погребение IX 14 1219

П о д о б и н с к о е  го р о д и щ е V I I I 13 1073

П олигон ,  м е с т о н а х о ж д е н и е IX 14 1236

П о р о сск о е  го р о д и щ е IX 14 1133

П о т а п о в с к а я  к у р г а н н а я  гр у п п а IX 14 1238

П о т а п о в с к и е  н а х о д к и IX 14 1237

П р и и с к о в а я  к у р г а н н а я  гр у п п а V II 10 837

П р и и с к о в о е  поселение V II 10 838

П р о т а с о в с к о е  сел и щ е V II 12 1011

П р о то п о п о в ск и й  к у р га н IX 14 1235
П у д а н г с к а я  к у р г а н н а я  г р у п 

па I V I I 7 765
П у д а н г с к а я  к у р г а н н а я  г р у п 

па II V I I 7 767
П у д а н г с к а я  к у р г а н н а я  г р у п 

па I I I V I I 7 768
П у д а н г с к о е  селищ е V II 7 766
П у ш т а к о в с к а я  к у р г а н н а я  

гр у п п а V II 12 1073
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1 2 3 4

С а д и н о в с к и е  п а м я тн и к и V II 7 814

С а л т а к о в с к а я  к у р г а н н а я  
г р у п п а V II 7 756

С а л т а к о в с к и е  н а х о д к и V II 7 752

С а л т а к о в с к и й  гр у н т о в ы й  м о 
гильник V II 7 750

С а л т а к о в с к о е  г о р о д и щ е  I V I I 7 755

С а л т а к о в с к о е  г о р о д и щ е  II V I I 7 753

С а л т а к о в с к о е  поселение  I V II 7 751

С а л т а к о в с к о е  поселение  II V II 7 754

С а л т а к о в с к о е  сел и щ е  I I I V I I 7 757

С а м у сь  I, сел и щ е IX 14 1121

С амусь  I I ,  сел и щ е IX 14 1123

С амусь  I I I ,  поселение IX 14 1119

С а м у сь  IV , поселение IX 14 1115

С ам усьские  н а х о д к и  I IX 14 1122

С а м усьски е  н а х о д к и  II IX 14 1124

С а м усьски е  н а х о д к и  I I I IX 14 1118

С амусьские  н а х о д к и  IV IX 14 1125

С амусьские  н а х о д к и  V IX 14 1116

С амусьский  гр у н т о в ы й  м огиль  
ник I IX 14 1120

С амусьский  гр у н т о в ы й  могиль 
ник II IX 14 1117

С а н н а я  З а и м к а ,  поселение V II 11 828

С а х ал ин с к ий  м оги льн ик V II 11 899

С е м ён о вск а я  к у р г а н н а я  гр у п п а  V I I 7 769

Семёновское  г о р о д и щ е V II 15 940

С емёновское  сел и щ е  I V I I 15 937

С емёновское  се л и щ е  II V I I 15 938

С емёновское  се л и щ е  I I I V I I 15 939

С емёновское  се л и щ е  I V V II 15 941

С е р геев ск а я  к у р г а н н а я  г р у п 
па I V I I 11 901
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С е р г е е в с к а я  к у р г а н н а я  г р у п 
па II

С е р геев ск о е  г о р о д и щ е

С е р геевск о е  м е с т о н а х о ж д е н и е

С и н еу т есо в ск о е  сел и щ е

С м о л о к у р о в с к а я  к у р г а н н а я  
г р у п п а  I

С м о л о к у р о в с к а я  к у р г а н н а я  
гр у п п а  II

С м о л о к у р о в с к а я  к у р г а н н а я  
гр у п п а  I I I

С м о л о к у р о в с к о е  г о р о д и щ е  I

С м о л о к у р о в с к о е  г о р о д и щ е  II

С м о л о к у р о в с к о е  г о р о д и щ е  I I I

С о с н о в с к а я  к у р г а н н а я  гр у п п а

С основ ское  г о р о д и щ е  I

С ос но в ско е  г о р о д и щ е  II

С о с но в ск о е  г о р о д и щ е  I I I

С ос нов ское  поселение  II

С ос нов ское  сел и щ е  I

С п а с о я й с к о е  м е с т о н а х о ж д е н и е

С п ас о я и ск о е  поселение

С т а р о б е р ё з о в с к о е  поселение

С т а р о к у с к о в с к о е  поселение  I

С т а р о к у с к о в с к о е  поселение  II

С т а р о с а й н а ^ о в с к и й  Ш ел о м о к ,  
кург .  гр у п п а  (?)

С т а р о ш у м и л о в с к и й  к у р га н

С т а р о ш у м и л о в с к о е  поселение

С т е п а н о в с к а я  н а х о д к а  I

С т е п а н о в с к и е  н а х о д к и  II

С т еп ан о в ск и е  н а х о д к и  I I I

Т а ё ж н а я  А нга ,  го р о д и щ е

Т а з ы р а ч е в с к о е  поселение

V II 11 9 00

V II 11 (?) 903

V II 11 902

IX 14 1268

V I I 7 781

V I I 7 783

V I I 7 786

V I I 7 785

V I I 7 784

V I I 7 782

V II 12 1072

V I I 12 1067

V I I 12 1070

V II 12 1068

V I I 12 1071

V I I 12 1069

V I I 14 955

V I I 14 954

V I I И ,  15 997

V I I 10 920

V I I 10 921

VI I I 9 1082

V II 12 1047

V II 12 1048

IX 14 1232

IX 14 1*228

IX 14 1229

V I I 10 846

V I I 12 1031
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1

Т а р т ы к о в с к а я  к у р г а н н а я  
группа

Т атки н скн й  г р у н т о в ы й  м о 
гильник

Т а х т а м ы ш е в с к а я  к у р г а н н а я  
гр у п п а

Т а х т а м ы ш е в с к а я  н а х о д к а  I I I

Т а х т а м ы ш е в с к а я  н а х о д к а  IV

Т а х т а м ы ш е в с к и е  н а х о д к и  I

Т а х т а м ы ш е в с к и е  н а х о д к и  II

Т и г а л д и н с к а я  к у р г а н н а я  гр у п п а

Тиквет ,  поселение

Т и м и р я з е в с к а я  к у р г а н н а я  т р у 
па I

Т и м и р я з е в с к а я  к у р г а н н а я  г р у п 
па II

Т им и р яз ев ск и е  н а х о д к и  I 

Т и м и р я з ев ск и е  н а х о д к и  II  

Т им и р яз ев ск о е  г о р о д и щ е  I 

Т и м и р я з е в с к о е  г о р о д и щ е  II  

Т и м и р я з е в с к о е  г о р о д и щ е  I I I  

Т им и р яз ев ск о е  г о р о д и щ е  IV 

Т им и р яз ев ск о е  г о р о д и щ е  V  

Т им и р яз ев ск о е  п оселение  II  

Т им и р яз ев ск о е  поселение  V 

Т им и р яз ев ск о е  поселение  VI 

Т им и р яз ев ск о е  сел и щ е  I 

Т и м и р я з е в с к о е  сел и щ е  I I I  

Т и м и р я з е в с к о е  сел и щ е  IV  

Т и м и р я з е в с к о е  се л и щ е  V I I  

Т и м и р я з е в с к о е  се л и щ е  V I I I  

Т им и р яз ев ск о е  се л и щ е  IX  

Т о м ск ая  н а х о д к а  I 

Т о м с к а я  н а х о д к а  I I I  

Т о м с к а я  н а х о д к а  IV

2 3 4

V I I 15 936

V I I 7 813

IX 14 1263

IX 14 1266

IX 14 1267

IX 14 1264

IX 14 1265

V II 12 1037

V II 10 887

IX 14 1144

IX 14 1146

IX 14 1148

IX 14 1159

IX 14 1155

IX 14 1157

IX 14 1152

IX 14 1150

IX 14 1160

IX 14 1149

IX 14 1158

IX 14 1161

IX 14 1154

IX 14 1147

IX 14 1145

IX 14 1156

IX 14 1151

IX 14 1153

IX 14 1220

IX 14 1222

IX 14 1223



1 2 3 4

Т о м с к а я  н а х о д к а  V IX 14 1224

Т о м с к а я  н а х о д к а  VI IX 14 1225

Т о м с к а я  п а л е о л и т и ч е с к а я  
ст о я н к а IX 14 1211

Том ски е  н а х о д к и  II IX 14 1221

Т о м ск и е  н а х о д к и  V I I IX 14 1226

Т омский  го р о д IX 14 1195

Т о м ск о е  селищ е IX 14 1204

Т о м ск о е  М у с у л ь м а н с к о е  к л а д  
б и т е ,  м оги льн ик IX 14 1205

Т о я н о в  Г о р о д о к ,  го р о д и щ е IX 14 1162

Т о я н о в  Г о род ок ,  к у р г а н н а я  
гр у п п а IX 14 1163

Т о я н о в о  се л и щ е  (?) IX 14 1143

Т у з е й к и н с к а я  к у р г а н н а я  
гр у п п а V I I 7 764

Т у к а й с к а я  к у р г а н н а я  гр у п п а V I I 15 979
Т унгусские  К а м н и ,  н а х о д к и V I I 10 894

Т у р а л ы ,  к у р г а н н а я  группа V I I 12' 1014

Т у р а л ы ,  поселение V I I 12 1015

Т у р г а й с к а я  к у р г а н н а я  гр у п п а I V I I 10 870

Т у р г а й с к а я  к у р г а н н а я  гр у п п а  II  V I I 10 866

Т у р г а й с к а я  к у р г а н н а я  г р у п 
па I I I V I I 10 864

Т у р г а й с к а я  к у р г а н н а я  г р у п 
па IV V I I 10 862

Т у р г а й с к а я  к у р г а н н а я  г р у п 
п а  V V II 10 860

Т у р г а й с к а я  к у р г а н н а я  г р у п 
па VI V II 10 874

Т ургай ски й  к у р га н  I V I I 10 869
Т у р гаи ск и й  ку р га н  II V I I 10 859
Т у р г а й с к о е  г о р о д и щ е  I V I I 10 865
Т у р га й с к о е  г о р о д и щ е  II V I I 10 861
Т у р га й с к о е  ж и л и щ е  I V I I 10 868
Т у р г а й с к о е  ж и л и щ е  I I V I I 10 872
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Т у р га й с к о е  сел н щ е  I V I I 10 871

Т у р га й с к о е  сел и щ е  11 V II 10 867

Т у р га й с к о е  се л н щ е  111 V II 10 863

Т у р га й с к о е  се л и щ е  IV V II 10 858

Т у т а л ы  I, сел н щ е V II 12 1034

Т у т а л ы  I I ,  поселение V II 12 1033

Т ю д е л е к о в с к а я  к у р г а н н а я  
гр у п п а V II 72 758

Т ю д ел еко в скн й  м огильник V II 7 759

Т ю зю н ск ая  к у р г а н н а я  гр у п п а  I V II ' 12 1051

Т ю зю н ск ая  к у р г а н н а я  гр у п п а  11 VII 12 1052

Т ю зю нское  се л и щ е V II 12 1050

Т ю к ал о в ск и й  к у р га н VII 10 839

У й д а н о в с к а я  к у р г а н н а я  группа V II 11 984

У й д ан о в с к о е  го р о д и щ е VII 11 982

У й д ан овс кое  селищ е VII 11 983

У лус П о р о сён о вс кий IX 14 1313

У лую лское  го р о д и щ е V II 14 825

У лую лское  поселение VII 11 824

У м а й с к а я  к у р г а н н а я  группа VII 11 977

У м айское  го р о д и щ е VII 15 976

У ниверситетские  н а х о д к и  I !Х 14 1201

У ниверситетские  н а х о д к и  II IX 14 1202

Усм анские  н а х о д к и V II 14, 15 959

Успенка, го р о д и щ е V II 11 916

У спенская  к у р г а н н а я  группа V II 11 917

У сть -Б о л ь ш ек и р ги з ск о е  п о се 
ление IX 14 1175

У сть -И ш тан ск о е  погребение IX- 14 1093

У с ть -К и р г и зс к а я  н а х о д к а IX 14 1187

У с т ь -Л а н с к а я  к у р г а н н а я  г р у п 
па

\М1V ■ * 10 819

У с т ь -Л а й с к о е  поселение V II 10 820

У с т ь -М а л о к и р г и з с к а я  н а х о д к а IX 14 1182
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1 2 3 4

У с т ь -Т о м с к а я  н а х о д к а IX 14 1086

У сть -Т ом ское  го р о д и щ е IX 14 1085

У с т ь -У л у ю л ск ая  к у р г а н н а я  
группа V I I 11 827

У сть -У л у ю л ск о е  поселение V I I 11 833

У ч еб н ая ,  н а х о д к а IX 14 1203

У ш ай ки н скн й  к у р га н  I IX 14 1230

У ш ай к и н ск н й  к у р га н  II IX 14 1231

У ш а н к и н с к о е  сел и щ е IX 14 1233

Х а р с к а я  к у р г а н н а я  гр у п п а  I V I I 7 772

Х а р с к а я  к у р г а н н а я  гр у п п а  II V I I 7 775

Х ар ски й  к у р га н V I I 7 773

Х а р с к о е  го р о д и щ е V II 7 776

Х а р с к о е  поселение  I V I I 7 774
Х а р с к о е  поселение  II V I I 7 777
Ц а р и ц ы н с к а я  к у р г а н н а я  

группа V II 11 904
Ц а р и ц ы н с к о е  го р о д и щ е V I I 11 905
Ц е н т р о п о л и го н с к о е  го р о д и щ е V I I 12 1038
Ц е н тр о п о л и го н с к о е  сел и щ е V II 12 1040
Ц ы г а н о в с к о е  поселение V I I 15 ' 9 6 3
Ч е п р а к с к о е  I, поселение V I I 15 961
Ч е п р а к с к о е  II ,  поселение V I I 15 962
Ч е р д а т с к и е  к у р г а н н ы е  группы V I I 15 999
Ч е р д а т с к и й  « клад» V I I 15 998
Ч е р д а ш н ы й  Л о г ,  н а х о д к и IX 14 1095
Ч е р е м о ш н н к о в с к о е  поселение IX 14 1185
Ч е р к е с о в с к а я  к у р г а н н а я  гр у п п а  V I I 7 761
Ч ер к е с о в с к н е  п а м я т н и к и V II 7 760
Ч е р н и л ы ц и к о в с к а я  к у р г а н н а я  

гр у п п а IX 14 1131
Ч е р н н л ы ц и к о в с к о е  сел и щ е IX 14 1130
Ч е р н о р еч ен ск о е  поселение IX 14 1106
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1

Ч ёр н ы е  Ю р т ы ,  к у р г а н н а я  
гр у п п а

Ш е л о м о к  I, г о р о д и щ е

Ш е л о м о к  I I ,  го р о д и щ е

Ш е л о м о к  I, поселение

Ш ел о м о к  II,  сел и щ е

Ш е л о м о к  I I I ,  сел и щ е

Ш е л о м о к  IV ,  поселение

Ш н н я е в с к а я  к у р г а н н а я  гр у п п а

Ш у м и х и н с к а я  к у р г а н н а я  г р у п 
па

Ш у м и х и н ск о е  м е с т о н а х о ж д е н и е  

Ш ум и х и н ск о е  поселение 

Э л е в а т о р с к а я  н а х о д к а

Я р с к ая к у р г а н н а я гр у п п а I

Я р с к а я к у р г а н н а я гр у п п а II

Я р с к ая к у р г а н н а я гр у п п а II I

Я р с к а я к у р г а н н а я группа IV

Я рские н а х о д к и  I

Ярские н а х о д к и  II

IX 14 1262

IX 14 1270

IX 14 1272

IX 14 1271

IX 14 1274

IX 14 1269

IX 14 1273

VII 15 980

IX 14 1311

IX 14 1309

IX 14 1308

IX 14 1189

IX 14 1301

IX 14 1302

IX 14 1303

IX 14 1312

IX 14 1300

IX 14 1305
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С П И С О К  О С Н О В Н Ы Х  С О К Р А Щ Е Н И И

А Н  —  А к а д е м и я  н а у к
А О  —  А рхеологич ески е  о т к р ы т и я
ВАУ — В оп росы  ар х е о л о г и и  У р а л а
Г А Т О  — Г о с у д а р с тв е н н ы й  ар х и в  Т о м ск о й  о б л а с т и
З Р Г 'О  —  З ап и ск и  Р у с с к о г о  ге о гр а ф и ч е с к о г о  о б щ е с т в а
И А  А Н  С С С Р  — И н с т и т у т  а р х е о л о г и и  А к а д е м и и  н а у к  С С С Р
И И С  —  И з  истории С и б ири
И Э  А Н  С С С Р  —  И н с т и т у т  э т н о г р а ф и и  А к а д е м и и  н а у к  С С С Р  
К А  Т Г У  —  К а б и н е т  а н т р о п о л о ги и  Т о м с к о г о  г о с у д а р с т в е н н о г о  у н и 

вер с и т е т а
К К М  —  К о л п а ш е в с к и й  к р а е в е д ч е с к и й  м узей  
К С И А  —  К р а т к и е  с о о б щ е н и я  И н с т и т у т а  а р х е о л о г и и  
К С И И М К  — К р а т к и е  с о о б щ е н и я  И н с т и т у т а  и стори и  м а т е р и а л ь н о й  

к у л ь т у р ы
К Я  Т Г П И  —  К а б и н е т  я з ы к о з н а н и я  Т о м с к о г о  г о с у д а р с т в е н н о г о  п е 

д а г о ги ч е с к о го  и н сти ту та  
М А Э  О м Г У  — М у з е й  ар х е о л о г и и  и э т н о г р а ф и и  О м с к о г о  г о с у д а р с т 

в ен н о г о  у н и в е р с и т е т а  
М А Э С  Т Г У  —  М у зей  ар х е о л о г и и  и э т н о г р а ф и и  С и б ир и  Т ом ского  

г о с у д а р с т в е н н о г о  у н и в е р с и т е т а  
М И А  —  М а т е р и а л ы  и и с с л е д о в а н и я  по а р х е о л о г и и  
М узей  И М К  Т Г У  —  М у з е й  истории  м а т е р и а л ь н о й  к у л ь т у р ы  Т о м с к о 

го  го с у д а р с т в е н н о г о  у н и в е р с и т е т а  
О А К  — О тчет  А р хеологич еской  комиссии 
П А У С  — П р о б л е м ы  а р х е о л о г и и  У р а л а  и С и б ири  
П Н И Л  — П р о б л е м н а я  н а у ч н о -и с с л е д о в а т е л ь с к а я  л а б о р а т о р и я  
С А  —  С о в е т с к а я  а р х е о л о г и я
С О  А Н  С С С Р  —  С и б и р с к о е  о т д е ле н и е  А к а д е м и и  н а у к  С С С Р  
С О А Э  Т ГУ  — С р е д н е о б с к а я  а р х е о л о г и ч е с к а я  э к с п е д и ц и я  Т ом ского  

г о с у д а р с т в е н н о г о  у н и в е р с и т е т а  
СЭ — С о в е т с к а я  э т н о г р а ф и я
Т Г П И  —  Т ом ски й  г о с у д а р с т в е н н ы й  п е д аг о ги ч еск и й  и н сти ту т  
Т П И  — Т омский п оли техн и ческий  и н сти тут  
Т О К М  —  Т омский  о б л а с т н о й  к р а е в е д ч е с к и й  м узей  
ТГУ  — Т омский  го с у д а р с т в е н н ы й  у н и в е р с и т е т
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И О Ш Р А  1АССЕЙН0 1 . 
I - ОбИ 

Т и т л  
В а с л г а н а  
Л а р а б е л и  

i  - K t r n  
С  - Ч а и  
01 - Чулыма 
ffil - Ш е г а р к и
В  - Т о м и

Но И t РА AlWKMMCTfAMm i* ’ АИОМ»
I - Ал« сама>о к  кий 
2- Каггас»кски и
3 - П а ш * сл*с к и и .
Н- КОЛПАШ1ЛСКИИ 
S-  И П и И И С К И И  
t  - Ч а и н с ч и й  
7 *  И0ЛЧАН91СКИИ
S '  6а к ч а р с * и *
S- к г и м ш с и н с к и й  
Ю- А е и н о « с к и й  .
II - Щ РЮ М АНСКИИ 
It- ,‘ЕГ¥МЦ1ТСКИЙ 
11- ШСГАГСИИЙ
т  - т  о п е к и  и . 
is- З ы ’ М С к и и  
1C- К в * 1»НИКО»С«ИИ

У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я

о  Населенный пункт Без Археологического 
памятника.

« о  Н а с е л ё н н ы й  п у н к т  с а р х е о л о г и ч е с к и м  
п а м я т н и к о м

° А ИН ИАИ H t C K 0 * ‘ l“ l « « н л о г и -  /  Г р а н и ц а  s a c c c h h a  
••♦SI-%60 ЧЕСКИХ ПАМЙТМИК01 СТОЧНОЙ *  .

П р и вязкой .  » Г р а н и ц а  а д м и н и с т ^ а *
4 50  Один ИЛИ НССМЛкКО АГ Х Ю Л О  ги- /  Т И  & НО Г О Р А Й О Н А  
*156*457  ЧЕСКИХ П А П Я Т Н И К О !  С ОРИСнТИ'

РОЮЧНОЙ П Г и М З К О Й .

Р и с .  1. С х е м а  р а с п о л о ж е н и я  в ы д е л е н н ы х  р а з д е л о в  п о  б а с с е й н а м  р е к



Ри с .  2. П а м я т н и к и  б ас сей н а  р. Ч у л ы м а



Р ис.  3. П а м я т н и к и  б ас сей н а  р. Ш ег ар к и

203



Ю17-Ш92

ч^ '̂ботчшсво V
MtVTUHmiKJ.-

nEISKOiV /

“Ж '  4  / ^ b “ ‘
UH H H O  .------- v - S ' "

iaos-iaio

Р ис.  4. П а м я т н и к и  б ас с е й н а  p. Т о м и



П Р И Н Я Т Ы Е  С О К Р А Щ Е Н И Я

бронзов .

выс.

глуб.

днам .

дл.

ед. хр.

ж елезн .

ж ил.

инвент.

к.

колл.

кон.

культ, с.

кург.

мощн.

—  б рон зов ы й

—  в ы со та

—  глуб ин а

—  д и а м е т р

— д л и н а

—  ед и н и ц а  х р а 
нения

— ж е л е з н ы й

—  ж и л и щ е

—  инвентарь ,  
и н в ентарны й

—  к у л ь т у р а

—  к о л л ек ц и я

—  конец

—  к у л ьту р н ы й  
слой

—  курган ,  
к у р г а н н а я

—  м ощ н ость

ок.

пам яти .

перв.

площ.

поздн.

разв .

разм .

ран.

серед.

средневек .

тыс.

ф рагм .

центр.

четв.

экз.

• около

■ п а м я т н и к

■ первый

■ п л о щ а д ь

■ поздний

■ ра зв и т ы й

■ р азм ер

• ранний 

серед и на

ср ед не веко вье

т ы ся ч ел ет ие

ф р а гм е н т

ц ен тр ал ь н ы й

ч етверть

эк зе м п л я р
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