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ПРВДИСЛОШЕ

Предлагаеиый читателю выпуск посвящён полевым ар

хеологическим и этнографическим исследованиям 1969 го 

да проблемной научно-исследовательской лаборатории ис

тории, археологии и этнографии Сибири при Томском го 

сударственном университете им. В.В.Куйбышева.

В течение прошедшего сезон а ы^:сеологическая экспе

диция проводила исследования памятников, раскопки ко

торых были начаты несколько лет назад (см . карту на 

таблице 1 ). К таким памятникам относятся Еловский мо

гильник П, некоторые ранние памятники у деревни а^огиль- 

ники Кожевниковского района Томской области и могиль

ник у деревни Ростовка Омского района Омской области. 

ЕстественнЪ, что в ходе подготовки выпуска было решено 

дать характеристику этих памятников не только по мате

риалам, добытым летом 1969 года, но и широко привлекая 

данные предыдущих полевых сезонов. Только в этом слу

чае мохно получить наиболее верное представление о ха

рактере и научной значимости изучаемых памятников.

а  1969 году после длительного перерыва было решено 

продолжить исследования поселения Самусь 1У в Томском 

районе Томской области. Эту работу Томский университет 

провёл совместно с Томским областным Краеведческим му

зеем.
В 1964 году коллектив археологов Томского универ

ситета начал большую работу 'по археологическому обсле

дованию северных районов Томской области. С этой целью



были организованы разведки по берегам Оби от Колпашево 

до Александрово. В итоге обнаружен целый ряд неизвест

ных ранее памятников. В последующие годы разведочные 

работы проводились по некоторым притокам Оби (Шуделька, 

Ларьёган, К еть ). Эта работа находится ещё в начальной 

стадии. Предстоит тщательно обследовать таёжные районы 

Томской и ТЬменской областей. Это нап]^ление деятельнос

ти лаборатории продолжалось и в 1969 году, когда в сос

таве экспедиции нашего университета работали два разве

дочных отряда: один из них,под руководством Ю.Ф.Кирюши- 

на, осуществил разведку по берегам реки Васюган, а В.А.Ио- 

средников обследовал археологические памятники на реке 

Вах. Значение разведок этих двух исследователей трудно 

переоценить, если иметь в виду, что до сих пор районы 

их работ археологически не были обследованы. И если на 

карте Васюгана были нанесены некоторые памятники, сведе

ния о которых не всегда были достаточно достоверными, то 

река Вах никогда не посещалась археологами и потому на 

её карте не было ни одного археологического пункта.

В течение ряда лет в составе экспедиции работал 

Д.П.Славнин, осуществлявший исследования геологического 

строения мест расположения изучаемых археологических па

мятников, почв и растительности этих районов.

Всегда, во все годы работ археологической экспедиции 

Томского университета наряду с сотрудниками историко-фи

лологического факультета и проблемной научно-исследова

тельской лаборатории истории, археологии и зтногра^-ии



Сибири самое активное участие в полевой исследователь

ской работе принимали студенты. Пользуясь случаем, хочу 

выразить им самую искреннюю признательность за их пре

данность делу археологии, за их бескорыстную помощь в 

работе экспедиции и неподдельный энтузиазм.

Этнографические полевые работы в 1969 году были на

правлены на изучение коренного населения Приобья: в 

среднем течении Чулыма (Э .Л .Львова), у хантов Васюгана 

и Ваха (Н.В.Лукина), у татар Кожевниковского, Кривоше- 

инского и Томского районов Томской области и Колызанско- 

го района Новосибирской об,*.асти (Н.А.ТЪмилов) (см. кар

ту на таблице 1 ). Работам этнографических отрядов посвя

щены соответствующие статьи руководителей отрядов.

Редактор.



1. АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ



Ю.г.Белокобыльский, В.И.Матющенко

ИССЛЕДОВАНИЯ РАННИХ ПАШтаИКОВ У ДЕРЕВНИ МОГИЛЬ

НИКИ К0ЖЕВНИ1{СЕСК0Г0 РАлОНА TOMCItOil ОБЛАСТИ.

Коиплекс памятников у деревни Могильники частично 

бы.т известен ещё до 1959 года; сведения о нём были со

браны А.П.Дульзоном в большой работе справочного харак

тера, посвящённой археологическим памятникам Томской 

области В 1959 году В.И.Матющенко во время разведок 

отхрыл здесь ещё ряд интересных археологических объек

тов, которые значительно расширили наши представления 

об археологии этого района. В 1962-196Э годах здесь ра

ботала археологическая экспедиция ТЬмского университета 

под руководством В.И.Матющенко и при активном участии 

Л.К.Плетнёвой. В 1969 году работы были продожены отря

дом той же экспедиции под руководством Ю.Г.Белокобыльс- 

кого. В итоге работ археопороп кппнр ппиря«ннх А.П.Дуль- 

зоюм памятников здесь открыты три памятника эпохи нео- 

ли''а, могильник и-поселение эпохи бронзы, два поселения, 

городище и два могильника эпохи железа. 1!ногие из этих 

пакятников были раскопаны в значительных масштабах: Мо- 

гихьницкие поселения 1 и П эпохи железа, городище, мо -  

ги;ьник 1 и П эпохи железа и могильник по дороге к Ирин- 

сксму Борику. Раскопки могильника 1 привели к открытию

1./.П.Дульзон, Археологические памятники Томской сблас- 
"и. 1^уды П'бКМ; т .У , Томск, 1956.
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поггсбениЛ неолита и бронзы, а исследования поселеншя П 

зпохи железа позволили выявить неол!"”'"-'ескую стоянку'.

у дойное сообщение, посвящённое .... работ li'6j9 

года, аг.торы сочли целесообразным включить описание ма- 

териа.'юв ранних памятников, собранные в прежние раск'.о- 

почные сезоны.

1. Неолитическая стоянка 1 v д.Могильники.

Стояикг. расположена на ‘правом берегу Тагана, в т'ом 

.месте, где первая, вверх по течению от деревни, гр "В 1а 

высокого коренного берега приближается вплотн^то к Та:га- 

иу. ьо время исследования землянки железного века былха 

раскопан! неоольшая площадь неолитической стоянки (5 1  и ) 

-ыло установлено,.что грива сложена из мелкозернистого 

аллювиального жёлто-серого песка. В этом песке к ультур 

ный слой очень широко прослеживается и не всегда удаю т

ся уловить его нижнюю границу. Можно было только BhiHC- 

г'.ить, что мощность культурного слоя не превышает 45 см 

т поверхности.

Находки на этом >'частке стоянки составляли фрагмен

ты к'рамнки и каменные орудия. Фрагменты происходят шт 

келеоглиняных сосудов, украшенных струйчатым орнамен'том 

,чео» ктичсского типа. В некоторых случаях орнамент каш е- 

' к у  палочкой, отпечатки которой образуют плотные лип'ши,

;:о ы в а .‘ 'тие весь сосуд. Зтот тип орнамента встречается 

и у ! у самого дна. Днища, найденные здесь , паи-

рок.ic, .плоские. Есть фрагменты, покрытые т ек ст »лш 1*м 

э,л1Г. I.1CM {т . - Ся .2 - 1 , 2 ;  4 -1 }.



Кроке того, вайдеяы б отщепов крекнистого сланца, 

обдокок какенворо точила, грузило с проеверлённнм от— 

в^>стем , тесло на серого кремнистого сланца и два к а -  

менннх 1»боловных стерженька (т а б л .3 -4 ,5 ,6 ).

> 2 . Дер литическая стоянка П v д .У огильния1 .

Эта стоянка расположена на 500-600 к западнее 

д,Могильники на песчаной гриве, вытянувшейся по левоку 

берегу р. Тагана с северо-востока на юго-запад. Стоянка 

отделяется от древни заливом р.Тагана шириной 30-40 к. 

Место стоянки каждую весну заливается, остаётся только 

небольшой бугорок. В силу этого обстоятельства памятник 

почти полностью разрушен. Во время пробных раскопок 

В^И.Матющеню и Л.Г.Игольниковой в 1960 году здесь <<ндя 

собрана коллекция керамики различных эпох, срекя  кото

рой имеется и неолитическая. Это фрагмееты жедтогдиЕшннх 

сосудов с округдёншш краем венчика, покрытым косыми на

сечками; стенки сосудов' у 1фашают го{Н13онтальные линии 

из отпечатков отс,тупахячея палочки.

Кроме того, в этой же коллекции имеется лезвие широ

кого ножа из серого кремнистого сланца, довольно тщатель

но обработанного и имепцего бесспорно неолитический об

лик.

3. Неолитический могильник v и^Магидтиии.

Могилквик находится под насыпями курганов эпохи же

леза , которые расположены перед д . Могильники, с её юж

ной стороны на открытом чистом месте, на берегу старшц! 

речка Таган. Всего здесь 16 курганов, имгаощих небольшую
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высоту, сильно оплывших и трудно равличишвс. в наше вре- 

ыя половодье заливает почти всё это иесто, оставляя толь

ко самый центр.
Во время раскопок курганного могил1яика, гфедп1а1ня- 

тых экспедицией Томского университета в 1962 году, были 

вскрыты 1, 2, 3, 4 курганы, а тшиге нролоавны две тран

шеи между курганами 1 и 2, 2 я 3.
Во вра1Я этих работ было уотшовлвнО, что насыпи воз 

ведены на площади поселений, вуществовавайа здесь в эпо

ху бронзы и желевиого века. Об этом саядетедьствовали 

многочксленнме (й>агмента sepawiKM, прояаиодящке из насы

пи и относящиеся к поадвецу броявоввцу и развитом-' же

лезному веку.
Кроме того, вкгабццщий обварухила ядесь и неолитичес

кие могилы. Сущеетвввавшие вдвеь побаиейля и курганный i 

гильмик привели к тому, что бопыпвя часть могил была ра! 

рушена. Фрагмента кералиии, многочисаенвые каменные ору 

дия постоянно встречались при раввопка* курганов и тран 

шей. Неолитические находки принадлежат разрушенным моги 

лам, а не стоянке (этого В принципе ыеяьвя исключать), 

потому что преобладают именно орудия по сравнению с фра 

ментами керашки. Как известно, на стоянка* орудия встр 

чаются значительно реже, чш  зафиксировано в данном па

мятнике.
Стратигра|)ия памятника очень ipocta . Сверху просле

живается гуцус мощностью в 15-20 см, ниже которого гряг 

новато-жёлтый очень плотный суглинок мощностью в 30г40
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стот суглинок и составлял насыпи курганов. Он содержал 

и все находки вне мргкл. Дальше идёт чисты^я светло-се

рый песок.

В насыпях курганов найдены были следующие ка8генные 

изделия; шесть концевых скребков и заготовка из крем

нистого сл,анца, один наконечник копья из кре>шистого 

сланца, проколка из этого же материала, семь отщепов со 

следами обработки, три точильца из глинистого сланца. 

Кроме этого здесь собраны были и фрагменты керамики, про

исходящие от желтоглиняных сосудов с прямым или слабо 

отогнутым венчиком. Дно сосудов глоское. Есть один фраг

мент острого дна.

Орнамент покрывает стенки сосудов полностью и со ''- 

тоит из струйчатых, луночных и гребенчатых отпечатков. 

Все эти эелементы чаще всего находятся в сочетании друг 

с другом. Линии из ямок, лунок, струйчатые желобки рас

полагаются горизвнтально, желобки иногда образуют шах

матные узоры. Линии из лунок или отпечатков крупкозубоЯ 

гребёнки покрывают иногда внутренний срез венчика.

Под курганом 2 обнаружена неолитическая могила_1.

Она находилась на глубине 60 см от поверхности и просле

живалась Е виде пятна, заполненного красноватым песком, 

насыщенным охрой. Размеры пятна -  зО х 85 см. В могиле 

ле.жали ваци <5ез какого-.либо определённого порядка.

1. Листовидный наконечник стрелы из кремкиотсго 

сланца, обработанный отжиишой ретушью (табл.3-2)

2 . Т^ёхгранная проколка из кремнистого^ сланца, ос-



12

,г э ' '/аппая ot.ti;i.!ho«  r^TyL’wo. Остриё отполировалось в ра- 

с :т е ,  пончик острия отломан (т а б л .3 -1 ).

3. Пятигранное тсчило из пес^1аника.

4 . Отщеп, острый конец которого мог служить прокол

кой,
5. Пять отщепов из кремнистого сланца.

С, Костяные стерженьки (9 ) ,  окольцованные нарезками 

почти через равные промежутки (т а б л .3 -3 ).

7. Т а ко й  хге к-остяной стерженёк, на нём одна нарезка

г- о д н о й  CTOfOHH.

I .  Костяной стерженёк без нарезок, 

с . Огерелье, состоящее из просверлённых зубов, из 

подвесок грушевидной (Тюр(лы, сделанных из кос-гк, отполг’ -.- 

ваиных и просверлён]1ьк. Одна подвс'  ̂ плоская, овальной 

•корм.ч, отличающаяся больпим размере-.-, чтабл.3 -7 ).

Кроме того , здесь же были обнаружены несколько зубов 

(■.•-тыков), расколотых ;сост.-._к, часть ребра и остатки 

трудноепроделпмых костей.

По ■ кург. :- 3 открыта неолитютеская Щ.рида, 2. ..югил!

у_ое т  -..галось на гл 5'бине 50 см от поверхности,

0;фуглс в плат1. , , иаметром в 1 м. Заполнено красноваты)т 

песком. Ь гг.ле -г.'.каких останков человека не обнаружено 

J северной пол- ; . .■.-•̂ гдлы ле.дало ножевидное орудие, ок-

п^глое в сеча. . .1 г  обработанное точечной техникой. Под 

нг.м пластинка иг, глинистого сланца, закруглённая в широк 

част'и, а рядом. т.:-;'лов;ц",ное орудие, ни.же которого найдено 

разбитое на кескодно кустов точило из глинистого сланца
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Кроне того, в когиле находились несколько отщепов каиня.

Могила 3 открыта в транаее № 2 на глубине 70 см от 

поверхности и прослехена в виде тёмного пятна земли. Ни

каких останков человека и вещей, кроме скребка, не обна
ружено .

Летом 1969 года были продолжены раскопки курганов 

у д.Могильники. Были вскрыты 8 и 9, 14 и 15 курганы, а 

также проложена траншея мехду 1 и 3 курганами. Также 

как и в предыдущие годы добыт шогочисленный материал 

(в основном к^аиика), начиная с эпохи неолита и кончая 

поздним жел^зшм веюм. Нас интересуют ранние памятники 

и поэтоцу мы остановимся на их описании.

В силу того, что курганв трудноразличимы, их при

шлось объединять в один расгоп. На месте курганов 14 и 

15 залотен раскоп W 2 и разбит на четыре сектора. В на

сыпи были обнаружены обломок круглого каменного предме

та и фрагменты ком и ки  разного времени.

Во втором квадрате на глубине третьего штыка было 

прослежено пятно овальной формы, вытянутое с СВ на ЮЗ. 

Длина с СВ на ЮЗ :• 170 си, ширина с СЗ на ЮВ -  125 см, 

глубина заполнения 40 см. В северо-восточной, восточной 

и юго-восточной частях пятно было заполнено мешаной зем

лёй пепельно-углистого цвета. В центре и в северо-запад- 

' ной частях пятна находилось скопление сильно прокалённо- 

- го песчаника крупнозернистой структуры красно-бурого 

! цвета. Необходимо отметить, что такого рода песчаник 

[ равномерно распространён по всему участку пятна, иногда
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образуя сплошные скопления. В заполнении найден веолито- 

ндный фрагмент керамики.

В центре же раскопа было обнаружено ещё одно пятно 

тёмно-бурого цвета, параметры которого следующие; длина 

с СЗ на ЮВ -  260 см, ширина с ЮЗ на СВ -  160 см, глуби

на в центре 150 ем. Под пятном открылась яма, заполнен

ная мешаной с пеплом и углем землёй, периодически пере

крытой проашлхами ожелезнённого песка, что говорит о 

глубокой древности каждого из её слоёв. Заполнение ямы 

не содержало никаких находок.

Правомерно отметить, что эти две ямы составляли еди

ный комплекс. Первая яма была, вероятно, местом длитель

ной кремации, а вторая местом захоронения.

Траншея, проложенная между 1 и 3 курганами в форме 

буквы *Г", дала обильный керамический материал всех вре

мён. Были также найдены кремневые отщепы и обломок не

фритового тесла (та бл .5 -1 ).

В силу того, что керамический материал раскопов 1969 

года не связан в комплексе с найденными захоронениями, 

его целесообразно рассмотреть в совокупности и по эпох^ь

1. Керамика эпохи неолита (табл .2 -3 ,4 ,5 ,6 ; 4 -2 ,3 ,4 ; 

5 -2 ,3 ) представлена фрагментами сосудов, грубо слеплен- 

ны«/к из жёлтой глины и слабо обожжёнными. Орнамент в ос

новном состоит из лунок, выполненных торцом палочки раз

личной конфигурации. Встречаются также фрагменты с резн1 

ми компонентами орнамента.

2. Керамика бронзового века (та бл .4-5-10; 5-4-6). то
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сделана из глины, но орнаментация её более раз

нообразна, По т:г:ам орнамента керамику этой группы мож

но разделить на две временные подгруппы:

а ) <Грагменты сосудов с орнаментом, выполненным от- 

ступакцей палочкой, крупнозубым гребенчатым штампом раз

личных комб1таций. По этим мотивам керамика этой под

группы близка керамике с поселения Самусь 1У (т а б л .4- 

е-3; 5-4,5).
б ) Фрагменты сосудов с резным геометрическим орна

ментом, "хемчутшиюм" и резными каплевидными лунками 

ближе всего к к^замике еловско-ирменского времени (табл 

4-5 ,9 ,10; 5 -6 ).

Подводя итог описанным материалам ранних памятников 

в окрестностях д.Могильники следует отметить, что самые 

ранние из них скорее всего должны быть датированы позд

ним этапом неолитической эпохи. Интересна.прежде всего. 

HeoxHTH’jecKaH стоянка 1 тем, что она сочетает в себе ма

териалы, с одной стороны, очень близкие могильнику на ■ 

старом мусульманском к;вд6и1де у г,Томска (керашка и ка

менные орудия), с другой стороны, они очень сильно перс 

кликаются с матеоиалами Томского могильника эпохи неол;!-- 

та. Близость Томскому могильнику особенно наглядно де

монстрируется формами и орнаментацией сосудов, покрытых 

крупными рисунками.

Зти наблюдения особенно важны, прежде всего, тем, что 

они указывают на одно из важных направлений культурно

исторических связей раннетомских племён. Ближайшими па-
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памятниками езерх по Оби, содержащей подобный материал, 

ЯВЛЯЕТСЯ местонахождения по берегам Обского моря, откры

тые ' i . НЛ'роицкой Е последние годы. Наиболее полно изуче

ны аналогичные памятник.', на Верхней Оби Ы.Н,Комаровой и 

L'.n. Грязновым

Ке ЯВЛЯЕТСЯ ли памятники типа i£oгильницкoй стоянки 1 

северной окпаиной распространения культуры верхнеобского 

неолита ? Не пытаясь дать однозначный ответ на этот во

прос, автопы не исключавт возможности подобного ответа.

Не менее интересны и могилы эпохи неолита у д . могиль

ники. Они даЕТ безусловно обычный неолитический материал, 

очень близкий неолитическим памятникам нижней Томи. Эта 

близость особенно видна в каменном инвентаре. Однако на

личие своеобразного (костяные стерженьки^ и .обычного для 

неолита материала наводит на мысль об известной специфич

ности неолитической культуры этого района. Является ли 

эта специфичность следствием определённой односторонност’ 

имеющегося материала, или она соответствует действитель

ной самобытности неолитинсс....;'о населения изу аемого 

участка Приобья ?

Обнаружение неолитических ..-мятников у д.Могильники 

ПО" • ет уверенно организовывать поиски их на берегах 

Оби от Новосибирска и далее вниз на север.

Пытаясь оценить значение материалов эпохи бронзы, до

бытых у  д.Могильники, мы испытываем серьёзные затруднен» 

и з-за  его фрагментарности. Однако, несмотря на это, уже 

сейчас можно сказать, что в районе д р евн и  .Могильники за-
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фиксированы бесспорные свидетельства существования на

селения томской культуры не только её позднего этапа, 

но и раннего, представленного Саыусьским поселением.

Эти находки подкрепляют наблюдения на Еловсном поселе

нии (в 25 км вверх по Оби от Могильников), свидетель

ствующие о формировании еловской культуры при участии 

аборигенного населения томской культуры. Находки у д. 

Могильники доказывают, что существование памятников 

томской культуры в этом районе не было случайным эпизо

дом, что томская культура непосредственно предшествова

ла здесь еловской и генетически с ней связана.



В.И.Матсщенко, Г . 8 .Лежникова

РАСКОПКИ МОГИЛЬНИКА У ДЕРЕВНИ РОСТОЕКА БЛИЗ 

ОМСКА В 1966-1969 ГОДАХ.

Предварительное сооощение.

Могильник расположен в 15 к и  восточнее Омска, на вто

рой левой надпойменной террасе реки Оми, правого притока 

Иртыша. В этом месте имеется овраг древнего происхождения, 

который в последние годы активизировался, и в вершине его 

в 1965 году обрушилась часть гравого берега. Разрушение 

берега  затронуло и могильник: вывалились бронзовые нако

нечники K o T ftffi, ножи и каменные предметы.

Экспедиция Томского университета и Омского пединсти

тута  в 1966-1969 годах пс .ела  исследования этого памят

ника За четыре сезона вскрыто 1376 м^ площади, обнару

жено 38 могил и целый ряд скоплений вещей. Исследования 

памятника завершены.

Не имея возможности подробно, описать все шгилы этого 

памятника, дадим об1цую характеристику его .

При раскопках могильника были установлены некоторые 

особенности погребального обряда могильника. Могилы соору 

жались в виде подпрямоугольных ям, вырытых на глубину от 

10 до 70 см от поверхности. Преобладает глубина 30-50 см. 

Три могилы достигавт глубины 65—70 см. Могилы вытянуты в 

основном с В на 3 с небольшими отклонениями к югу или се-

1 э составе экспедиции кроме авторов работали В.Н.Худякон 
1 з °Д ^ та ев Г ^ А .С ер е6 ^ н и к о в а , Т.Н.Григорьева и другие 
сотрудники и студенты Томского университета и Омского 
пединститута.
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веру. Несколько иогил имею, следы дерева (обкладка или 

перекрытие), сохранившихся благодаря применению в от

дельных сл^-чаях обряда трупообож.тения. Имеется по-шое 

трупосо^ен^:е на стороне. Зафиксированы захоронения без 

черепов и случай захоронения одного только черепа. Уста

новлено. что у  жителей, оставивших могильник у д .Рос- 

товка, был нередок обряд, при котором захоронение умер

шего совершалось после того, как он достаточно сильно 

разложился без погребения, находясь на поверхносто. сЬ- 

явлена и такая деталь погребального обряда, когда у мо

гилы умершего оставляли немало различных предметов, в 

■РОМ числе и такие ценные для того времени, как бронзо

вые кельты, ножи, наконечники копий.

Количество находок из могил огромно. Это изделия из 

камня, бронзовые кельты, ножи, наконечники копий, доло

та, шилья (около 40 ), костяные рукояти ножей, шильев, 

каменные литейные формы, керамика.

Хорошая сохранность, насыщенность инвентарём пре

вращают могильник в памятник первостепенной важности, 

позволяющий глубже и полнее исследовать ход историчес

ких событий эпохи бронзы не только в Западной Сибири,

но и многих соседних областей, прежде всего Восточной 
Европы и Средней Азии.

В настоящей статье нет возможности давать подробную 

, публикацию всего материала, поэтому мы ограничимся толь

ко освещением наиболее интересных сторон этого памятни
ка.



дадим характернститку бронзового инвентаря и керами

ки
Как О'^ло указано, бронзовые предметы разнообразны, 

•аиболсе интересны кельты, наконечники копий и ноки (см.

■:-‘.б л и ц у  G ) .  ■
Кельты из могильника мо.̂ тно разделить на 4 типа.

i -  кельты сейминского облика, с шестигранным 

■оперечным разрезом, овальной втулкой и раскованным л е з 

вием. По верхней части втулки орнамент 'лесен ка ", ниже -  

;;ва И.ТИ три штрихованкых треутольника. к которым примы

кают фестоны из штрихованных ромбов.

Тип II -  кельты-лопатки. Скорее всего их следует на

звать ке с крыльями, так как от кельтов-лопаток.

уже изве-гнкх в литгоатуге, они сушсственно отличаются. 

Поперечное сечеп.е м.-ыа-тевидкое, втулка овальная. Укра

шены или горизонтальной линией зигзага, или пояском из 

двух горизонтальных -/ний. пространство между которыми 

заштпиховано разнонаклонными линиями. Гиже спускается 

рад штрихованкых треугольников. На одном из них в нижней 

части ближе к лезвию -  семь вертикальных выпуклых линий.

• ре дп7 гк>м -  изображение горного козла, исполненное вы- 

пуклы.й'линиями, а по краям неясные по смыслу узоры вое- 

произ.од.ящие часть концентрических окружностей и не реж

,0 заытрихованнах треугольников.
Тип Ш -  о;счоушковые кельты сейминско-турбинского 

ика. В этом типе можно раз листать две разно видно 

кельт, не имеющий "лесенки" по втулке и кельт с орнымен-
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тоы •лесенка*. К последлеч раэноввдности кельтов сле

дует отнести и те из нил, которые отливались в двуст

ворчатой форые, происходящей из могилы 21.

Тип 1У -  двуушковыЯ кельт. Этот тип по форме бли

зок Бтороцу, но имеет более вытянутое очертание и в 

поперечном сечении более округлый.

Бронзовые наконечники копий в изгильнике представ

лены тремя типами.

IVin 1 -  наконечники с вильчатым стерли ем пера, 

классического сейминско-турбинского облика. К этому 

типу относится и копьё, обломок литейной формы для кото

рого найден в могильнике. В этом типе в cbod очередь 

можно выделить две группы копий: обычное копьё с виль

чатым стержнем nq)a и копьё с багром. Первая группа ко

пий имеет две разновидности: с двумя ушками на втулке 

и копья без ушек. В целом же этот тип копий полностью 

аналогичен широко известным копьям сейминско-турбинс

кого облика.

Тип П -  наконечники копий с ромбическим стержна< 

пера. Этот тип копий может быть разделён на две группы. 

Первая группа представлена копьями широко распростра

нённого типа, известного в сейминско-турбинских памят

никах. В этой группе есть две разновидности копий; 

копья без ушка на втулке и копья с ушками. Вторая груп

па.выделена нами по литейной форме (из могилы 21), в 

которой отливался наконечник дротика с коротко высту

пающей втулкой, орнаментированной ёлочным выступающим
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орнаментом. ^

Тип Ш -  наконечник копья с ромбическим стеряк пе

ра с несомкнутой втулкой.

Бронзовые ножи из могильника разнообразны, среди них
I

т о  выделить шесть типов.  ̂ |

ип 1 представлен пластинчатым ножом срубного облика] 

черешок шо отделён от лезвия, вдоль которого идёт пр< 

дольное выпуклое ребро. ^

IVin П -  птастинчатые ножи турбинского облика, пред -  

ставленные е_мью экземплярами и одной литейной формой из 

могилы 21.

IVm Ш -  однолезвийные дугообразные ножи, представлен

ные тремя экземплярами, четвёртый восстанавливается по л» 

нейной форме из могилы 21. Один из ножей имеет скульптур

ное навершие, у двух ножей рукояти петельчатые, а у  ножа, 

отливаемого в форме, была пшстинчатая рукоять.

Тип 1У- нож ромбический в сечении с треугольюш  че

решком.

TVin У -  вкладышевые ножи своеобразной формы, имекщие 

пластинчатое лезвие с загнутым концом. Обе стороны ближе 

к рукояти заточены, по отношению к ней лезвие находится 

почти под прямым углом. У одного ножа рукоять орнаменти

рована (т а б л .11-1 ).

Ilm У1 -  дугообразно-обушковые ножи, однолезвийные, 

круглт^е в сечении.

Кроме описанных предметов в могильнике найдены и не

которые другие изделия. Одна бронзовая стамеска с жеДсб-
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чатыы лезш ем (табл . 1 5 -4 ), другая представлена формой 

из могилы 21, в которой отливалась втульчатая стамеска 

с хелобпатым лезвием (т а б л .9 -5 ,6 ) ,  два втульчатах доло

та ( табл, 16—1 ,2 ),  семь бронзовых шильев четырёхгршных 

в сечении. Одно из них в костяной рукояти, другое — в 

фаланге (т а б л .8—2; 16 -13 ). Один экземпляр шила рекон

струируется по линейно.; форме из могилы 21 (т абл .9 -7 ).  

Брюнзовые стержни, возможно долота, с четырехгранным 

пвперечным сечением (т а б л .10-3; 15-5; 1 6 -3 ); один такой 

стержень отливался в форме, обломок юторой происходит 

из могилы 21 (т а б л .9 -2 ) .

Украшения, найденные в югильвике, составляют брон

зовая адуркая подвеска, етерхенёх с ребристой повер

хностью, изображение птицы, белый бисер, бусы из зелё

ного и МО лэчно-беяоро н в р р п т л ,

Паштник интересен, {дмдце всего, тем, что здесь пред

ставлено несколько комплекеов бронзовых и камташых из

делий.

Вот эти комплексы.

Находки из могилы 8 (т а б л .7 ,8 ).  Ейльчатый наконечник 

копья, вильчатый наконечник копья с багром, одноушковый 

кельт с орнаментом лесенкой и штрихованными тр>еугольни- 

ками, брюнэовый пластинчатый нож, четырёхгранное шило с 

костяной рукоятью и тринадцать каменных черешковых нако

нечник ов стрел.

Находки из могилы 21 (т абл .9 ) .  Две ствоски каменной 

фермы для литья дротика, две створки каменной формы для
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литья кельта, орнаментированного леечкой  и фестонами 

штрихованшдс треугольников и ромбов, две створки камен

ной комбинированной формы для литья втульчатой желобча

той стамески, украшшной по втулке штрихованными треу

гольниками, двух ножей (пластинчатого и дугообраэнообуа 

нового) и четырёхгранного шила, нуклеус горного хруста

ля (дымчатого топаза), каменная массивная пластина, ис

пользуемая, видимо, в 1сачестве верхней створки-крышки 

при одностороннем литье, каменные черешковые наконечни

ки стрел и небольшое золотое кольцо.

Неходки ИЯ (июгилы 24 (табл .10). Каменный треугольнь 

наконечник стрелы, обломок каменной формы для отливки и 

конечника копья, бронзовый четырёхгранный стержень, брс 

зовый пластинчатый нож.

Находки из могилы 33 (та б л .11). Рукоять ножа с от

верстием сбоку для вставляющегося под углом лезвия. Ру

коять с одной стороны украшена тонким резным орнаменто! 

костяная проколка, два золотых кольца, скоплшие костя

ных пластинок (л а т ), каменный наконечник, ассиметр1чны{ 

нож из белого кварцита, облошк каменного ножа с выем

кой (? )  миндалевидный в сечении, обработанный с обеих 

сторон отжимной ретушью, каменный наконечник дротика с 

прямым основанием обработан с обеих сторон отжимной ре 

тушью, в сечении миндалевидный, каменный наконечник 

копья с прямым основании, две створки литейной формы 

с испорченной полостью.

Находки из могилы 34 (табл. 12). &1яьчатый наконеч-



ник копья с C£J’P0M, пластинчат;.: бронзорый носе с остат

ками деревянных т ж в и ,  две золотые серьги с кесоыкнуты- 

ии ионпами (из золотой с^льги ), Два к з и̂енных наконечни

ка с прямым основачием, миадалевгсгные в сечении, одно- 

ушковый кельт с орнаментом лесенкой и штрихованнши 

ромбами, костяная гроколка, бронзовый однолезжйныЯ нож, 

вставгеншй грд углом в костяную рукоять, бронзовое ши

ло с костяной рукоятью.

KpoiK того, ш е могил, как уже отмечено выше, собра

но большое количество каменньк и бронзовых изде,тий, на

дёжно связанных между собой и гю услсвиям залегания и 

потшлу, что все эти комплексы повторяют'.-^дрмы изделий,

найденных в могилах.

Вот эти комплексы.
В квадрате 16-е (т а б л .13 ): бронзогый шльчат1тй на

конечник копья с багром •,! ушком на втулке, бронзовый; 

двуушковыя кельт, бронзовый втульчатъД: наконечник копья.

В квадрате 17-Д : брочзоBtrii безушко вы': к слгт , укра

шенный лесенкой и штрюованиьаг/ треугэлькикг.ми (тао... 

1 4 -3 ), бронзовый кольчатый изогнутый нож с лентой Ио 

штрихованных ромбов на одной стороне рукоят11

В квадрате IS -Д : бронзовый кельт-лопат:са, орнамен

тированный с обеих сторон; с одной -  два штрл«ова:д.ь« 

треугольника, ниже - войной зигзаг по бокал лезвия 

И по лезшю -  четыре вертикальны.-: г:шии; с. дрг^Й  - г -  

ризонталжая,носо заштрисованная лесенка и штьихо:.ан::ы-. 

треугольники, а по бокам лезыля дугообразные линии, в



^нижней частг. ло#^;;я -  ibo.jiroe изображение горного козла 

(т а б л . :4 -1 ) .  ■ . : г . о г и ^  одноушкошя кельт, украшенный 

•ттрихопанны ■ ; реугольниками и ромбэ1/и (та 5 л .1 4 -2 ). Зо

лотое кольцо с несомкнутыми чуть утолщёнными концаш 
(т а б л .14-5).

В квадрате 20-Ж (та бл . 15 ); обломки каменной ({ормы 

^ ;ля  литья кельта. Бронзовый вильчатый наконечник но пья 

с обломанным багром. Бронзовый втульчатый наконечник 

копья. Бронзовый кальт-лопатка с орнаментом в виде гори

зонтальной сетчатой ленты и штрихованных треугольнию в; 

внизу на лезвии семь вертикальных выпуклых линии. Брон

зовая желобчатая стамеска, бронзовое четырёхгранное д о
лото.

В квадрате 16-Ц (та бл . 16 ): одноушков.ое бронзовое 

втульчатое долото, ещё одно, подобное ему, девять шиль

ев и игл. На одном из шильев насажша фаланга. Два од

нообушковых ножа, у одного из них конец обломан, боль

шие бронзовые капли, бронзовые бусы, клык медведя ( ? ) ,  

Н уклеус кремнистого сланца.

Все бронзовые предметы, обнфужшные ш е могил, в 

тех случаях, когда они находились по несколько штук 

вместе, были оставлены безусловно в одно время. В местах 

их нахождз^ия они плотно прилегали друг к другу и все 

были глубоко воткнуты в землю остриями вниз. Это, ве

роятно, отражает какую-то неизвестную нам норму погре

бального обряда, требующую именно такого помещения вещей 
р/.дом с мэ Гилами.



27

Керамика могильника ообрана npeHM>T4ecTBeHHO в юго- 

восточном конце памятника и за редкими исключениями про

исходит не из могил, а с ыезшогильного гространства. В 

могилах собраны только фрагменты отдельных сосудов. Они 

встречались в могилах 4, 13, 16, 19, 34. Из (|рагментов, 

собранзных в могиле 4, удалось реставрировать целый плос

кодонный сосуд открытой баночной формы, орнаментирован

ный от венчика до дна горизонтальной ёлочкой,исполненной 

отпечатками гребёнки.

Вся кедамика, собршная вне мэгил, по нашему мнению, 

может считаяься принадлежащей этоцу памятнику. Каковы 

доказательства этому ? Во-первых, керамика найдена на 

той же глубине, что и другие бронзовые и каменные пред

меты, происходящие не из могил. Более того , многие фраг

менты керамики встречаются в непо qзeдcтвeннoм соседстве 

с бронзовыми изделиями. Таковы находки в квадратах 18-Д, 

18-Г, 20-Ж. Вся керамика и другие находки обнаружены на 

глубине 30-50 см от поверхности на границе перехода от 

пахотного чернозёмного слоя к материку. Находок в мате

рике кет за исключением только тех случаев, когда брон

зовые наконечники копий и ножи были глубок) воткнуты в 

толщу материка.

Во-вторых, некоторые фрагменты керамики, сображые 

в заполнении могил, дают возможность реконструировать 

сосуды, которые ничем существенным не отличаются от 

других со судов.

3-третьих, скоплшия керамики в целом подчиняются
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общим закономерностям распростршения внемогильного ин

вентаря на площади могильника. Так, скопления внемогиль- 

ных находок, как гравило, локализуются у И5гил. Этому 

правилу подчиняется и керамика.

Вся керамика югильника сравнительно однообразна и 

по форме и го орнаменту. Это плоскодонные сосуды баноч

ной открытой формы, орнаментированные горизонтальной 

ёлочкой из отпечатков гребёнки, отпечатками дощечки, об

разующими горизонтальные желобки, иногда это горизон

тальные волнистые нарезные желобки. Такого рода орнамент 

покрывает стенки сосуда от венчика до дна.

Во многих случаях встречается орнаментированные дни

ща. Здесь узор состоит из четырёх полей, заштрихованных 

волнистыми желобками.
На двух сосудах имеются ыалепные валики, образующие 

то гориэонташьные юлнистые линии, то крупный зигзаг.

Из общей массы керамики выпаццает один плоскодонвый 

сосуд, имеющий горшковвдную приплюснутую форму, плотно 

по1фытый горизонтальными желобками, выполненными отсту

пающей дощечкой. Плоское днице орнаментировано такими же 

случайно расположеннши желобками.

Всэ эти описашые отдельные группы инвентаря позво

ляют достаточно надёжно связать в единый комплекс могиль

ника все находки, происходящие из могил и найденные вне 

могил. Так, все могилы на раскопанной территории распо

лагаются в определённом порядке, образуя три параллельных 

ряда могил, имеющих достаточно устойчивую ориентацию. Уже
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этс наблкдение создаёт картину единства всех могил. Да

лее, вещи, происходящие из могил, находят себе аналогии 

30 внемогильном инвентаре. Таковы каменные наконечники 

стрел, происходящие из внемогильных комплексов (квадра

ты 6-Д, £-Г, 9-Б, 11-Ж), которые находят себе параллели 

в могилах 4, 5, 8, 9, 10, 13, 17, 1S, 21, 23-; 24, 33, 

34, Точно такзсе обстоит дело и с другими предметами: 

ассиметричнши ножами, пластинчатыми бронзовыми ножа(Л1, 

втульчатши и вильчатыми наконечниками копий. Все эти 

соображения позволяют сделать вывод о том, что насто

ящий могильник содержит совершенно чистый археологи

ческий материал, принадлежащий только^населению, оста

вившему этот памятник.

Дата могильника, по нашему мнению, может быть опреде

лена сейминско-турбинским временем. Определяя таким об

разом период функционирования могильника, следует иметь 

в виду, что облик инвентаря этого памятника говорит ско

рее ВСЕГО о заключительной фазе отрезка времени, то есть 

скорее всего это время ХУ-ХШ вв. до н. э. Об этом вре

мени свидетельствуют пластинчатые бронзовые ножи сей- 

минско-турбитского облика, втульчатые копья с вильчатым 

стержнал, втульчатые копья с рюмбической втулкой. Все 

эти изделия широю известны в памятниках Западной Оиби- 

ри и Восточной Европы. Датировка их, предложенная в своё 

время исследователями, вряд ли может быть сейчас изме

нена. Вместе с тем, для датировки могильника существен

ное значение имеет то обстоятельство, что кельты из Рос-
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ТОРКИ обладают утяжелённым, усложнённым в сравншии с 
«
типично турбинским орнаментом. Ка кельтах из Ростовки 

отсзтстругт горизонтальные пояски из валиков, нет ти

пично турбинских лестничных орнаментов. Зто должно сви—
«

детельствовать о более позднем фемени, чем собственно 

турбинские.

За более позднее время как будто говорят находки 

изогнутых ножей, получивших распространение в карасук- 

ское время в Сибири. Но нельзя забывать того обстоятель

ства, что в Ростовке найдена и форма для литья этих но

жей. Етот факт при наличии в одном комплексё вацей, к о »  

торые свидетельствуют о достаточной древности, возможно 

"  потребует в дальнейше”  пересмотра сложившейся датировки! 

ножей этого типа в сторону углубления этой даты.

Не противоречит нашей датировке к прочий инвентарь 

могильника. Ассиметричные каменные ножи, каменнж тре

угольные наконечники стрел, чфешковые наконечники но

жей и стрел вполне укладываются в пр1едложеннуг дату и 

самл по себе )ж)гут свидетельствовать даже о более древ

ней дате. Надо заметить, что могильник даёт большое 

число разнообразного именного инвентаря, чтс в свою 

очередь является немаловажнш фактом, не дащим нам 

основания видеть в изучаемом могильнике памятник моло

же ХШ в. до н. э.

В пользу такой же даты говорит и ’ керамика. В ней, 

как не трудно заметить, нет никаких черт андроноиднос- 

ти. Она находит себе аналогии в памятниках конца П тыс»
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до н. э. в Прииртышье. Её черты иэгут быть объяснены 

только на основании керамики, уходящей в более древнее 

время как на Иртыше, так неособенно, в Приобье и в № -  

нусинской котловине. В данном случае мы имеем в внду 

керамический комплекс Самусь 1У, который датчфуется 

временем не позднее ХП века, но вероятно более ранним 

периодом. Не следует забывать определённое сходство 

керамики могильника с окунёвскими сосудами: та хе фор

ма, тот хе принцип орнаментации.

Бронзовый инвентарь могильника обладает рядом свое

образий, которые здесь необходимо отметить. Это свое

образие бросается в глаза  грехце всего в форме некото

рых наконечников копий. Обнарухенные в могильнике на

конечники копий с багром пока не находят себе аналогий 

в Сибири и Европе. Отдалённая аналогия имеется только 

в китайских бронзах.

Необычны для Сибири и кельты-лопатки. Но они не по

хожи на известные в бронзе Средней Азии или в Сацусь 1У. 

Это скорее кельты с крыльями. Такого рода предмет нам 

известен только среди находок в Тянь-Шане. При всём сво

еобразии этой фэрмы изделий она не выпадает из общего 

комплекса Ростовки. Кроме того, что они найдены совместно 

со всеми друпыи предметами из бронзы, следует отме

тить, что и орнаментация их (в ввде штрихованных треу

гольников в верку втулки) полностью помещает их в круг 

других кельтов с таким хе типом орнамента.

Расвопки могильника у д.Роотовка ставят целый ряд
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вояросов истории западно-сибирских племен эпохи бронзы.

В кратко? статье все эти вопросы осветить невозможно.

Но на некоторые из них хотелось бы обратить внимание.

Превде всего.вопрос о широком распространении в зо 

не лесостепей Западной Сибири памятников, которые обла

дают целым рядом черт, связывающих отдалённые районы 

Приобья и Верхнего Енисея с Приуральем и Поволжьем. От

дел жые случайные находки на Иртыше, известные нам до 

сих пор, свидетельствовали с несомненностью о существо

вании на этой территории во второй половине П тыс. до 

н. э. племён, в определённой степени родственных как 

племенам Приуралья и Поволжья, так*и племенам, рассе

лённым восточнее в Приобье и на Енисее. Теперь эта мысль
0

нашла замечательное фактическое обоснование.

В связи с этим стоит вопрос о степени родства и 

близости всех этих племён. Уже сейчас можно говорить с

достаточной определённостью, что это родство существо-
\

вале. Есть ш ого  черт не только в области материальной 

культуры, но и в области орнаментации сосудов, в обряде 

захоронений и некоторые другие явления, позволяющие го 

ворить, что сейминско-турбинская, томская, окунёвская 

культуры и культуры племён Прииртышья выросли и сформи

ровались на основе общего субстрата, лежащего в началь

ных этапах развития на&ванных культур. Эта мысль, уже 

высказанная в своё время разными исследователями, впол

не согласуется и с фактами предшествующей истории пле

мён этой большой области, В её гределах в период, неоли—
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та  и ранних этапов бронзы была распространена одна у р а

ло-казахстан ско-си би рская  культурно-историческая провин

ции. Уже тогда на территории этой провинции намечаются 

своеобразные обл асти , в которых локализую тся, по-види- 

моьу, отдельные культуры, оставленные этнически род ст- 

вешым населением. В период сущ ествования томской куль

туры и культуры населения Прииртышья это го  времени про- 

ИС7 0 ДИТ дальнейшая дирференциация, обособление культур, 

начавшееся в п ф и од неоли та. Но многие обшие черты этих 

культур, объясняющие их р од ство , сохраняются и в период 

бронзы. Вкладншевая техника в обработке камня, ассим ет- 

ричные формы ножей, схожие формы и орнаментация сосудов, 

зазгоронения без черепов и захо р ок ш и я  одних черепов -  

всё это восходит к периоду неолита и самых ранних этапов 

бронзы. »'менно эти же черты и объединяют названные куль- 

ту ъ ! между собой и с культурами сейминской к турбинской.

Учитывая эти события, можно, уже сейчас говорить о 

разлространенки в Омском Прииртышье самостоятельной а р -  

хезлогаческоЯ  культуры, генети чески , а  значит и этничес

ки близкой томской, окунёвской, турбинской и сейминской.

'.^атевкалы могильника у д .Р о с т о зк а  6 .^спорко свиде

тельствуют о наяичпи в Омском Прииртышье сам остоятельно

го бронзолитейкого прои зводства с развитыми приёмами и 

!го;>;.,ами. !-'ожно говори ть о сложении зд е с ь  своюс традиций 

Е =*том п рои зводстве , нашедших выр<ажение в определенном 

своеобразии фор?' бронзового 1 гньентаря.

;-огилькиг: у д .Р о стоЕ к а  п озволяет сейчас выяснить
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y}.Morv.- сторон;; поггобального обряда, а через на’ о неко- 

Т-. ■ я;.-Л'-!с’я .ослоствснного устройства прииртадских пле-
V ::во;.ы-:о устойчивая планировка могильника, сраани- 

те;:кл.; у;;овлетРорительная сохранность могил, хорошо преД' 

с: г ’л > икс ко'.г-.лекоы поминального обряда на могильнике 
нам в .-том стношении богатые материалы.

'лелует от!.'етить также и ещё один а с п е к т  значениш ма̂  

т г г . алоп ш ги л ьн к ка у д .Р о с т о в к а . Как уже было ранее 

сг;.:' ;;:с , на кттыше кш нс знаем  достаточн о убедительн'.ьк 

аьтл : а aoTiai-HKe. С друёой стороны ,керамика Р остовки

!г. . ::/ч с . о общего с андроновской культурой . Это п с -

с г с л л - ’;' pomi;';!. вопрос о времени авд рон овского  продвигжени; 

па тенер по Иртышу. Это, р а зу м ее тся , п отребует дополгни- 

тсль;-;с< исследований, но материалы Ростовки  сыграют эдес; 

но последнею роль.



Л.и.Сыркина, В.И.МатпцЕнко

РАСКОПКИ ПОСЕЛЕНИЯ САМУСЬ 1У 

Предварительное сообщение

В 1969 г .  Томский областной краеведческий музей 

созместно с ТЪмским государственным университетом про

должил полевые исследования поселения Самусь 1У, рас

копки которого проводились В.И.Матпценко в 1954-1958 

годах Этот памятнис располагается в северном конце 

ул.Набережнсй посёлка Самусь Томского района ТЬмской 

области на южном мысу в устье  речки Камышки, впадающей 

в Томь справа.

Материалы этого памятника уже нашли широкре отра

жение в литературе (работы В.И.Матщенко, М.Ф.Косарева, 

Г.А.Максименкова, С.В.Киселёва, 0 .К,Бадера, M.Clmbutas 

и други х ). 8 науку введши понятия томской и самусьской 

культур эпохи бронзы. На основании материалов поселения 

разработаны культурно-хронологические схемы развития 

исторического процесса приобских племён эпохи бронзы. 

Затем они существенно усовершенствованы в ходе раскопок 

Еловских памятников (могильников и поселш ия).

Исследователи по-разному оценивают материалы этого 

памятника. Нет единого мнения о дате его комплексов, о 

составе комплексов этого поселения, о путях культурных

1.В работе по раскопкам памятника в 1969 г . принимали 
------- --------- о п п --------------  Ю.Г.Белокобы^ьский,

---------------  1)ИЛ О Л О -

щие производственную археолог:
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связей населения, оставившего пав1ятник, об историчесяюс 

судьбах его и т . д . В нашу задачу не входит сейчас под

нимать все эти вопросы. Мы с .свим перюд собой свромнуп 

цель — познакомить читате.;эй с новыми материалами, поду

ченными прошедшим летом.

Методика работы. Раскоп 1969 г .  составил 496 м^.

Он явился продолжением раскопа прежних лет  и примыкал к 

последнему с северо-восточной стороны,располагаясь по 

левому берегу речки Камышки. На всей площади было зало

жено 30 квадратов с рамками сторон 4 х  4 м и 2 х 4 м. 

Нумерация квадратов продолжает нумерацию прошлых лет  (в 

1958 году раскопки были закончены на квадрате 8 0 ), В 

этом году были выбраны квадраты 81 -  112. Раскопки по

селения проводились методом вскрытия широких площадей.

На всей площади, за исключением квадрата 8 2 ,культурный 

слой выбирался штыками по 20 см мощностью с фиксацией 

нахолок 3 них. Ццоль линии П -П  и 1У-1У были оставлены 

контрольные бровки шириною в 50 см.

Первый штыв являлся пахотным слоем недавно сущест

вовавших здесь огородов. В силу этого обстоятельства 

точная фиксация находок в этом слое ничего дать не могла.

Второй, третий, четвёртый штыки выбирались таким об

разом, чтобы снять все находки с предварятеАИОй фикса

цией их, не трогая обн^уженные объевтя (очаги, скопления 

находок). В случае если находш входит в открытый объект, 

они оставлялись в этом объекте до окончательного иссле

дования всего комплекса.



После Бкборки 'гретьего штыка выявились кшленные оча

ги  и нечётко прослежены земляные.

Зачистив всю .гтощадь ра ■ эпа п осле снятия тр етьего  

штыка, приступили к расч и стке , фиксации и р азбор ке  к а 

менных очагов.

йлборка ч етвёр то го  штыка позволила хорошо проследить 

контуры землякьк оч агов  и землянки. После исс/вдования 

этих объектов выбрш культурный слой на пятый штык.

Такая методи.:а р абот обеспечила, по нашему мнению, 

д остаточ н о ясное прослеживание открываемых объектов с 

уч ётом  размедения находок по глубине культурного слоя 

и н а  площади раскоп а.

Ход работ. Перввй и второй штыки н е  дали ничего о с о -  

бенноп в стратиграфии. Первый штык представлял собою 

тёынoгy^!ycйpaвaннyю супесь пылеватой структуры , прони

занную юрнЯ(!и травы . Находки этого штыка составили 

многочисленные фрагменты керамики, сильно разбросанны е 

и отдельные ваменные изделия; наконе’и и ки  стр ел , много

численные отцепы, дроблёные камни. Второй штык -  се 

р ая  гумусиро?8нная суп есь пвшеватой структуры , в кото

рой и зредка гатетны сяабые, более гумусированные пятна. 

Х арш 'тер  ш х«дск  тот ж е, но фрагменты керамики менее 

раздроблены . Третий штык аналогичен предыдущему и по 

стратиграф ии,и  по харак тер у  находок. 3 третьем  штыке 

довольно часта встречаю тся гр у зи л а, точила, каменные 

п о д веск и , фрггменты литейных форм, литейньи шишек, 

обломки тиглей.
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После виборну. тр е ть его  штыка на всей площади раскопа об- 

};арукиллсь слсд\пэщая каротина ( т а б л .1 3 ) ,  В к вад р атах  86 , 87 и 

"ас 'л ;ч :.'о  ?'3 р асп ол агал ось  пятно гумусированной земли неопре- 

делЗ;!Н).’х очертаний, в средней ч асти  которого просле;киь-^ются 

д г .; пятна светло-ж ёлтого п еска м атерикового облика.

В к вад р атах  104 и 112 на фоне светл о -сер ой  супеси к у л ь - ' 

тугного слоя неясно прослез!Д5вались пятна более тёмного ц в е - j 

т а , а ):а гра^пще этих квад р ато в  видно было пятно материко

вого п еска.

Сло.тл’ые, неясных очертаний и неравномерной окраски г у 

мусированные пя'пш , сливающиеся в общ '̂ю м ассу , располагаю т' 

ся в квад р атах  100-103 , 108-110 и частично 111. Подобное, 

но небольших р азм еров пятно интенсивно ryi^iy сиро ванной зем 

ли откры лось в квад р атах  8 3 , 9 1 , 9 2 , 9 9 , Зто пятно слива

лось с прсдыд^'щим. В к вад р атах  8 4 , 85 размещ алось неболь

шое бес.]ормеШ':ых oчepтaш^й пли^о. Подобное, но слабее  г у 

мусированное пятно откры лось в квад р ате  93  и частично в 

к вад р ате  101. В квад р атах  97 и 9 8  рядом с тёмным бесформен' 

!ыг.1 пятном р асп о л агал о сь  пятно мат’ерикового п еск а . В квад 

р атах  105, 106 открылось слабо гуь^'сированное пятно. В н е-  

Kciopicc м естах  раскопа прослеживались выступы материкового 

г .с к а  (кроме т е х , что уже упомянуты пр^ описании жёлтых

п я т е н ) : в к вад р атах  61 , 109, 87 ,

Кроме того, открыты были каменные оч аги , которые находи

лись в основном в толще т р е ть его  штыка, т .  е . н а  глубине 

40-60  с и .  В некоторьос случаях эти очаги  стали  прослеживать 

ся ещё на уровне второго штыка, в е го  нижнем горизонте,^



39

[Узсодл в тощ у третьего штыка.

Кроме того , в квадарате 112 хорошо оконтужилось 

пятно,- которое было выбрано, Зто бы,-: земляной очаг 

Р 43 ^(описание е г о  дано дальш е). Интересным'оказалось 

наблюдение^• сделанное в квадаратах 93, 101, 109. Так,

Б южной половине этих квадратов слабо прослеживались 

на фоне культурного слоя, гумусированные пятна, иногда 

сливающиеся в длинные вытянутые ленты. Отметим здесь 

же и такое обстоятельство, связанное с ними. На раз

резах по линиям П-П и 1У-1У в соответствующих местах 

были замечены утолщения, заплывы более ryii^yсуфован

ного, чем обычно, культурного слоя в материке.

Дадим описание земляных очагов.

Очаг ® 44 расположен в квадрате 111 в третьем шты

ке, Размеры 65 х 100 х 15 см, вытянут 3-В. Очаг хорошей 

сохранности, имеет овальную форму. На некоторых камн.чх 

следы огня. При разборке очага обнаружен фрагмент ке

рамики.
*•

Очаг Ш 45 расположа: в квадрате 102 в третьем шты

ке, т . е . на глубине 40-60 см от поверхности. Размеры 

45 X 75 X 20 см, вытянут В-3. При разборке обнаружен 

один отбойник, разбитый на несколько частей.

Очаг № 46 расположен в квадрате 102. Размеры 100 х 

230 X 15 см, вытянут СВ-ЮЗ. Состоит из множества рас

колотых камней. Обнаружено несколько фрагментов кера

мики.

1 .Нумерация очагов продолжает нумерацию 1958 г . ,  когда 
' последний очаг имел № 42.
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Очаг »  47 расположен на стыке трёх квадратов: 99, 100,

107, хорошей сохранности, имеет трапецеввднуг форму, камни 

плотно прижаты друг к другу, лишь в северной части несколько 

камней лежат в беспорядке. Размеры 70 х  70 х 20 см, ориенти- 

рован С-Ю. При разборке очага было обнаружено два отщепа, два 

обломка грузил, один фрагмент керамики,- два камня со сдадами 

обработки.

Очаг да 48 расположен в квадрате 98, состоит из беспорядоч

но расположенных кашей на глубине 40-60 см в третьем штыке. 

Размеры 60 X 70 X 20 см, вытянут ССЗ-ШВ. При разборке было 

обнаружено несколько фрагментов керамики.

Очаг да 49 расположен в квадрате 97 в третьем штыке, т. е . 

на глубине 40-60 см от поверхности, плохой сохранности. Разме-i 

ры 190 X 140 X 20 см, вытянут ССВ-КЮЗ. При разборке очага об

наружены фрагменты керамики.

Очаг да 50 расположен в квадарате 97 на глубине 40-65 см. 

Состоит из довольно плотно уложенных камней, раздробленных и 

прокашённых огнём.

Очаг да 51 расположен у  восточной стенки квадарате 90, со

стоит из беспорядочно разбрюсанных камней, имеющих следы огня. 

Размеры 60 X 40 X 15 см, вытянут C-4D. При разборке обнаружено 

несколько фрагментов керамики и обломок предмета из глинистого 

сланца неизвестного назначения.

Очаг да 52 расположен почти в центре квадрата 90, состоит 

из беспорадочно расположенных камней, имеющих сдеды огня. Раз

меры 30 X 35 X 10 см, вытянут ССЗ-КЕВ. В очаге встречаются 

фрагменты керамики, один сломаный отбойник, каменные отщвпы»
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Очаг ! f  53 расположен в восточной половине квадрата 

84 в толще третьего штыка, то есть на глубине 40-60 см 

от поверхности. Очаг состоит из беспорядочно расположен

ных камней, размеры 110 х 80 х 20 см, вытянут ССВ-ЮЮЗ. 

Некоторые камни имеют следы огня. В очаге встречаются 

фрагменты керамики и каменные олдепы. При разборке обна

ружилось, что очаг углубляется в четвёртый штык.

Очаг № 54 расположен в квадрате 85 на глубине треть

его штыка, то есть 45-60 см. Размеры 50 х 70 х 15 см. 

Состоит из довольно плотно уложенных целых, битых и 

обожжённых камней (т а б л .19 -1 ).

Очаг iS 55 расположен а квадрате 94, состоит из бес

порядочно расположа1Ных камней. Размеры 65 х 80 х 15 см, 

вытянут СЗ-ЮВ. Северо-восточнее очага в 60 см находится 

небольшое скоплшие камней. При разборке очага обнаруже

на керамика и кусочек точильца.

Очаг *3 56 расположен в квадратах 86, 87, состоит из 

беспорядочно расп9ложенных камней, на некоторых имеются 

следы огня. Размеры 150 х 160 х 20' см, вытянут ССВ-ЮЮЗ.

В южной части очага имеются угли , восточнее очага -  два 

небольших скопления камней, беспорядочно расположенных. 

Возможно эти камни происходят из данного очага. При раз

борке очага обнаружены фрагменты керамики, отщепы, один 

отбойник.

При разборке скопления камней найдены обломок отбой

ника, одно грузило, фрагмент керамики, отщеп.

Очаг 58 расположен в квадрате 92 в четвёртом штыке.
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то есть на глубине 55-S0 см, вытянут 3-В, размеры 85 х 

90 X 25 см, состоит из крупных камней (9 х 18 х 23 см,

10 X  25 X  32 см ), плотно лелсащих, лишь в восточной его 

часто три небольших каглня лежат разрозненно на рассто

янии 20-25 см от основной гр уты . При разборке очага 

были обнаружены грузило, обломок точила, фрагмент кера- 

’.aiKH (табл. 19 -2 ).

Очаг .’Р 59 находится в квадрате 84 на глубине 60-80 

см то есть в четвёртом штыке, состоит из мелких камней, 

сильно растрескавшихся, имеет овальную форму, размеры 

70 X 90 X 20 см, вытянут 3-В. Данный очаг го чти сливает-: 

сл с чатом № 53. При разборке быя) обнаружено, что ка

менная кладка уходит в пятый штык на 5 см, а ещё ниже 

была' прослойка культурного слоя мощностью в 10 см. В 

очаге найдено несколько фрагментов керамики.

Попытка определить характер и более точную конфигура

цию пятен после снятия третьего штыка не удалось, хотя 

о многих тёмных пятнах можно было уже сказать, что 

они являются земляными очагами. Наибольший интерес у 

нас вызвалэ пятно у северо—северо-восточной стенки рас

копа. Для выяснения его характера вдоль бровки по линии 

1У-1У и в кзадарате 109 по линии А-5 пробиты проверочные 

нешироже трач-еи до материка. В итоге обнаружено углуб

ление с достауочне чёткими, хотя и оплывшими стенками. 

Границы этого углублетия можно было наиболее надёжно уло 

вить только после снятия четвёртого штыка. В нём на глу 

бине 80 см от лсзерхности чётко выявлены контуры земля-
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ных очагов к пятна в квадратах 108, 109 ■ 110 (та бл .2 0 ). 

На остальное части раскопа культурные сдой ухе прахтя- 

чески отсутствовал. Он сохранялся на отдедшых квадра

тах в виде слабых заплывов в тодп;у ыатерякового песка. 

Произвели расчистку и выборку с последугщеи тиксгщией 

аеиляных очагов и пятна в квадратах 108, 109 и 110, ко

торое оказалось углублеяиеы зешхявки.

Дадии описание этих объектов.

Особенность» конструкции зеылявых очагов является 

следусщее: Каждая очахыая яиа имеет пологие стенки, 

контуры яыы строго определённой формы. В средней части 

ямы имеется материковый целик, который в верхней части 

ямы разрушен и материковый песок распространяется над 

ямой иди чуть в стороне в виде линзы.

Очаг № 43 расположен в квадрате 112, имел вытянутую 

форму с СЗ на ЮВ, размеры 140 х 80 х  25 см, заполнен 

ххённой гумусированной землёй. При выборке земли из 

очажного пятна найдено несколько фрагментов керамики.

Очаг ^  57 стал хорошо заметен после снятия треть

его штыка в Еиде овального тёмного пятна, расположетного 

на границе квадратов 84 и 85. Выборка заполнения очага 

показала, что он имел овальную форму, полого спускаю

щиеся стенки и размеры 1^0 х 260 х 60 см. При выборке 

найдено несколько фрагментов керамики, каменный нож.

Очаг № 60 расположен в квадрате 100. Пятно стало 

заметно после выборки третьего штыка. При этом выясни

лось , что очаг овальной формы, а его размеры 185 х 210 х
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СО см. При выборке заполнения найдены фрагменты кераыи- 

ки, каменный наконечник стрелы треугольной формы.

Очаг iP 61 был обнаружен в квадратах 97 и 98. Очаж

ное пятно стало заметно после снятия третьего штыка в 

виде овального пятна с некоторыми отклоненияш. После 

снятия четвёртого штыка была сделана выборке очага. Раз

меры 215 X 250 X 70 см (т а б л .19 -3 ).

Очаг № 62 расположен в квадаратах 82 и 90. Прослежен 

после снятия четвёртого штыка, круглой формы с некоторы

ми стклоншиями. На дне углубления собраны угли . Размеры 

150 X 240 X 40 см. С северной стороны часть очага была 

перекрыта материковым песком.

Очаг 63 расположен в квадрате 86, его пятно просле

живалось уже после снятия третьего штыка. При выборке 

очага выяснилось, что в центре имеется возвышение мате- 

р'-.ксвого песка. Таким образом, очаг оказался в виде кана- 

зообразного углубления, оконтуривающего центральное воэ- 

выхение. Размеры 250 х 260 х 45 см-.

Очаг- IP 64 расположен в квадрате 1Q4, был обнаружен в 

гиде тёмного пятна после снятия третьего штыка. Выборка 

очагй сделана после снятия четв-ерто^’ о Штыка. Форма оваль

ная, р гз ’ 1зры -00 X 315 X 55 см.

-- с5 расположен в сезерк ой  части  к вад р ата  8 6 ,  ' 

:'.:-зрул:ен после снятия ч е т в ё р т о го  штыка. После выборки 

''с : Hic Блено, что он имел неправильную ^хзрму, его размеры  

'-;3 X 000 X 45 см. В заполнении о ч ага  встр еч ал и сь  каьии 

>: :Ьпаг;.-;чяты ислгмик’к



СОСТАВ НАХОДОК В КОНТРОЛЬНОМ КВАДРАТЕ 82 ПОСЕЛЕНИЯ САМУСЬ 1У

----------Горизонт 0-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90
Наименование находок ' ' —----—

Наконечники стрел - - - 1 - - - -
Грузила - 2 - 2 4 2 - 1

*А Отбойник - - - - 1 - - -

pd Точила 1 2 - - - - - -
и Отщепк 110 86 55 51 47 54 50 27

Нож ' 1 1 -■ 1 2 - -
■ с Топор (фрагмент) - 1 - - - - - -
к Расколотые камки 45 48 70 105 65 44 26 19

Гальки без следов оббивки 19 21 32 28 28 18 22 8

' к
С отогнутым венчиком 3 5 8 3 14 4 3 -

;ссисо
С прямым венчиком 18 . 22 3 11 30 13 10 5

icl'
Отступающая гребёнка 20 17 36 36 31 27 17 15

О тступащая дощечка 23 21 20 27 32 25 18 6

Гребенчатая ёлочка 12 8Ф
S “ 2 - 1 “ 1

ш
сз
X
Рч Ёлочка с горизонтальным разделением 3 2 1 - - 1 4 -
о линией из ягиок

Поперечные желобки 13 19 18 10 16 13 8 7

Ромбический штрихованный штамп - - 2 2 . 2 - 1 1

Зи гзаг 6 2 2 12 14 2 1 1

• г ; X Резной ромб лунками - 1 - - - - - -
i s : СУ Резная ёлочка 5 8 3 2 1 2 1

.• Г Х * си Резная насечка 3 4 9 10 30 8 6 4
(X Гребенчатый штамп 22 10 19 22 16 6 7 6

Лунки - Л Р -У Г М а ,  1.НКИ прочие 6 4 8 13 5 5 1
11 14 6 2 4 1 1 -

Антропоморфный - 2 2 - - — - -

- Без орнамента и неопределённый 125 \

i

125 83 103 20 58 38

Е>3

Литейные формы глиняные Ч
. 1 2

у Литейные формы кшленные 4 4 - 1 1 -
CU t r : Тйголь 7 _ _

Кости ЖИВОТНК.’С 4 3 20 12 8 8 8 1

ОБЩЕЕ- КОЛШЕСТШ 468 313 449 440 ■ 462 258 243 140
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Зеилянка расположена в квадратах 108, 109, 110. Хо

рошо заметна стала после снятия четвёртого штыка. В 

раскоп нынешнего года попадает только её западная часть, 

восточная уходит под стенку раскопа. После выборки за 

полнения землянки удалось достаточно чётко определить 

её границы. Расчищенная часть представляет собою остат

ки прямоугольного углубления с отвесньыи стенками. Раз

меры эемлянля 4 X 6,45 м, глубина 55 см. У южной стенки 

прослеживаются тонким слоем горелая земля и угли. Даль

ше от южной стенки перед углублением входа на полу на

ходилось кострище, насыщенное углистой землёй, его раз

меры 60 X 70 'см . Рядом с кострищем, северо-северо-вос- 

точнее его  находился останец материка, верхняя оконеч

ность которого выходила в верхний горизонт заполнения 

землянки и прослеживалась жёлтым пятном. Назначение 

выступа данного материка неясно.

У северо-северо-западной стенки обрылся канавообраз

ный вход размераш НО х 145 см. Углубление подходило 

к стенке землянки под прямым углом и было несколько 

выше (на  40 см) пола землянки. В заполнении входа най

дено скопление фрагментов двух сосудов.

Работы на контрольном квадрате 82. Контрольный квад

рат 82 (4  X  4 м) находился в южном углу  раскопа. Раскоп

ки его  имели целью выявить наиболее тщательным путём 

картину расположения находок по горизонтам культурного 

слоя .
Иощность культурного слоя на этом участке достигала
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9 0  см. Распределение находок в разливших гор и зон тах  

культурного слоя видна из приводимой таблицы в т е к с т е . Вы

борка культурного слоя проводилась зд е с ь  пластами ст р о 

го по 10 см з а  исключением перг г : 20 см, которые являли сь 

пахотным слоем . Все находки тщ ательно фиксировались по 

глубине зал еган и я  и на плане к вад р ата  го слоям. Учиты

вали сь все  находки ; керамика, камегаы е орудия, отщепы, 

дроблёные камни, кости и п рочее.

В итоге р а б о т  мы получили следующую картину р асп р е 

деления находок на этом к вад р ате  (см . ту же т а б л . ) .  ^1тсбы 

была ясна приведённая зд е с ь  таблица распределения н ах о 

док по гори зон там , сл ед у ет сд ел ать  некоторые предвари

тельные зам ечан и я. Так, в самом нижнем го р и зон те  (ВО- 

ВО см) находок сравнительно с другими горизонтами очень 

мало (в с е го  140 э к з . ) . Но это т  гори зон т з а л е г а л  н еп оср ед 

ственно на материковом п еске и п р ед ставл я л  собою переход  

о т  культурного слоя к материку, поэтому на некоторы х 

2/ч астк ах  контрольного раскоп а в этом  го р и зон те  находки 

вообще о т с у т с т в о в а л и .

Верхний гори зон т (20  см) п ред ставл ял  собою пахотный 

слой, в котором керамика о к а за л а с ь  значительно и зм ел ь- 

чсхт-эй и потому количество находок могло увели чи ться  по 

сравнению с ни.ль ладащими го р и зон '-ак а. Kpoi.;e т о г о , надо 

иметь в виду, (Ч’го толщина этого  го р и зо н та  в д в а  р а за  

мощнее всех  д р у ги х . И тем не менее общее число находок 

зд е с ь  4 6 8 , что п оказы вает относительно малое их к оли чест

во по сравнению с нетронутыми и более тонкими горизон  .—
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таи и .

По количеству находок можно выделить три нижних гори

зо н т а  (8 0 -9 0  см, 7 0 -8 0  сы, 60-70  c m V, в которых с о о т в е т 

ственно 140 , 243 и 258 н аходок, и три последующих гори 

зо н т а  (5 0 -6 0  см, 4 0 -5 0  см , 3 0 -4 0  см ), в которых количес

тво находок резко в о зр а с т а е т  и состазл-чет соответствен н о 

45 2 , 440 и 4 4 9 . Два верхних го р и зон та  (^ 0 -3 0  см и 0 -2 0  см) 

показы ваю т оби;ее уменьшение коли чества находок (313 и 

4 6 8 ) .  Зероятно, это св и д е тел ь с тву ет  о степени интенсив

ности  отложений культурных остатк ов  на поселении.

Попытка предварительного анализа х а р а к те р а  находок 

по горизонтам  пока не д а е т  возможности д е л ать  д о с та  - 

точно ясных вывбдов. Если р ассм атр и вать  горизонты по 

T6f<( же группам, по которым рассмотрено общее котичество 

н аходок, то мы получим такую картину.

Так, фрагменты сосудов с отогнутым венчиком в куль

турном слое на глубине 60-90  см составляю т 7 ф рагм ентов, 

а на глубине 3 0 -6 0  см -  2 5 . 0 прямым венчиком со о твет  -  

бтвенно 28  и 4 4 . Гру|тпы орнамента по указанным слоям 

распределяю тся следующим об р азо м : отступающая гребён ка 

59 и 103, отступающая дощечка 49 и '7 9 , гребен ч атая  

ёл оч к а 2 и 2 , гребен ч атая  ёлочка с горизонтально р а зд о -  

ля; -ч.ми линиями из ямочек -  5 и 1, желрбчатые линии -  

30 и 44 , отпечатки ромбического штрихованного штампа 

2 и 6 ,  р е зн ая  ёлочка 3 и 6 , гребён ка с неясно выражашы” 

ми \ ^ u p a u n  19 и 57 и так  д а л е е .
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Конечно, количество соответстсвующих орнаментов в се г

да больше в выше лежащих горизонтах. Но не является ли 

это отражением общего соотношения количества находок в 

этих горизонтах. Ведь даже количество отщепов подчинено 

этой же закономерности: соответстсвенно 4, 121 и 153.

Вот почему мы заключаем, что наши полевые наблвдекия 

пока не могут быть надёжно использованы для каких-либо 

научных выв-цов. Для получения надёжных данных следует 

углублённо изучить распространение типов орнамента по 

Bcoii горизонтам. Только так можно расчитывать получить 

определённые наблюдения, которые могут дать некоторые 

более надёжные факты и закономерности.

Но и сейчас уже можно оказать, что типы орнамента, 

составляющие характерную черту местной томской керамики 

(отступающая гребёнка и дощечка), одинаково часты как в 

нижних, так и в верхних горизонтах культурного слоя. То 

же можно сказать и относительно гребенчатых орнаментов, 

в том числе о гребенчатой ёлочке и ёлочке, разделённой 

горизонтальной линией.

Работы нынешнего года привели к обнаружению интересных 

находок, связь которых с комплексом поселения не совсем 

ясна. К этим находкам относятся.

Бронзовое.изображение птицы, отлитое в односторонней 

форме (т а б л .2 4 -1 ). Фигурка имеет схематлческое изображение 

ног, оперенья и крыла. Последнее запечатлено в мэмент взма-
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х а .  В м есте  расположения г л а з а  сделано -тв ер с ти е , че

р ез которое продёрнута у зк ая  серебряная пластинка для 

подвешивания. Найдено в к вад р ате  9 4  на . хубине си  

от поверхности .

Бронзовое одностороннего литья изображение лоси

ных гол овок , обращённых в разные сторон^', сходящихся 

д р у г с другом ^низу ( т а б л .2 4 - 2 ) ,  На головках изобра

жены г л а за  и уши. Найдена в квадрате 93 на глубине 
35 см.

орон зовое изображение медведя, выполненное в 

двусторонней форме ( т а б л .2 4 - 3 ) .  Фигурка представляет 

собою изображение головы о раскрытой пастью, гл а за  

выполнены в виде ромбической впадины, ухо намечено 

раковиной. От головы вд ёт  тело животного, на котором 

схематично изображены внутренние органы, а также перед

ние ноги. Задние ноги отсу тству ю т. Фигурка найдена на 

глубине 2 5 -3 0  см.

Ажурная одностороннего литья бляха ( т а б л .2 4 -4 ) 

и зображ ает композиционную группу, возможно, борьбу вол

ка со змеёй ( ? ) .  Пасть волка оск ал ен а, на нижнеЯ и вер

хней челюстях видны зубы. Голова пэ отношению к тулови

щу не пропорциональна, она сравнительно велика. Кос 

в зд ёр н у т , что  придаёт морде свирепый вид. Глаз выпол

нен в вице о в а л а . Хорошо отлиты четыре ноги животного. 

Х во с т , загнуты й ввер х , продолжается дугою над спинол 

и обрам ляет всю композиционную гр у ш у  в виде эллипса, 

но н е  зам ы кается . На спине около головы хвоста  отхо-
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,"ят ррсрх "еремьгчю', что со зд ает  ЕЧ€” :атление Бздыблен- 

но.'’ п ер си *. От и:'.т. его ■ •■ ..TMnccFiV-.-.oro обраш :ш и я отходит 

вверх л о л о ск ", которая рлздваивг.ется в месте закругления 

зллкчса и поднимается к верхней -.— ■ /те. Тело змеи ( ? )  

сое. инело с ос.раадяющсн дуго:-? двумя перемычка1.<и. Фигур- 

кп ка.'Рденз в к вад рате  94 на глубине 3 5 -4 0  см.

Бронзовое одностороннего литья язобраяеки е ног (таб л . 

*:4 -о ) р развёрнутом  состоянии. Каждая из них имеет по три 

п альц а. Зв • -.у чепез них проходит перекладина. Фигурка 

найдена в квад р ате  66  на глубине 40-5С' с и .

Б ронзовое полое навершие в виде ф аллоса (т а б л .2 4 - 6 )  

и зготовлено в двусторонней литетной форме. Изображение 

имеет д в а  противолежав;их круглых отверсти я  к одно про

дольное; окан ч и вается  утолшением o e n iS 'a  и круглым 

отверсти ем . Найдено в -.ладрач - 6?  на глубине 40-50  см.

Описанные находки по своим '.ипологическпм и сюжетным 

признакам наиболее близки так называемым Ку.-.айским древ 1 1 0 ( 

тяги. Почти в се  эти изделия могут найти себе параллели в 

Кула;5ских м атери алах. Ш есте  с тем , вызывают интерес у сл о 1 

обь;^ужения и.т. Все они лроисхсдят со втог'- '■ ? и тоетьего  

г.тикоз, тс е с т ь  с глубины в 25-5С см. Одчзкс з  местах ю.  

обнару.женкя не удалось улови ть каких-либо псздних г ару- 

шатг.Я культурного сл о я . С о зд аётся  впеч атлэ^и я, что все он1  

найдены в непотревоженном состэккки , причём довольно р а з 

бросанны и далеки д р у г о т  д р у т .  Условия находок такого 

рода (К улахка, Парабель и д р . ) не созс*?-; лскы, но не вы

зы вает сомнения, что они в с е г д а  находились кучно, ксн-
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центрированно, на сравнительно ограниченной площади.

Этого нельзя сказать о наших находках.

Далее, во вреия раскопок этого г ''да  ни в местах об

наружения описанных находок, ни на других участках рас

копа нет никаких,материалов, за исключением этих нахо

док, которые можно было бы датировать более поздним 

временем, чем осношой комплекс поселения. В связи с 

этим целесообразно будет отметить и тот факт, что мате

риалы Самусь 1У достаточно убедительно свидетельствуют 

о существовании здесь в эпоху бронзы как двустороннего 

(полого и массивного, ц ельн ого ), так и одностороннего 

литья из бронзы. Причём остатки литейных форм позволя

ют предположить литье изделий подобных тем, которые 

обнаружены прошедшим летом.

Учитывая всё изложенное, правомочно предположить, 

что данные находки принадлежат основному комплексу памят

ника. Понимая, что подобное утверждение вступает в про

тиворечие со всеми СЛОЖИВШ1ШИСЯ до Этого представжниями, 

им не можем настаивать на этом. Тем не менее, подобная 

мысль не лишена оснований, особенно если учесть опреде

лённую типологическую (а  возможно и семантическую) 

близость кулайских литых антропо- и зооморфных изобра

жений самусьским рисункам на стенках сосудов.

Заключение. Материалы поселения, добытые в 1S69 г . ,  

позволяют сделать слвдующ1̂ и- наблюдения, во многом под

тверждающий выводы прежних лет .

Два тигв очагов, существовавших на поселении, яв-
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л.чютоя определённым сввдетельством разновременности с у -  

• шествования хильос комплексов на этом поселении. Основа

ния для этого утверждения ледат в стратиграфическом п 'О -  

лохении объектов п осег 'чи я . Так, все каменные очаги, 

за несколькими исключениями, располагались в толще треть

его штыка, то есть на глубине 40-60 см. Земляные очаги 

все (з а  исключением 43 ) залегали в толще четвёртого шты

ка и глубже. Расплывчатые неясных очертаний пятна зем

ляных очагов стали видимы после снятия третьего штыка, 

но вряд ли это достаточные основания для того , чтобы 

считать эти очаги расположенными в третьем штыке. Ско

рее всего два типа очагов — каменные и земляные -  раз—, 

ноЕременны.

И другое наблюдение. После снятия третьего штыка на 

раскопе прослеживалась цепочка гумусированных пятен в 

квад :атах 93, 101 и 109, Не являются ли они остаткаш  

какого-то сооружения, существовавшего на уровне этого 

горизонта ? А это очень интересно ещё и потому, что эта 

цепочка гумусированных пятен перекрывает земляночное у г 

лубление, которое открылось позднее. Но землянка никак 

не связана с этой цепочкой гумусированных пятен. Для то 

го , чтобы в этом убедиться, достаточно внимательно по

смотреть на пшн раскопа. В связи с этим возможно предпо

ложить, что мы имеем дело с плохо Выраженными следами 

наземного жилища, которое сооружето позднее землянки и 

приурочено ко времени каменных очагов, располагающихся 

в третьем штыке.
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Вместе с тем, надо иметь ввиду ещё одно обстоятель

ство, Каменные й земляные очаги располагагтся на рас

копе таким образом, что они образует два параллельных 

ряда. Эта параллельность рядов наиболее чётко видна в 

расположении земляных очагов. Кроме того , почти всег

да земляные и каменные очаги соседствуют друг с другом. 

Вряд ли это следует объяснять случайностью, тем более, 

что подобная картина в планировке Очагов была замечена 

и на раскопах прежних ле*;. Поэтому можно предположить, 

что каменные и земляные очаги не имеют большого хроно

логического разрыва.

Относительно времени существования землянки 1«з*но 

сделать следующие замечания. Очаг в землянке и земля

ные очаги вне землянки имеют оольшое сходство в кон

струкции, Так, земляные очаги на уровне третьего шты

ка стали заметны не только по тёмным гумусированным 

пятнам земли, но и чётко заметным выходам матешкового 

песка. При дальнейшей расчистке этих очагов было уста

новлено, что в верхнем горизонте земляного очага рас

полагается линза материкового песка, перемешанная с 

гумусированной землёй заполнения очажной ямы. В н и тей  

части линза материкового песка переходит в вертикаль

ный столб плотного материка, сливающегося с дном ямы. 

Создаётся впечатление, что почти в каждом земляном 

очаге существовал центральный целик материка, впослед

ствии разрушенный в верхней части.

Подобная картина выявлена и при изучении очага в
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землянке, правда, материковый целик здесь был не в се

редине очага, а сбоку, с северной стороны.

Эти наблюдения дают основания думать, что земляные 

очаги практически одновременны землянке.



В.И.Матющенко

ИССЛЕДОВАНИЯ ЕДОВСКОГО МОГИЛЬНИКА П. 

Предварительное со'общение

Еловскйй могильник П был открыт в 1961 г .  Д .П .С лав

киным на левом берегу  обской протоки Симан, западнее 

деревни Еловка Кожезниковского района Томской области .

В этом месте Симан отходит от коренного б ер ега  Оби к 

пойменное пространство заним ает обширное болото, кото

рое простирается вдоль Симана на юг до се л а  Батурине 

примерно на 40 км. У часток, гд е  расп ол ож и  могильник, 

покрывает берёзовый л е с , у самого б ер ега  сохраняется 

ч и стая , свободная от  л еса  п ол оса . У западного конца д е 

ревни Еловка, гд е  н ач гаается  могильник, долгое щ)емя 

было табачное п оле, последние годы необрабаты ваем ое.

Могильник состои т из трёх групп курганных насыпей. 

Одна из них расположена на западной оконечности могиль

ного поля, другая-ближ е к д ер евн е , третья  -  в берёзовом  

лесу между пфвыми д ву 1ля группами. В восточной части  

могильника, прилегающей к д ф е в н е  и занимающей табачное 

поле, курганные насыпи практически не зам етн ы .(и х  зд е с ь  

около 7 0 ) . Наиболее чётко насыпи ввдны в берёзовом  лесу, 

слабее в других группах, а  в восточной части  они скорее 

всего  вообще отсутствую т. Наибольшая высота курганов 

1 м, размеры их различны; от 7 до 20 м’ в ди ам етре. Не

которые из курганов, в леснО:1 группе имеют хорошо зам е т

ные кладоискательские ямы, Насыпи на о т к р ы т а  простран-
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стг.-... Р н с ;;о то г .:а  случаях сильно деяГоршрованы старыми 
дорсг.'лгп,

-ссл ед о п ан н о  -.югильника П':оводи лось экспсдициеН у д л - 

ь о о с и т с :а  под руководством  авто р а  б течени е ряда л е т :

i.-O i, r..-иУ, l.G S-lH oK  г г .^  В х о д е  р а б о т  было вскрыто 15 

к у рган о в , НОД которыми обнаружено 60 могил.

Раскопки )сурганов проводились обычнш .1 секториы?л ме

тод,,;.;: с:-;ачала выбирались д в а  противолежащих сек то ра  до 

м атоги ка с т...ателькн' и сслед-ванием  з д е с ь  находок без 

I ^.c’ .i .c . ;.1 , ОTKDi»Бающихся м огил; п осле это го  фикси

ровал и сь  поперечные р азр езы  насыпи и выбирались оставш и

еся  д в а  её c e ic jo p a . Только после окон чательн ого  снятия 

нысыпи гзы прпст^дали к р асч и стк е  и дальнейшему и ссл ед о
ванию могил.

В ВОСТОЧНОЙ ч асто  могильника в ход е  исследования п ло- 

^ 0  прослеживаемых всхол;хлений, принимаемых нами сначала 

з а  курганные насыпи, у стан овлен о наличие грунтовы х могил, 

над которыкс! н е  было курганных насы пей. Здесь мы вскрыли 

насыгп-", содержащие 24  могилы. В сл ед стви е  эт о го  в 1968 

V. 1зС . г г .  на;, к был и сп ол ьзован  б у л ьд о зер  для выполнения 

сси ^г; д: земляных р а б о т . В итоге вскры то около 5000 м^ 

г-ло;:а.^и и и с с л с д о в а ш  116 могил. Таким образом ,восточн ую  

ч а с т ь  могильника составл .яп т 142 ;логилы.

..-‘"-•"'г'' ■ ; V,.'-Р'»ч™ва, д .:... Плетневу, Р.д...'атвеев-
у:.-; П.Т.Ведуто, i .В.Лодникозч,'

■ ......., я. к. ...орозову, 10.'.'.11ирюц;и!й, Т.П.Рогоз;ету,
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В настоячом  сообщении а вто р  намерен д а т ь  только с а 

мую общую оценку добытых м атер ш л о в  с предварительной 

их датировкой  и классификацией.

Материалы, добытые в ходе раскопок могильника, сви 

д етел ьству ю т о сложном х а р а к т е р е  памятника, содержащем 

>логилы различных хронологических этап ов  эпохи бронзы и 
раннего ж ел еза .

МоГМЫ^днлроновской КУЛЬТУРЫ. З ее  могилы этого  типа 

сосредоточены  в восточной ч асти  могильника. Експедицией 
открыто 109 андроновских июгил.

Могилы сооруж ались в материковом суглинке на глуби 

не от  10 до 150 см от  поверхности . Они имели ви д 'п рям о- 

угольной ямы с отвесными стенками. На поверхности  жёл

то -сер о го  суглинка хорошо заметны четкие пятна серой 
мешаной зем ли.

Умершие были положены в скорченном состоянии преи

мущественно на левом боку (иэредко на п р авом ), головою 

на ЮЗ и крайне редко на 3 .  В большинстве могил удалось 

обнаружить деревянную обкладку, иногда и остатк и  п ер е

крытия. Во всех  случаях обкладка сооруж алась из д е р е 

вянных плах толщиною в 10-15 см, уложенных вдоль с т е 

нок ьсгн л  в один ряц. Уловить какие-либо осооеь'гости  

конструкций у гл о в  н е  у д ал о с ь . В нескольким: сд у таях  х о 

рошо было водно, что могильная яма бьша вырыта та.мс.; 

р азм ер о в , что обад ад ка не к асал ась  стенок мсгх.ты, я 

свободно р асп о л агал ась  па дне е ё . .3 : •.•г ---, - о п ..
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р\жена такая интересная деталь, как сооружение неболь

ших кладок из валунов по углам могильаой ямы за преде

ла ’..и деревянной обкладки. Судя по сохранившимся остат- 

к.ам, деревянное перекрытие сооружалось таким образо?и.

На продольные плахи обкладки укладывались три попереч

ные плахи, которые служили, вероятн о , опорой продольно 

уложенных тонких п л ах , В большинстве случаев после эт о 

го могила засы п ал ась . Однако иногда в могиле перед её 

зас:л7анием занлёй разводи лся ого н ь , следы которого х о 

рошо ьрослеживались в виде обгоревших брёвен обкладки 

и перекрытия, прокалённого суглинка и полуобгоревших 

костей ч ел овеч еск о го  с к е л е т а . Особенно сильный огон ь 

был тазвед ён  в мэгиле 11 "к у р ган а * 52. Имеются т-ччже и 

н еск ол ьш  случ аев  захоронений по обрдцу трупосожжения 

(могила 3, 41, 100, 112 на общем р а с к о п е ) . Судя по х а 

рактеру сохранившихся о с т ат к о в  могилы сожжение п рои з

водилось на сторон е.

Никаких намогильных сооружений обнаружить не удалось.

Расположение могил на площади могильника характери

зуется довольно ясно уловленными параллельными ря»тми, 

начинающгалися от обрыва берега в поле. В некоторых 

случаях этот порядок несколько нарушался,

Интересная д е т ал ь  в погребальном инвентаре ан д ро- 

ноЕцев Блоеки : п ри сутстви е во многих могилах с в ер л ё н ы х  

(фаланг медведя ( ? ) .  Во всех  ■ сл у ч аях , когда у д ал ось  у с т а 

новить в о з р а с т  и пол умерш его, о к а за л о с ь , что сверлёные 

фаланги е с т ь  только у женщин и д е т е й , но не у ьу.жчин. Эта



59

[вебольшая деталь погребального обряда поможет нам понять 

некоторое своеобразие особенностей духовного мира андро— 

новцев у  д.Еловки

Говоря об обряде захоронения андроновского неселетия 

на Симане, следует отметить ещё одну черту, которую уда

лось уловить, раскапывая этот могильник оплошно?! плзщадьп: 

почти все детские захоронения сосредоточены вдоль обрыва 

берега. Сделать заключенда, что дети были захоронены от

дельно от взрослых, нет никаких оснований, так как у бере

га  есть редкие захоронения взросл1£Х, а среди взрослых в. 

стороне от него -  детские. Это позволяет говорить не о 

чётко выраженном стремлении хоронить умерших детей на осо

бых участках могильника, а, скорее всего , о каком-то осо

бом отношении к умершим детям.

Особенностью андроновских 1югил является сравнительно 

богатый количественно погребальный инвентарь. Достаточно 

сказать, что из всех исследованных андроновских могил толь

ко семь не итлеют 'погребального инвентаря. Эта черта андро

новских захоронений отличает их от всех других могильников 

той же культуры 'линусинской котловины. Верхней Оби и Ка

захстана. Общеизвестна бедность инвентарём захО’ронений ан- 

дроновцев в названных районах.

Инвентарь МОГИЛ составляют сравнительно многочисленные 

горшки, бронзовые ножи, кинжалы (табл .25—3 ,9 ) ,  пуго —

1 По л ь з у я с ь  случаем, хочу внести здесь поправку в моё сооб- 
ще2и1^"Работ^ Томской кспедиции^ в
коытиях 1967 год а ", где шою сказано, что св е р ле^ е  фа 
ланги были человеческими. На са».юм деле они, скорее все 
го , медвежьи.
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вицы, нашивки, бляшки, браслеты, бусы, иглы, шилья, ко

стяные наконечники стрел и несколько неизвестного назна

чения костяных поделок.

Сосуды могильника можно разделить на две группы.

Первая (т а б л .25-7) -  хорошо профилированные, горшко- 

ввдной формы сосуды, венчик отогнут наружу, диаметр всег

да больше высоты, орнаментация почти исключительно гр е

бенчатая, желобчатые горизонтальные линии часто разделя

ют различные орнаментальные зоны.

Венчик сосудов бывает покрыт треугольниками с гори

зонтальными линиями, ложной или мелкозубой гребёнкой. 

Иногда встречаются отпечатки палочки в сочетании с гр е 

бёнкой.

Шейка орнаментирована неглубокими горизонтальными 

желобками в сочетании отпечатков треугольной палочки или 

горизонтальной линией из отпечатков гребёнки.

Тулово, как правило, имеет два пояса орнаментации, 

разделённые горизонтальными желобками и линиями из отпе

чатков гребёнки. В верхней части -  фигуры в ввде упрощен

ного меандра и иногда треугольники. Нижняя часть орнамен

та состоит из различного рода геометрических (ЗЕигур: фес

тоны треугольников, ковровые узоры, меандры. Придонная 

часть орнамента сходна с узорами венчика.

Вторая группа (т а б л .2 5 -1 ,5 ) состоит из сосудов гор

шке видной формы с прямым или отогнутым венчиком.Диаметр 

сосудов или равен высоте или превышает её . Венчики покры

ты отпечатками ребра гладкой дощечки, образующими треу-
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наментация тулова менее разнообразна, чем на сосудах 

первой группы. Часто встречаются желобки, между которы- 

гребенчатый зигзаг или отпечатки торца треугольной 

палочки. Иногда плоское дно орнаментировано отпечатками 

гребёнки, образущей ёлочку.

В данном сообщении нет возможности останавливаться 

подробно на приведении достаточно многочисленных анало

гий этой керамике в памятниках андроновской культуры. 

Укажем только,' что эта керамика достаточно характерна 

для фёдоровских памятников Верхней Оби, Минусинской кот- 

ЛОВ1ШЫ, Восточного, Центрального и Северного Казахстана, 

Южного Зауралья.

Бронзовый инвентарь андроновских могил: кинжалы о 

выемкой у  основания лезвия (т а б л .1 -8 ,9 ), ножи односто

роннего литья с прямым лезвием, отделённым от плоского 

черошка уступом, шилья, петли которых сделаны путём за

кручивания одного конца,' нашивки выпукло-вогнутые с от

верстием в центре (иногда таких отверстий два с обеих 

сторон), пуговицы с петелькой на оборотной стороне, 

кодьца из пповолоки с приострёнными несомкнутыми кон

цами или с раструбом, бляхи-зеркала круглой формы, под- 

вески-накосники, украшенные иногда пунсонным орнаментом, 

пластинчатые браслеты, иногда со спиральными конусами 

на обоих концах, мелкие бусы бочёнковвдной формы, литые, 

гтронизки из бронзового листа.

Костяные изделия, добытые в андроновских могилах,'
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представлены костяными наконечникаю! стрел, рукоятями 

шильев, пуговицей, неизвестного назначения иаделияма, 

альчиками и конскими бабками.

Весь этот инвентарь не противоречит нашему опреде

лению времени и культурной принадлежности изучаемого 

могильника. Подавлявшее число обнаруженных здесь изде

лий имеют точные аналогии в исследованных памятниках 

фёдоровского времени андроновской культуры.

АЬгалы томской культупн. На могильном поле среди 

андроновских захоронений звделяется 12  могил, которые 

существенно отли-гаются от  андроновских. Зто отличие за 

ключается в положении умершего; все захороненные в этих 

могилах лежат в вытянутом состоянии на (итине. В оста ль 

ном эти могилы аналогичны авдроновским; все они врыты 

довольно глубоко, многие имеют обкладку и перекрытие 

у ж е  описанной конструкции, умершие ориентированы на ЮЗ 

или ЮЗЗ. У этих иогисл обычный инвентарь: сосуд, бронзо

вый нож, нашивки, пуговицы, альчики.

Но эти могилы содержат керамику, существенно отли 

чающуюся от андроновской (т а б л .2 5 -2 ,3 ,4 ,6 ; та б л .2 6 -9 ; 

т а б л .2 7 -3 ), Сосуды баночной или близкой к баночной фор

мы, высота иногда превышает диаметр. Орнамент исполнен 

гребенчатым штампом, отпечатки которого образуют гори

зонтальные или вертикальные полосы. Так, встречается 

композиция из горизонтальных полос у  ьенчика и дна с о -  

'-УДй» мевду которыми -  вертикальные полосы отпечатков 

тосо же штампа. Иногда узор болге разнообразен: вся по-
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верхность сосуда покрыта гориэонтальяши линиями из от

печатков гребёнки, от которых ш из сцускаются небольшие 

■кисти", состоящие из отпечатков того же штампа. Иногда 

отпечатки гребёнки образуют тройной горизонтальный зиг

за г , горизонтальную лесенку с косыми перехватами.

Этого типа керамика находит себе аналогии в памят

никах томской кулыуры, прежде всего, в Томском могиль

нике И на поселении Самусь 1У. Эту керамику я связываю 

с томским, поздним, этапом томской культ^'ры. М.Ф.Коса

рев считает такого типа керамику принадлежащей томской ■ 

культуре, не имеющей генетического родства с самусьской 

культурой.

Находки такого рода могил, отличающихся от андронов- 

ских положением костяка и керамикой, весьма интересны и 

важны для ршения вопроса об отношшии племён томской и 

андроновской культур.

На мой взгляд материалы могильника дают убедительные 

свидетельства того, что коренное населвние, оставившее 

томскую культуру, вступило в прямой кштакт с проникшим 

в этот район населением андроновской культуры. Этот кон

такт был настолько тесен, что на одном могильном поле со

оружаются могилы и пришельцев и местного населения. Здесь 

нет нужды пытаться выяснять характер взаимоотношений 

этих двух разных групп населения.

В связи с этим интересно также обратить внимание и 

на могилы, которые сооружшы по андроновскому обряду 

захоронений (на левом боку, скорпенно, головою на ЮЗ),
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но содержащие керамику томской культуры. Vt наоборот,' 

имеются захоронения, произведённые по обряду, скорее 

всего свойственному томской культуре, но содержащие 

андроновскую керамику. Эти факты очень примечательны.

Они позволяют понять процесс взаимоотнопений анцроновцев 

и носителей томской культуры.

Результатом взаимодействия этих двух культур явилась 

еловско-ирменская культура, к раннему этапу истории ко

торой относятся такие памятники, как Еловское поселенйе, 

Еловский могильник 1 эпохи бронзы, Десятовское поселение 

и другие.

Могилы еловского этапа. В ходе работ в 1969 году на 

площади изучаемого могильника открыты 21 моги.ла еловско

го  этапа. Они были обнаружены в восточной части общего 

раскопа. Характерными особенностями этих могил является 

сооружение их выше материка, то есть возводили их прямо 

на гюверхности или вкапывали на незначительную глубину. 

Ориентация их сравнительно устойчива -  головою на ЮЗ с 

с некоторыми отклонениями на 3 или Ю. Все умершие п о ло 

жены скорченно на левом боку. Могилы находились под н е- 

ВЫС01С0Й дерновой курганной насыпью, плохо различимой в 

настоящее время. Скорее всего здесь применялся тот же 

способ захоронений, что и в Еловском могильнике 1, да

ющем достаточно большое число могил еловского этапа. 

Среди последних имеется один cлy^aй трупесожжения. Ин

терсно также отметить, что в одном сдучае (могила 73) 

установлено наличие своеобразного погребального оОряд'а:
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под могилой вырнта яма в материке на глубину 35 см, 

заполненная двумя черепами лося ( ? ) ,  тремя сосудами 

и фрагментами других пяти сосудов еловского типа.

Инвентарь могил еловского этапа однообразен; гли 

няные сосуды, встречающиеся почти во всех могилах, а 

в 86 даже четыре, редкие бронзовые ножи, медные нашивки 

(т а б л .2 7 -5 ,7 ,8 ), пронизки. Но вместе с тем интересны 

такие предметы, как костяные наконечники для луков 

(т а б л .27 -6 ), впервые найденные в этом районе во время 

раскопок Еловского поселения, золотая гривна из четы

рёхгранной витой проволоки и медная пуговица, покрытая 

с лицевой стороны золотом.

Бронзовый инвентарь часто повторяет формы изделий 

из андроновских могил.

Керамика (та бл .2 6 -2 ,4 ) представлена горшковидными 

сосудами, покрытыми резными и гребенчатьыи орнамента

ми, образующими сетчатые лшты, треугольники и другие 

узоры, располагаициеся почти по всей стенке сосуда.Не

редки также орнаметы из косых отпечатков гребёнки, глад

кой дощечки, разделённые линиями из лунок или ямок (табл. 

2 7 -2 ,4 ).

Среди сосудов, происходящих из еловских могил, сле

дует отметить один сосуд, интересный тем, что при обыч

ных формах и орнаменте, характерных для еловской керамики, 

он имеет конический поддон, который тоже орнаментирован 

еловскими узорами (т а б л .27 -1 ).

Могилы ирменского этапа. Могилы, вскрытые в курганах
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1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 45, 68, 70 (в сего  45 у о ги л ), 

я ввделто в особую группу, которая,скорее всего,может 

быть отнесена к ирменскому этапу ело веко-ирменской куль

туры. Оти ыогюпл характеризуются следующими чертами.

Все могилы, за  исключением могил 1, 2 кургана 68, соору

жены на древней поверхности и т  были углублены на 15- 

20 см, то есть не были врыты в материк. Ориентация умер

ших головой (почти всех могил, для которых удалось уста

новить это ), ЮЗ, ЮЗЗ, Ю и 3 (всего 29 м огил). Только три 

могилы содержат умерших, положенных головой на 03 и три 

могилы на ЮЮВ и ЮВ. сто свидетельствует о достаточно у с 

тойчивой ориентации умерших, похороненных в ирменских мо

гилах.

Шесть мэгил содержали захороненных по обряду трупосож- 

жения на стороне, кроме того,четыре могилы имели следы 

огня, который, видимо,' разводился в могиле. Это было по 

сути дела лёгкое обожжение умершего сверху; остатки кос

тра, скорее вего, затем были убраны из могилы.

Ирменские могилы отличаются от андроновских почти 

полным отсутствием остатков обкладки и перекрытия (за  

исключением двух случаев). Вред ли это достаточные осно

вания говорить об отсутствии обкладки вообще в обряде 

ирменского населения. Скорее всего, обкладка просто не 

сохранилась. Ведь надо иметь в вицу» что могилы, распо

лагаясь на материке или на древней поверхности, были 

сооружены на глубине 40-50 см от современной поверхности.

"Изучение пшнов и разрезов курганов этой части могиль-
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ника позволяет сделать такое предположение относитель

но сооружения курганов. Вероятнее всего,на небольших 

естественн1к  всхолмлениях укладывали умершего; вокруг 

которого, чаще всего, сооружали деревяжую бревенчатую 

обкладку. Затем дополнительно возводили вокруг захороне

ния четырёхугольную дерновую стену, высота которой пока 

не может быть установлена. Таких могил на одном всхол

млении было несколько. В некоторых курганах могилы рас

полагаются довольно часто. Спустя какое-то время дерно

вые обкладки разрушались и на месте нескольких могил 

возникал земляной холм, которой мы принимаем сейчас за 

курган.

Инвентарь в могилах беден. Так, 17 могил не имеют 

вещей вообще, а в других 14 могилах поставлен один или 

два сосуда и только 14 могил содержат бронзовые или мед

ные изделия; нашивки (4 э к з , ), серьги (4 э к з . ) ,  пронизки 

(3 э к з . ) ,  ножи (7 э к з . ) ,  браслеты (3  э к з . ) ,  пуговицы (2 

э к з . ) ,  височные кольца (6 э к з , ) .  В сравнении с андронов- 

скими ирменские могилы очень бедны, но они значительно 

богаче, чем могильники этого времени на Верхней Оби, 

Расположение находок в могилах не подчиняется какой-либо 

закономерности, только о сосудах можно сказать, что они 

чаще всего поставлены в головах и реже-в ногах.

Бронзовые изделия составляют дугообраэночзбушковые 

ножи с широким черешком-рукоятью, слабо отделённый усту

пом от лезвия. Имеется один нож с петельчатой рукоятью, 

другой нож -  с обоюдоострым лезвием. Довольно часто астре-
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чаюгся Ei/пукло-вогнутые нашнвкн с лруыл о rгcpcтгя^г.г по 

бока-.ь масгпшые пугогнцы с пепельно,., с..-ланнол з 

пугорнцы (т а О л Л Т - П ) .  Интересна находка о'ронзсгоИ ло.-.:- 

КИ с пряшй плоской рукоятью и слабо выгнуто.! полостью 

( .а бл ..-С - 1 0 ) .  Кольца, наеденные в кигилах, представлены 

двумя Т1ша-.:к: бронзовые проволочные и бронзовые пш сткн- 

чатые. 1! те и другие с несомкнутыми концами. Браслеты 

однотипны; эти изделия из широкой пластины, несомкнутые

концы увенчаны утолщ г’ иями, напоминаюцрсд: головки живот
ных.

Ирменские сосуды могут быть разделены по форме на 
такие группы.

Первая -  плоскодонные сосуды чётко выраженных горшко- 

ввдных форм с пря»дд/ или слегка отогнутым венчиком. В ор

наментации этих сосудов характерны на венчике резные 

штриховажые противолежащие треугольники, образующие глад 

кие ромбы, взаимопроникающие штрихованные треугольники; 

на тулове -  штр1;хованные треугольники, обращённые верши

нами вниз. Общей деталью орнамента сосудов этой группы 

являются узкие желобки по шейке, отделяющие верхний орна

ментальный пояс от нижнего (т а б л .2 б -7 ,8 ). Нхкняя часть 

тулова гладкая, без орнаг/ента.

Зторая группа сосудов - -плоскодонные, венчики которых 

пря:. тулово имеет более плавные очераания, чем сосуды 

первой группы. В срна.ментац;:и этой группы характерно со 

четание резных линий и мелкозубчат;гс отпечатков, которые 

образуют геометгическ>1е узоры; штриховадные треугольники,
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параллелограиды, ромбы, зигзаги-ленты (т а б л .26 -5 ,6 ).

Кроме названных двух групп сосудов выделяются к 

другие, пока не нашедшие места в этих группах. К ним 

следует отнести круглодонные горшки (т а б л .2 6 -1 ,2 ,3 ), 

сосуд в форме стакана с плавным переходом посредине 

(т а б л .26 -4 ) и некоторые другие.

Однако все эти группы теснейшим образом сачзаны 

целш  рядом сходств орнаментов и техникой изготовл.ния, 

что заставляет считать их одновременными, принадлежа

щими одному комплексу,

Могилы большереченского этапа. В курганах 18, 21,

23 (14 могил) вскрыты могилы, которые наиболее близки 

захоронениям большереченского типа Верхней Оби.

Это могилы, сооружённые на погребённой почве, 

Задершие лежат на правом боку в скорченном состоянии 

головою на ЮЗ и ЮЗЗ, У некоторых могил тдеется деревян

ная обкладка, конструкция которой особенно хорошо 

прослежена в кургане 18. Так, вокруг умершей положены 

четыре бревна, образующие прямоугольник, на которых 

поперёк могилы лежат три плахи: в головах, в ногах и 

посредине могилы. Эти поперечные плахи служили опорой 

для продольных тонких дощечек или жердей.

Инвентарь могил сравнительно немногочислен. Его 

составляю т бронзовый нож дугообразно-обуш ковой  фермы 

с массивной рукоятью, отделённо4{ о т  л езви я  уступом и 

увенчанной округлым валиновым наверш иём; бронзовый нож 

дугообразно-обушковой формы с коротким и широким череш-
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ПЛ1 ГНО со'ЗдИ’ШС'.цкмся с лезвием, бронэсвые литые 

г ’,пу::ло-вогнутыс пуговицы с петелькой на оборотной сто - 

гс:!о, -л!-;а из готорыо; покрыта по округа;ости орнаментом 

т и п  лсигнки, бронзовые несомкнутые кольца из проволоки, 

свГ'рцутыц из бронг.овых листков.

i;epa^'.!i<a это;: части могильника представлена только 

тремя цслы1.;и сосудами, которые имеют горшковидную форму, 

^дг.н из чих с уплощённым дном, бомбовидкой формы без ор - 

нм”.?.-:та. другой плоскодонный, вытянутых пропорций, име- 

лгдн.: по венчику две горизонтальных линии из отпечатков 

гр .б .нки , а по плечикам -  резные треугольники, обращён

ные нерщинами друг к другу и образующие гладкие ромбы, 

■'фети;-; -  поизешетый, чашеобразной формы с двумя резными 

гof)изcктaльны:-IИ желобкаьи по шейке..

Подводя итоги раскопкам Еловского могильника П мож

но заключить, что он содержит могилы пяти кулм ур н о- 

лрегелогуГгрских типов: андроновские, томские, еловские, 

ирмснс1:ие, большереченские. Вместе с тем можно отметить и 

то обстоятельство, что все эти могилы теснейшим образом 

заны ме.аду собой целым радом признаков. Так, томские моги- 

•ч;личизаытся в ряды авдроновских захоронений, что сви- 

тельствует о тесных связях андроновского и томского насен 

лтя, о синхронности захоронений андроновцев на этом мо- 

--.нике племенам томской культуры. Далее, еловские моги- 

л:' сьои'ги чпгта>.'Ц, погребального обряда и х̂ елым комплексом j 

гтриннакоЕ керам.ши {орна1/ент9?Т11Я и rfxipMa сосудов), Уюрма- ■

г:
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ш  бронзовых изделий теснейагим образом связываются с 

авд{зоновскими могилами, что несомненно свидетельству

ет о генетическом родстве еловского и андроновского 
населения. •

^ В свою очередь ирменские могилы тоже имеют опре

делённые признаки, позволяющие говорить о генетичес

ких связях еловского и ирменского^населения.

Подобная же связь бесспорна и для могил большере- 

ченского типа с одной стороны и ирменского-с другой.

У нас нет ещё достаточных данных для того, чтобы на 

основании только материалов описываемого могильника 

решать вопрос о культурной принадлежности могил запад

ной группы, а именно тех, которое я считаю могилами 

большереченского типа. Не пытаясь решать вопрос о куль

турной принадлежности их, я отмечаю только их некоторое 

своеобразие в сравнении с другими захоронениями Елов

ского могильника П и их безусловную культурную и хроно

логическую близость памятникам большереченского типа 

на Верхней Оби.



Ю.Ф.Кирсшия

АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА НА РЕКЕ ВАСЮГАН.

Летом 1969 года Васрганским отрядом экспедиции ТЪм- 

ского университета была гроведена разведка на реке Ва- 

сюган от его устья до впадения р.Варен-Игай (левый при

ток Васхзгана). Экспедиция продолжила работу, начатую в 

1968 году Л.А.Чиндиной, которой и з-за  отсутствия тран

спорта удалось обследовать сравнителшо небольшой рай

он, преимущественно вблизи населённых пунктов (п ос.Р або

чий, Шкарино, Ср.Васюган). Экспедицией этого года было 

пройдено более 300 ши по Васюгану и его притока/. Было 

обнаружено девять новых археологических памятников,

1. Землянка у Белого Яра расположена в одном км от 

посёлка Белый Яр вниз по течению Васюгана и в ста мет

рах от поворотного знака правого берега на 30 метров к 

северу от берега. Землянка имела слабо выраженную за 

падину, вытянутую с СЗ на ЮВ на 4 м, ширина 2 ,5  м. При 

закладке шурфа на глубине 35-40 см было обнаружено дно 

тёмного цвета с угольками. Вокруг землянки хорошо про

слеживаются ямы, из которых брали землю для насыпи. С 

северо-западной стороны находился вход.

2. Поселение Белый Яр находится в пяти км от посёл

ка Белый Яр выше по течению реки на мысу высотой 10-22 м

известного у  местного насел® и я  под названием Лысгш г о 

р а ). Пореление состоит из 15 земляночных углублетий , вы

тянутых вдоль берега на 75 м и расположенных в три ряда.
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Форму их проследить не удалось , так как западины силь

но заросли травой. При зачистке берега были собраны 

фрагменты керамики,относящиеся к трём землянкам (7 ,

9 , 15). Так, в землянке 7 были найдены фрагменты вен

чиков сосудов (т а б л .2 8 -2 ,4 -6 ,8 ), украшенные рядами че- 

редусщихся ямок и бугорков по венчику и рядами горизон

тальной гребенчатой ёлочки, верх венчиков сосудов очень 

часто украшен оттисками мелкозубой гребёнки. В этой же 

землянке собрано несколько днищ от остродоаных сосудов 

(т а б л .28 -11 ). Вероятно, орнаментированный фрагмент вен

чиков также относятся к бстродонным сосудам. Из землян

ки 9 происходят фрагменты тулова сосуда, орнаментирован

ные оттисками крупнозубой гребёнки (т а б л .2 8 -7 ) и часть 

венчика, украшенного рядами ямок и бугорков и оттисками

угла  дощечки (т а б л .2 8 -9 ), а из землянки 15 -  мелкие 
>*

фрагменты венчика (т а б л .28—10 ), Все фрагменты относятся 

к сосудам больших размеров, их диаметр от 20 до 30 и 

более сантиметров. Поселение, вероятно, относится ко 

второй половине 1 тыс, н. э.

2, Поселение на безымянном ручье находится в 1,5 км 

выше по течению Васюгана на правом берегу у Безымянного 

ручья в 10 км западнее поворотного знака. Подселение со

стоит из трёх больших земляночных углублений четырёх- 

уголы ой формы с чётко обозначенными выходами в восточной 

стене. Ширина всех землянок 4 м, длина 5 м. При закладке 

щурфа в эемдянке 2 найдены венчик от грубо еделаж ого 

сосуда (т а б л .28-31) и два мелких фрагмента, украшенных
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лапчатым штампом (табл ,29—4 ,5 ) ,  Около землянки собраны 

• (|рагменты четырюх сосудов. Даа сосуда были покрыты лап

чатым штампом. Один из них трёхзубчатым (т а б л .28 -1 ), 

второй дзухзубчатым (т а б л .2 9 -1 ). Два других украшены о т 

тисками крупнозубой косопоставленной гребёнки (т а б л .29- 

3 3 ). Поселение, вероятно, датируется концом 1-нача.хм П 

тыс. н. э. *

4. Поселенке П у  Безымянного ручья находится в 800 м 

западнее поселения 1 у  Безымянного ручья. Поселение со 

стоит из двух земляночных углублений четырёхугольной фор

мы. При закладке шурфов найдено дно землянок. Керамики 

нет.

5. Поселение у  села Волкове находится в 200 м от 

яра, на котором недавно было село Волкове, ниже по тече

нию Васюгана на первой надпойменной террасе. Поселение 

состоит из пяти земляночных углублений вытянутых вдоль 

берега . Форму землянок оп рделить не удалось, все запади

ны сильно заросли травой.

6. Находки у  деревни Жёлтый Яр сделаны на юго-западном 

краю песчаного мыса, на котором находилась д.Жёлтый Яр,

Их составляют фрагменты керамики. При зачистке обрыва бе

рега  удалось обнаружить следы пола землянки. Памятник был, 

вероятно, разрушен постройками деревни Жёлтый Яр. В 25 м 

выше по берегу Васюгана в траншее^ вырыт'Ой бульдозером, со - , 

брано большое количество керамического материала (т а б л .28- 

8 ,1 2 ), в стенках траншей заметны следы пола землянки. Со

бранная керамика свидетельствует о синхронности памятника
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на ■■■er.-Tou Яру поселению на Лысой горе.

. Поселение у села Новоуралозка находится у за - 

падног ■'Г. я возвышенности, на кот-рсл ,-тоит село. У 

подкохил гсзвышенности собраны ‘ рагменты керамики.

При зачистке берега вскрылись остатки землянки, раз

рушенной рекою. На самом яру было обнару.хено два зем

ляночных углубления овальной формы. При закладке шур

фов найдены фрагменты керамики, днища землянок. Воя 

наЯденнаи керамика не орнаментирована.

8. Находки у деревни Пермянка. При зачистке обры

ва, на котором находилась дереш я Пермкнка на р.Ню- 

рольке, обнаружена керамика молчановско-малгетского 

времени (т а б л .2 8 -i3 -1 5 ). Tim памятника определить не 

удалось, так как позднее на этом месте была основана 

деревня, полностью уничтожившая его.

5. Поселение у 245 км находится на месте поворота 

Васюгана на ЮЮВ к в 60 м на ЮЗ от поворотного знака 

левого берега. Поселдаие имеет два земляночных углуб

ления, сильно заросших кустарником и травой. При щур- 

фовке удалось сс .-арут'-'~ с .,л землянки. Находок нет.



в.А .П осредников

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОШ НА РЕКЕ ВАХ.

Проблектая лаборатория истории, археологии и этн о

графии Сибири Томского ун и верси тета проводила р азвед к у  

на р .В ай , правом притоке р.Оби.

Бассейн Ваха с о с т а в л я е т  почти весь  Ниаиевартовский 

район Ханты-Мансийского национального о к р у га  TteueHCKoa 

обл. и занимает пространство медцу б 0 °5 0  -  6 3 °  с .ш . и 

45° -  65° в .д .  Общее направление течения Ваха с СВВ на 

iC33, его длина -  1000 км. Территория бассей н а В а х а -эт о , 

в основном, заболоченная всхолмлённая равнина. В ер ега  

Баха представляют собой чередование низкой поймы и высо

ких, часто выходящих к у р езу  воды и нередко заболоченных, 

тер р ас . 8 верховьях  реки такое чередование наблю дается 

значительно чаще. Исходя из это го  обследованию  подвергся 

Ларьякско-Корликский район верховий В аха . Полевые работы , 

предпринятые зд есь  впервые, позволили выявить несколько 

археологичес: х  пунктов.

Преел ;ли ки . Находится в 2 км восточн ее д .К о р -

лики, вверх г'.о течению рч.Корлики (п р аво го  притока р . Ва

х а )  на её правом б ер е гу .

Берег в ок рестн остях  д.К орлики, включая и то м есто, 

где находится поселение, представл-чет собой песчаную те р -  

-> л. ' озёрнс-аллю вкального происхо.ждения высотой 4-5  м, 

лороещую густым хвойным лесом.

Напротив ш еелен и я река имеет о с тр ов  длиной (вм есте  с
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поймой) 1фиблизительно 180 и, шириной около 50 м.

Остров является небольшим останцем равнины высотой 

4-5 ы над уровнем воды. С одной стороны остров омы

вается рч.Корлики, а с другой -  заросшей старицей 

рч.Пра-Корлики. В 1959 г . геологом  Д,И.Голобоковым 

на этом острове были собраны фрагменты керамики (табл. 

3 0 -1 ,2 ), переданные им в музей археологии и этнографии 

Сибири Томского университета. При осмотре острова мною 

не было замечено что-либо, напоминавшее древний памят

ник. 1‘ерамика же найдежая Д.И.Голобоковым была, веро

ятно, занесена половодьем с поселения.

Поселение насчитывает 15 землянок, следы которых 

имеют почти квадратную форму размерами от 3 х 3 м до 

б X б м и глубиной до 0,4  ч. Две землянки, судя по 

углублениям, имели прямоугольную форму, размерами при

близительно б X 10 м. Землянки идут в один ряд (в се

верной части -  в два ряда) вдоль берега в направлении 

С-Ю. Там, где юзможно проследить, они вытянуты перпен

дикулярно общему направлению берега в этом месте, с В 

на 3. .

Небольшой шурф (50 х 90 см ), заложенный в северо- 

восточном углу землянк'л 7, показал следующую страти

графию: 1 )почвенно-растительный слой -  10-15 см; 2 )м ел- 

кий песок белого цвета -  10-15 см; 3)культурный слой в 

виде слабо заметной прослойки пвска сероватого цвета;

4 )ажелэзнённый мелкий песок жёлтого цвета -  материк.

В культурном слое и сразу же под ним, в верхнем горизон-
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те ожелезнённого песка, были найдены фрагменты сосудов, 

вылепленных от руки ленточным способом, Поверхкость за

тёрта при изготовлении ветками или другим подручным ма

териалом. Обжиг сравнительно хороший. По форме венчиков 

сосуды делятся на два типа: 1)сосуды с прямыми, слегка 

вогнутыми венчиками (т а б л .3 0 -3 .5 ); 2 )горшковвдные с пря

мыми венчиками, переходящими в выпуклое тулово (т а б л .30- 

4 ) .  Орнаментированы они только в верхней части, включая 

и закраину венчика, различными комбинациями ликеЯного и 

фигурного рубчатого штампов. Кроме керамики при шурфовке 

был найден каменный отщеп пирамидальной формы.

Второй шурф был заложен у северо-западного края боль

шого прямоугольного углубления землянки № 6. Шурф дал ту 

же стратиграфическую картину, что и в землянке № 7 . Здесь 

же были собраны несколькб каменных отщепов, фрагмент т у -  

лова сосуда, вылепленного от руки ленточным сп:собом, 

среднего обжига, без орнамента и скребок, изготовленный 

из серой гальки (т а б л .3 0 -6 ). Рабочий край скребка зао

стрён сколами и подправлен мелкой ретушью.

По характеру керамики поселение относится .< 1 тыс. 

н. э. и находит аналогии в южных среднеобсних памятниках.

Чехломеевское поселение 1 . На::одится в полукилометре 

юго-восточнее д.Чехломей на склоке 1 надпойменной террасы 

на берегу курьи, отходящей от Пасола, протоки Заха.

Склон берега, где расположено поселение, ииеет высоту 

над уровнем поймы не д о л г е  2 м и в большое половодье обыч

но задавается. На территории поселения, так же как и на
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всей  надпойменной тер р асе  в окресн остях  д.Ч ехлом ей,

п р о и зр ас т а е т  густой  хвойный, преимущественно сосновый, 
л е с .

Поселение насчиты вает 5 ясно выраженных следов зем 

лянок (не исключено н есю л ько  большее их к ол и ч ество). 

Следы землянок имеют сильно оплывшую округлую форму ди а

метром 6-9 м и глубиной до 30 см. Землянки идут в ряд 

с ССЗ на ЮЮЗ, параллельно берегу  курьи.

С целью предварительного ознакомления с памятником 

на м есте землянки 3 был сделан шурф 1 х  1 м, при этом 

определилась следующая страти граф и я: 1 )п оч вен н о-раста- 

тельный СЛОЙ -  приблизительно 30 см; 3)серый мелзсий пе

сок с линзами угля -  около 15 см; 3 )ожелезнённый жёлтьд 

п есок  -^м атери к . В слое серого мелкого п еска были собра

ны фрагменты баночного желтоглкняного сосуда слабого 

обж ига с полностью орнаментированной боковой поверхностью 

( т а б л .3 0 - 7 ) .  0рка(лент нанесён крупкозубым линейным штампом 

и торцом круглой палочки и п р ед ставл я ет  собой чер-эдо: ие

по вертикали горизонтальной ёлочки с двумя рядами ямок.

У придонной части  орнамент состои т из пары ид.гших горизон

тальных эигзагоБы х линий. 3 этом же слое найдены каменный 

скол и оббитая га л ь к а . На пляже возл е  поселения был под

нят с ретушированным рабочим краем из сер ого  кремнистого 

слан ца ( т а б л .3 0 - 8 ) .  Собранный материал типичен для эпо

хи ранней бронзы. К этому времени отн оси тся , вероятно, и 

сущ ествование поселгния.

Чехломеевское поседение П. Находится на берзегу курьи
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нп северо-восточной ок раин д .Ч ехлом ей  на конце верши- 

■ ны i  надпойменной террасы, имеющей в этом месте высоту 

примерно 4-5 м от уровня пойьш.

Поселение насчитывает 11 ясно выраженных следов зем

лянок окпуглой формы, диаметром 6-9. м. Четыре землянки 

7 ,£ ,1 0 ,11) имеют вытянутую с С на Ю, перепендикулярно 

берегу курьи, овальную форму. Размеры их входят.в пределы 

от 4 X б м до 7 X 13 м. Глубина впадин от землянок 20-50 

см.

Берег, на котором находится Чехломеевское поселение 

П, подмывается в большую воду половодьем, поэтому неко

торые землянки (JP 4 ,6 ) смыты наполовину.

При зачистке обнажения зе(илянки № 4 была собрана ке

рамика. ;Зот описание нескольких образцов:

1) Фг' 'ент венчика черно глиняного баночного сосуда, 

вылепленным от руки ленточным способом. Обжиг хороший.

Поверхность залощена. Орнамент состоит из гояса ямок у

закраины венчика и трёх параллельно идущих зигзаговых ли—

. ниЯ, Hapt -знных под ним (т а б л .3 1 -1 ).

2 ) 'Ррагмент верхней части ту лова черноглиняного с 

жёлтой обмазкой вылепленного от руки сосуда хорошего об

жига. Орнамент состоит из жемчужника, трёх параллельно - 

идущих зигзаговых линий и гребенчатой качалки (т а б л .3 1 -5 ). .

3 ) лагм ект тулова черноглиняного с жёлтой обмазкой, 

вылеплек ^ от р>тот, хорошего обжига сосуда. На внешней 

и внутренней сторонах фрагмента сплошные ряды отпечатков 

крупнозубой качалки, (т а б л .31—4-).
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4 ) Фрагиент верхней части тулова черногдиняыого с 

розовой обмазкой, вылепленного от руки сосуда среднего 

обг£ига. Орнамент состоит из оттисков угла  лопаточки и 

пояса горизонтальной зубчатой ёлочки о ямками (табл.

3 1 -6 ).

Кроме обломков сосудов при зачистке обнажения зем

лянки № 4 найден фрагмент диско видно то , диаметром око

ло 20 см и толщиной болзе 2 см, керамического предмета. 

Обе стороны диска орнаментированы гребенчатыми, па

раллельно идущими эигзаговыми линиями (т а б л .31 -3 ).

Вместе с фрагментом диска был обнаружен обломок предмета 

из серого кремнистого песчаника. Одна ш1фокая грань 

прямая, противолежащая -  выпуклая. На прямой грани за

метно множество очень мелких, параллельно вдущих по дли

не предмета, бороздок. Создаётся впечатление, что эта 

вещь использовалась как шлифовалшый инструмент (табл. 

■31-2). По облику керамики можно полагать, что поселение 

относится к эпо:^е железа, причём следует отметить сход

ство баючкых сосудов с керамикой тагарского времени 

южных районоз лесного ириобья (Басандайха, Ккжирово и

iT Li .  )  .

Чс-:<ломеецское п о сел ' т̂ие Ш. Находится на берегу курьи 

: »  первой надпол>4енкой Тсорасе почти в центре д.Чсхломей. 

Поселение частью смыто водой,- частью нарушено позднейши

ми хозяйот Еонны' '̂: постройкани. И.э числа подъёмного матери

ала сле;С''^'Т о ue n.Tb фрагменты неэлит^гчесних сосудов, ор- 

наыентированн;-ос отступ aющe-^:aкoльчaтыми волнист:л-1И линиями
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( та бл .3 1 -7 -9 ), К .этоцу ле времени относятся, вероятно, 

кr:e^я^eвыe отщепы, собранные на поселении (т а б л ,3 2 -1 0 ). 

Кроме этого-на поселен'*^* найдены обломки «онкостенные: 

баночных сосудов эпохи рячнего железа (т а б л .3 2 -1 1 ). 

Внутренняя сторона их з^т.рха ветками, внешняя -  зало

жена. Орнамент состоит из пояса ямок у  края веь ■.ка,

, склонных отпечатков зубчатого линейного ш па и от

тисков торца закруглённой палочки. Вторая группа кера- 

1/ики эпохи железа представлена обломками горшковидных 

круглодонных сосудов, украшенных гребенчатыми штампами 

( табл .31-12-14). Эта группа находит аналогии в керамике 

3-ей четверти 1 тыс. н. э. в Среднем Прюбье (Молчанов- 

ский могильник на горе Рёлка ).

Еольшелапьякское поселение 1. Находится в полунилоьют- 

ре ^еро-вое точнее д.Большой Ларьяк, на противополож

ной от Большого Ларьяка стороне мыса П надпойменной Tqjpa- 

сы в хвойном лесу, мелду большими колхозными полями.

П кэдпойменная терраса имеет в этом месте высоту 10-12 м 

над заболоченной поймой Пасола, протоки Ваха, протекаю

щей метрах в 150 от подножия террасы.

Поселение насчитывает 17 ясно различимых округлых 

или овальных в плане землянок диа; ■"пом 6-10 м и глуби

ной 20-40 см, раскицутых вдоль берега с ССЗ на ЮЮБ. Стро

гого порядка в расположении землянок относительно одна 

другой не наблщцается.

1ур)ф, пробитый в землянке № 1, д ал  следующую страти

графию: 1 )почвэнкс-растительный слзй-15 см; 2)тёмносерый
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песок, перемешанный с древесными углями -  25 см;

3)песок бурого цвета с вкраплениями мелких углей и 

линз светлосерого песка -  15 см; 4)светлосерый песок -  

мат з̂ик.
Во втором стратигра<|)Ическои слое были найдены два 

каменных отщепа и неорнаментированный фрагмент, вылеп

ленного от руки, сосуда.

Второй шурф, заложенный в землянке № Э, дал ту же 

стратиграфию. Во стором слое были обнаружены каменный 

от1цеп (т а б л .31-16) и фрагмент тулова сосуда, вылеплен

ного от руки, среднего обжига с орнаментом ввиде ряда 

зигзагоовразных налепных валиков (т а б л .31-15 ). Подоб

ная керамика найдена в Нарымском Приобье на поселении 

эпохи железа Калгет П.

Большеларьякское поселение П. Расположено на вто

рой надпойменной тф расе левого берега Пасояа, протоки 

Ваха, в д.Большой Ларьяк, напротив школьного здания.

Берег, где  находится поселение, подмывается водой 

и разрушается. На пляже под берегом и в обрыве берега 

были собраны ф^гменты керамики. Назовём те груш и, 

которые они .оставляют:

1) Фрагменты неолитических сосудов, вылепленных от 

руки ленточным способом (т а б л .32—1 -6 ). Обжиг средний.

В изломе коричневые, тёмносерые, серые со светлой об

мазкой. Орнемент отступавще-накольчатый, выполнен тон

кой палочкой и представляет собой различные комбинации 

волнистых ЛИ11ИЙ; горизонтальных, вертикальных, наклон-
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ных.

2 ) (^агменты сеноглиняных баночных сосудов эпохи 

ранней бронзы (та бл .3 1 -7 -1 1 ). Они украшены чередованием 

по вертикали поясов ямок и отпечатков крупнозубого ли

нейного штампа.

3 ) Фрагменты горшковидных круглодонных сосудов ка- 

рымского времени. Фрагменты орнаментированы фигурно-рубча

тыми штампами.( та б л .3 3 -1 -6 ).

4 ) Фрагменты горшковидных круглодЬнных сосудов оро^ 

турского этапа нижнеобской культуры ( табл .33 -7 -11 ). ДлЛ 

орнаментации этой группы керамики характерны налепные ва

лики на шейке и косоугольные полосы и лесенки, выполнжые 

линейным зубчатым штампом.

Дяпьякский могильник 1.^  Древнее хантэйсюе кладбище, 

существовавшее до прихода русских с основаыш ими в нача

ле ХУП в. с.Ларьяк. Находится в с.Ларьяк на 1 надпоймен

ной террасе, примерно в 100 м от  берега по утице Гагарина 

На месте древнего кладбища стоит деревянная дерковь, по

строенная в 1905 г .  и служащая в настоящее зэемя помещений 

пожарного депо. Каких-либо внешших признаков кладбище не 

имеет -  могилы сравнялись с осыошой повервстостью земли. 

Судя по преданию, существующему у хантов с .)арьяк , клад

бище занимало соломенную площадь, пртлегаюсую к церкви.

Дяпьякский могильник П. Хантэйско-руссксе кладбище 

ХУШ-Х1Х вв. Находится в с.Ларь.як северо-севфо-эападнее 

могильника 1, примерно в 250 м от берега пр'токи Ваха. По

1.Упоминание о могильнике имее:тся в работе ..Ь.Шатило-ва 
"Заховсние остяки", Т^уды Ib iMCKoro краевою музея, т . и  
Томск, 1931.
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воспоминаниям старожилов хантов кладбище было располо

жено в рустом кедровом лесу (последние кедры вырубили 

в i-;66 г . ) и заниьлало территорию современного квартала 

i образуемого улицами Мирюгина, Октябрьской, Гаг^и н а  и 

сельской площадью. Квартал со%оит из нескольких жилых 

|и общественных деревянных построек (клуб, столовая, 

[библиотека, склады). По свидетельству жителей при стро

ительстве столовой в 50-х годах были выкопаны несколь

ко человеческих скелетов. Соответствующих внешних при

знаков кладбище не имеет.

Как первый, так и второй Ларьякский могильники могут 

представлять интерес для антропологов.



В.Д.Славнин’

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАШТНИКИ В БАССЕЙНЕ 

р.ЛАРЬЁГАН (АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН ТОЖОЙ 

ОБЛАСТИ).

В августе-сентябре 1966 года комплексной экспедици

ей ТГУ обследовались историко-географические условия 

Александровского района. В состав экспедиции вход:ил так

же археологический разведочный отряд, исследовавший пра

во- и левобережье р.Ларьёган (северо-запад Александров

ского района) на протяжении 130 км от устья  вверх по те

чению. Перед Отрядом стояли задачи разведки археологичес

ких памятников, а также проверка сведений о наличии куль

товых мест хантов на указанной территории.

В результате работ,' проведённых здесь, было выявлено 

четыре небольших поселения и два одиночных жилища, а так

же найдены остатки древнего культового лабаза в верховьях 

р.Ларьёган (невдалеке от покинутой заимки Грузине), Ниже 

следует краткое описание обнаруженных разведкой поселений 

Материалы разведки хранятся в ТЬмском областном краевед

ческом музее,

1. Лапьёганское поселение 1 находится н^расстоянии 

70-75 км от устья  р.Ларьёган (на  граном б е р е гу ), к югу от 

деревни Ларино. Расположено оно на невысоком песчаыог{ octi 

це надпойменной террасы, находящемся на высоикй пойме (вЫ' 

сота 2 ,5 -3  м от уровня воды). Местность очень затаёжёна, 

сам останец с трёх сторон овружён моховым болотом, четвёр
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Tott же стороной пртыкает к реке. Поселение состоит 

из четырёх неглубоких (ваибольиая глубина -  40 см) 

подчетырёхуголшых яи, расположенных в два ряда вдоль 

берега, с неярко выражежыы вкодои. Края ям значитель

но ОПЛЫ.7И. При закладке разведочного шурфа прослежены 

культурный слой, мошностыэ до 25 см. Размеры зшлянок от 

4 X  4,5 м до 5 X  5 м. На поселении собршо 12 фрагмен

тов керамики, преимуществ еж о без орнамента (8 череп

ков) и облоюк железного предмета (наконечник стре -  

лы ? -  табл.34-11). орнаментированных черепка украоювы 

грубым гребенчатым штампом в виде косой насечки 

(табл.3 4 -7 ,8 ,9 ), один -  ногтевыми вдавлениями (табл.34- 

10).
2. Лаоьёганское поселение П расположено на левом 

берегу р.Ларьёган, в 8-10 км к югу от поселения 1, на 

невысоком (до 3 м от уровня реки) мысу, образованном 

меандром реки, покрытом густой зарослью сосны и пихты.

Оно включает в себя шесть оплывших хилых ям подпрямоу

гольной формы, размеры от 3 х 5 х 0,7 м (землянка V I )  до 

3,5 X  6,5 X  0,5 м.(землянка V 4 ),  расположенных в два 

ряда вдоль Мыса на расстоянии 1,5-2 м друг от друга. В 

ОДНОЙ из землянок (V 2 ) был заложен контрольный шурф, 

обнаруживший культурна слой мощностью до 25 см и незна

чительное количество неорнаментироважых фрагментов ке

рамики (11 единиц).

3, Ларьёганское поселение Ш расположено на правом 

берегу р.Ларьёган, в 20 км к югу ют поселения П, на вы-
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сокоЯ пойме, возвышающейся на 2 ,5 -3  м над уровнем реки. 

Поселение находится как бы на "остр ове", очень затаё- 

хенном, ограниченном с запада и северо-запада рекой, с 

ю го-востока же небольшой (до 180 и в длину и 30 м в ши

рину) ст^ицей и состоит из четырёх неправильных ям под- 

квадратной формы, значительно оплывших. Жилища, как и 

в предыдущих случаях, располагались вдоль реки в два ря

да, входом к воде. Размеры землянок от 5 х 5 х 0 ,5  м 

(землянка ® 1) до 6 х 5 х 0,43 м (землянка 4 ) .  Куль

турный слой на поселении невелик -  13-15 см. Собрано 

семь фрагментов керамики и один отщеп из кремнистого 

сланца (т а б л .3 4 -13 ). Керамика орнаментирована струйчатым 

штампом в виде насечки, косыми лунками и беспорядочными 

резньвди линиями в виде грубой сетки (т а б л .34 -15 ,16 ,1 4 ). 

Найден неорнаментированный фрагмент венчика сосуда с 

"воротничком" по верхнему краю и отверстием для подвеши

вания (т а б л .3 4 -12 ). \

4. Ларьёганское поселение 1У находится на правом бе

регу р.Ларьёган в 125 км к югу от его  устья , на песчаной 

гриве высотой 1,6 м от поверхности высокой поймы, порос

шей густым кедровником и пихтачём. Здесь обнаружено все

го две жилых Hi.fH, размером 7 ,7  х 7 х 0,35 м и 8 х 5 х 0,4' 

обващённых входом к реке. Культурный слой поселения - 

25-30 см, собрано 13 черепков и грузило из гальки (серый 

гранит), слегка подработанное с одной стороны (т а б л .34-6 ) 

Большинство черепков без орна1лента, 6 орнаментированных. 

Орнамент- грубая гребенчатая вертикальная насечка, яМки,
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: косц^отпечатки лопаточки (т а б л .3 4 -1 ,3 ,5 ); в однои 

случае -  короткая лункообразная насечка по верхнему 

краю прямого венчика (табл.3 4 -2 ). Встречен не^ольвой 

У*р&швнный'Пятилепестковым штампом-розеткой 
(табл.34 -4 ).

Керамика со всех поселений сёроглиняная, с травя* 

ной примесью, довольно грубая и рыхлая,: весьма плохо

го обхига.

■ По всей вероятности, все обнаруженные на р.Ларьё- 

ган поселения отаосятся к одной и той же эпохе -  эпо

хе позднего железа и могут быть датированы началом — 

серединой П тыс. н. а. Таной предварительный вывод 

можно сделать как на основе керамики я предметов—:(же— 

лезный наконечник стрелы), собранных здесь, так и при

няв во внимание вдентичность конструкции и размеров 

жилищ и их сравнительно хорошую сохранность. Вероятнее 

всего, поселения эти были оставлены хантами, ещё не

давно заселявшими бассейн р.Ларьёган, которым свойст

венна именно такая конструкция полуземляных жилых со

оружений и особенно 'Планировка стойбищ -  расположение 

’ ищ в два р --а  входом к реке.  ̂ ^

Две одгтиочные зе*ллянки, обнаруженные нами во время 

разведки, тероятно, относятся к гораздо более поэднецу 

вп.;мени, нежели поселения -  («жет быть, к ХУШ-Х1Х веку, 

так как они значительно меньше оплыли, и имеют больную 

глубину (до 90 см) и хорошо выраженную четырёхугоямую 

планировку. Кроме того, в обеих аенлянках явственно про-
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слеживаются следы ст'ен и перекрытий из б р ёвен . Никако

го  подъёмного материала зд есь  не собран о, так  что более 

или менее точная дати ровка этих одиночных жилищ не в о з 

можна.

Как уже говорилось вьше, одной и з целей маршрута бы

ло обнаружение древних хантыйских культовы х л а б а зо в  в 

районе заш-о^и Грузине (130 км к югу от дер.Л арино в у с т ь е  

р .Л ар ь ёган ),к о то р ы е , по сви д етел ьству  местных жителей, 

зд е с ь  имелись. Остатки одного из таких л а б а зо в , к сожале

нию полностью обрушившегося, были найдены. Однако в сё  со 

держимое л абаз было, очевидно, перенесено хантам и  в но

вое  культо- J  м есто , поэтому в се  попытки обнаружить ч т о -  

либо, прямо свидетельствую щ ее о культовом  х а р а к т е р е  соо

ружения, не увенчались успехом , х о т я  конструкция л а б а за  и 

его  внешний облик (насколько кюжно судить по о с татк ам  

столбов и ср у б а) были полностью тождественны ваховским 

культовым л аб азам , описанным М,Б.Шатиловым Будущий по

иск, однако, ш ж ет  привести  х у д а ч е , так как  и звестн о  (со 

слов старожила с.А лександровское П .Г ,П р ок о ф ьева), что в 

районе заимки Грузино имеется н есколько подобных "приклад

ных м е с т " .

1 .:.'.Б .ш ати лов. З ахо встае  остяки . Т^эуды Томского областнсг< 
краеведческого  м узея , т .1 У , Томск, 1931 .



Д.П.Сдавнин

О ПРОВВДЕНИй ГОЖВЫХ ЙССЛВДОВАШЙ ГЕОГРАФИЧЕС

КОЙ СРЕДЫ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ КУЛЬТУР ЗАПАДНОЙ СИ

БИРИ.

Полевые р а б о т , гфоводимые нами за период с 1954 

по 1969 год, были направлены на решение гроблем, свя

занных с изучением геогр^ической среды, окружавшей 

древнее население Сибири. А в связи с этим изучался 

также абсолютный возраст археологических п 61Мя т н и к о е  

и технология производства некоторых изделий материаль

ной- куллтуры^

Все эти. виды полевых работ проводились нами в со

ставе экспедиций Музея ^хеологии  и этнографии ТЬмско- 

го государственного университета, возглавляемых архео

логом В. И. Матпце нко,

Ек1ервые в указанном отношении было изучено Казан

ское неолитическое местонахождение, гфиуроченное к тер

ритории д.Казанские юрты, находящимися в 25 км вверх 

гк> ТЬми от г.Томска, и располагающееся на 1 надпойменной 

террасе р.Томи У северного конца деревни, в месте 

сбора гфхеологических предметов (МАЭ, ТГУ Ш 6958), бы

ла пройдена канава на всю мощность этой террасы, вскрыв

шая её почвенно-геологическое строжие. При этом все ге

нетические горизонты были опрооованы и лабораторно ис-

1.Д.П.Славнин. Археологические паштники бассейнов рек 
Томь и 0бь..'1Ьмск, 1965. Архив МАЭ, ТГУ JP 171.
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следозсш ы . В р е зу л ь т а т е  полученных данных о п р ед ел ш о  

вре-.'.р. об р азован и я  культурного слоя стоянки в 3 6 5 0 -4 3 7 5  

л е т  о т  с  '"сг .ен н ости , сто о п р е д е л э 1 ие имело важное зн а~  

ч ен и е , так  как собранный ар хеологи ч ески й  м атери ал  (с к о 

лы, о гд еп ы ), не позволял д а т и р о в а т ь  это т  пункт типоло

ги чески  и с в я з а т ь  его  с уже известны м и археологическим и
1

памятниками. Полученные р е зу л ь т а т ы  были изложены в с т а г ь е  

II доложены на первой конференции по комплексному изучению 

проблемы происхо'кдения абори ген ов  Сибири (Н овосибирск, 195( 

3 полевы е сезоны  1 9 5 7 -1 9 6 0  г г .  с вышеизложенными целям! 

была подробна и ссл ед ован а тф р и т о р и я  Самусьского а р х е о л о 

ги ч еск ого  рай он а, з а н и м а щ е г о , в нашем п ред ставл ен и и , б е

р е г а  р . Томи н а у ч ас т к е  о т  у с т ь я  р ч .Б .К и р ги зк и  на юге и до 

д .О рловки  и :1оряковского з а т о н а  н а  с е в е р е . Им п о д вер гл и сь  

как и звестн ы е в археолоп тч еск ой  л и те р ату р е  памятники С а-  

щ 'с ъ  1-1У , Кижировское городище т а га р с к о го  времени, так  и 

вкопь открытые при наших р а б о т а х  — Кижировское н еол и ти ч ес

кое п о сел ен и е (МАЗ, ТГУ 6830 и 6 8 3 1 ) и целый ряд  м е с т о -  
3нахогдений

.;ля всей  указан ной  территории были составлен ы  геол о ги - 

чос;<ие касты  и р а з р е з .  При этом в р а з р е з е  выявлен и п р о- 

сле'яен маскирующий го р и зо н т  о р т з а н д а , выше к о тор ого  м огут

1.д. А.Сла";:1;п. Стоянка каменного^^века^у деревни Казанские | 
К.СТЫ. (Р'/копись). Архив :..Ас , хГУ.

■ л̂ т̂ нин. Опыт пп'мзкенпл геомортолог№!еских, геоло-; •х* ■ 16..ГА ____„„„ nvM ЯПУРП логмчес-1"г:"-х9ских и почвенных данных для датировки археологичес-1 
KiK памятников. "Некоторые^вопросы дрезнЕЙ истории о а -  i 
паяной (Гибиси". Томск, 1 9 5 9 . й '

З.Т  . П.СлаЕаш'. Археологические памятники... C T p .o - id . .
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располагаться культурные слои эпохи неолита, бронзы 

и железа, ниже -  палеолитические,! вплоть до вреыени 

мустье.

Почвы района были полностью опробованы и лаборатор

но изучены из разрезов на поселении Саиусь 1 и 1У, Ки- 

жировском городище и на одной из иестонахоздений от

крытых наии. Путей сравнительного анализа почв археоло

гических памятниюв и почв целинных участков установлен 

их одновременный возраст и аналогичный генезис. Однако 

почвы на местах жительства древнего человека отличаются 

от целинных почв весьма высоким содержанием фосфатов я 

гумуса, на основе чего были ввделены в особый ш д.

Повышенное содержание фосфатов и гуцуса в почвах ‘ 

древних поселений делает возможным определять, ещё до 

раскопок, как их контур, так и пл)щади наибольшей эф

фективности археологических раскопок.

Для изучения технологии изготовления керамики с 

памятников Самуськи, Лагерного сада, Басандайки, Шелом- 

ка, Тоянова городища и др. было лабораторно исследовано 

свыше 50 чфепков.. На основе полученных Константов вы

несено заключеше, что в эпоху сацусьской (томской) куль

туры глиняные сосуды изготовлялись' если не на поворотном 

круге, то ,,в сё  же, для этого применялась какая-то пово

ротная подставка, на что указывает изометрический ха

рактер пор в телг сосудов.

Различная степень водопоглащения стенок и дна сосу

дов указывала и на различное их бытовое использование.
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Установлено, что человеком того времени сосуды обжига

лись как в востановительной, так и в окислительной сре

д е .

С целью определения абсолютного возраста памятников 

методом потери каллогш а npi прокаливании костей живот

ных анализам был подвергнут шогочисленный остеологи

ческий материал из археологических поселений Са:лусьско- 

го района, Еловки, Басандайки, Шеломка и д р ., а также 

кости мамонта из Томской и Ачинской палеолитических сто

янок. Это позволило определить срок обитшия человека на 

поселении Самусь 1У в 200 лет или в период с 3152 по 3351 

год до н. э. и подтвердить ориньяко-солютрейский возраст 

томского палеолита (20 тыс. лет до н. э . ) .  Абсолютный же 

возраст Ачинской стоянки определён в 22 тыс. лет до н. э.^ 

что может оказаться несколько завышенным, в виду значи

тельной выветренности костей мамонта, но близким по вре

мени Томской стоянке.

На поселении Самусь 1У и Еловка значительное количес

тво костей, подвергшихся там сожжению в костре в виде топ-i 

лива, а , вегюятно, и при ритуальных действиях, судя по вы 

со кому проценту потерь каллогена при прокаливании.

Значительная часть р еэу^ та то в  работ за указанный пери

од была опубликована

В эти же годы (лето  1 9 5 ';^ . )  была совершена поездка го

1 .В.И.Матюценко и Л.П.Славнин. Естественно-географические 
условия ни.таей Томи как одна из причин Формирования ТоМ' 
ской куль ауры. "Доклады совещания по общим вопросам биолс 
ГИИ, по свешенного столетию дарвкниэ]йа". ТГУ, ТЪмсх, 1955
Д.П.Славнин. Геолого-географические^условия Самусьского 
археологического р^рнг^"Вспросы археологии и этнографии
Западной Сибири". ТГУ, Томск, 1966.
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р.Парабели, левому притоку р.Оби, от устья до с.Но

викове (120 км). Здесь были произведены палеогеогра

фические исследования побережий р.Парабели, при этом 

были проверекц, выявлены вновь и описаны одиннадцать 

археологических памятников железного века

8 1961 году в период археологических раскопок
I

Еловского поселения экспедицией 1ГУ нами были произ

ведены исследования левобережья р.Оби от рч.Еловочки 

до с.Уртам, при которых у южного конца д.Еловки открыт 

ррунтовой могильник и курганы (Х1У-УШ вв, до н. з. ), 

изучаемые археологами до настоящего времени (196S г . ) .

К югу он был просДежен до левобережья рч.Еловочки -  

левого притока р.Оби (Симан). Составлена карта Еловско

го поселения и могильника на продолжении 4-х км и гео

логический разрез третьей надпойменной террасы Оби. 

Несколько позднее совершена поездка вверх по обской 

протоке Симан к устью р.Кинды, где в районе раскопок 

курганного могильника эпохи железа проиэседекы геолого- 

почвенные изыскания и составлен план местности и частич

но могильника.

В 1965-1966 годах с палеогеографическими целями обсле- 

довапся БасандайекиЯ археологический ра;<он и район Тс-м- 

окой палеолитической стоянки.

Ещё в 1924 году в северном конце-останца П иадг.о.^- 

менной террасы (на котором велись раскопки СасандаПского

1.Д.Г1.Славнин, Дневник полевых цаоот 19с7 г . Лрхщ . Дл:., 
ТГУ. Д.П.Слаэнин. Археолог-ические пам .̂таи ды ..
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• город1!1ца р 1945-16 годах под руководством К.З.Грикев-и- 

чп. / ,  нами обнапужено местонахоадение каменньк орудий

(л!Лс, ТГУ ,'.Р 5563, 6031), а в последние годы собрана 

богатая коллехдия: копья, скребки и т. п. (МАЗ,'ТГУ 

0576), В указанные годы составлен подробный план и 

Г'Х)логичес;а1Й разрез этого памятника. "На основе полу- 

чснны:< данных в мае 1568 г .  археюлог В.И.Матющенко

на это:.: па.мятнике заложил разведочный раскоп, а добы

тый вещественный материал позволил датировать его эпо- 

;:ой 'неолита.■

3 этот же период при полевых работах coбpaI^ крем

нистый материал из речного аллювия вблизи археологичес

ких памятников Притомья, Проведение сравнительных спе;с- 

теальных анализов этих креш!истых пород с ар.хеологичес- 

к1С’ и предметами из аналогичных горных пород подтвердило 

наше мнение, отрицшэщее необходимость транспортировки 

каменной руды на дальние расстояния ?

На основе 1,иогих полученных полевых к лабораторных 

данных 1фмтически рассмотрены возможности грандиозных 

сдвигов ландшафтов в Западной Сибири за последние 4,5 

тыс. .тет и отвергаытся, якобы возможные на этой основе, 

этнические сдвиги населения древней Сибири.

3 1907 году палоогеогра|ические полевые работы вновь 

проводились в .бловско!.: археологическом районе. С этой 

ц*лью была осуществлена поездка на правобережье Оби, в-

• • р* ^лавь'ин. Архео логические памятни::'’ , , .
■ , П, Славнин. Геология и апхэо.nci.... г,о некотепт".; рабо

там о Западной ^-йбир;;. (Гунопись). i . t o .
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д.Могильники. Здесь на дрёвних поселениях, расположен- 

ннх на берегах р. Таган, бши отобраны образцы генетич^ес- 

к!к горизонтов гктчв и грунтов. На неолитическом место- 

находде!!Кй почвенньй! разрез вскрыл захоронение в боль

шом глиняного горшке, орналент гаторого позволил отнес

ти захоронетив и эпохе позднего железного века (УАЗ,

ТГУ IP 7020), По устному заключению антрополога В.А.Дрё- 

мсза кости в этом захороиении принадлежат не чело

веку, а птице.

Летом 1968 г .  в  Еловне мы гфиступили к сиотемати- : 

чеекому изучению лёсовидных покровных тгуглиннов, сла- 

гоодих Л надпойменную террасу, с которой связан весь 

археологический комплекс. С этой целью в наиболее ин

тересных местах пройдено 12 почвенно-геологических раз

резов к отобррны гробы по всем генетический горизонтам.

По выработанной нами сравнительной методике изучении
1

почв археологических тамнгнивов и целинных почв ухе 

в поле был выявлен своеобразный тип местных горизонтов, 

не присущий таковым ТЪмской области.

С целью дальнейшего изучения окрестностей Еловских 

памятников, среди которых протекав деяте;гъность их 

древнего населения, бгл  предпринят двухдневный маршрут 

от'Д.Ектг'Ог.а до озера Калмацкого, озеро находится на об

ширнейшем Еловском ouvpoBO, расподагащемся между совре- 

менн :м е-арвагсрг ’ Обп и её протогой Симан. По предакию, бы- 

тyющ•=̂ y у местного населения, от паромной переправы на Елов-

г, !,''лавш м . Геолого-геог:-с*ичэскке услов и я ...



98

ском острове якобы начинается так называемая "калмац- 

к а я  тропа". Тропа эта, по словам сторожилов, насзсолько 

древняя, что верховой, проезлавонЯ по ней, псчти цели- ■ 

ком скрывался в её выбоине, iuia она на Калмавкое озеро 

(которое существует) и где была, якобы, зимовка "кал- 

манов". Однако нашим маршрутом эта тропа обнеружша не ' 

была, а в местах благоприятных для поселений и курган- | 

кых ыогильнишв послэдние обнаружены не были. Вся о б -
I

следовакна.4 территория представляет собою нихнюю и вер- 

хнюю поймы Оби, заливаемые высокими паводковыми водами. |

В зимний период 19 68-69 г г .  нами, совместно с неко- ] 

^срши учёнш к и студентам^ кафедры почвоведшия й^агроН 

хиьии 1ГУ, были произведены специальные лабораторные ио-j 

следования еловских гочв, позволившие сделать весьма ик-i 

теросные выводы. Сравнэиие этих почв с ©кружащими зона4 

ьыми почвами -  выцелеченными и оподэолекш ш  чернозёмам!^ 

приводит к выводу, что по всей совокупности признаков 1 

чморф'ологичеоких, химических, физических) почвы ЕловскоЦ 

археологического района весьма своеобразны и их следует 

отнести к чернозёмам остаточро осолоделым. Отличительны^ 

особенностями этих почв является сильная распылённость, 

большая юшность гумусового горизонта, высокое располо- 

ление карбонатов и нал11чие в профиле почв легкораствори- 

мых солей поглощённого натрия.

До сего времени такие почвы на террнгорик Томской об 

ласуи обнаружены не были, и этот факт никем отмечен з 

литер ату ре.
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На основании анализа геологического прошлого этой 

территории видно, что генезис этих почв -  форьирование 

их -  происходило на непереотложенных засолённых лёсоввд- 

ных породах в условиях сухого климата. О степном харак

тере Еловского ландшафта в прошлом говорят как полиноло- 

гические данные, так и наличие скотоводства у археологи

ческих племён.

В то же время нынешние условия рельефа, климата и 

растительности соответствуют проявлению дернового про

цесса почвообразования и сохранению степного облика этих 

почв и ландшафта. Кроме того, установлено, что почвы ар

хеологического поселения отличаЕ>тся от почв, рядом ле

жащих. В почве поселения обнаруживаются очень высокое 

содержание валового йй подвижного фосфара, особенно 

на глубине 40-70 см. Вместе с тем в них обнаруживается 

вторичное засоление, что подчёркивает большое остепнящее 

значение человека.

Результаты полевых работ в Еловском районе нашли своё
1 2 отражение в ряде рукописей и публикаций .

В свете выгеизложенного о генезисе еловских чернозё

мов и материнских пород в летний сезон 1969 года была по

ставлена задача вменения величины их пространственного 

распространения. С этой целью на остепнённоЯ территории 

грунтового могильника заложено, согласно с элементами

1. Д.П.Славнин. Геолог raecK'.itt очерк Еловск^о археологи
ческого paitoKa. (Рукопись , Архив JA3, ТГУ, 1967. 
Д.П.Славнин. Пр’ппдипиальньА взгляд на палеографию го 
лоцена Западной Сибири и Гюиобского глато. (Рукопись;. 
Сообщеше на кокфереиции "Происхождение аборигенов 
Сибиси и к:с языка". 1969.

2. Д,Й,Славкии. Геолого-гобгпафическиэ условил Еловского 
археологкческотю paiiv.Ha. "Провхождение аборш аов 
1'Л!Оири и их языка - ;омск, 1969.
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Р’'льо^а и ареала».1и растительности, тли почвекшк и ге о -  

ботлпичоских ппо:'иля, что сопровождалось отбором проб 

почв, гоунтов и сбором ботанического гербария. Подобное 

же обследока’ ие прсизведбно в 4-у км вверх по Симану, на 

водегаздельном поостранстве по тракту на Пилино и около 

Уртама. Уже л настоящее врегля шаочо сказать, что зылв- 

л<-нка': Hafo: своеобразные чзрнозёглы з Коз:ешиковском рай- 

о?:е имеют достаточно широкое распространение и не явля- 

Г1ТСЯ только небольшим локальным проявлением».

г, зу.ьъ-А’Л период .'.:б;-:970 гг. будет презедзна я закон
чена ; амералькая обгаботка полевых материалов, что сделает 
Bv‘3 !/c.THHM ноже обст'ятель!10 осветить вспрсс о географичес- 
KCil снед̂ ", окрузаавшеЛ мело века времён ело неких археологи

ческих па мл тк V. ко Б.
Осенью 19G5 г . ,  воспользозевшись возобновизшш/изя рас- 

копка!л; поселения Самусь 1У, нами были проведены некоторые 

контрольные работы, подтвердившие прежние геологические бы 

воды.

Для передачи опыта палеогеографических исследований в 

поле с самого начала работ и по 1962 г . в них принимал учас-|

тие З.Д.Славнин. В летние сезоны 1967-1969 г г .  кратковремеп-j

но уц." тво зал В.А. Посреднике в. Он же', под руководством авто

ра, осенью 1967 г . произвёл значительное кояичэстго анализов

касте;! ,т:1вотнья на прокаливание. Всего было произведено око- 

.те стк аНчСлизоз, что дало возмозкость несколько уточнить их 

методику.

3 1966-1969 учебном году на основе собранных нами мате-
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риалов по почвенному покрову Еловсяого археологического 

района, на кафедре Почвоведения Т У  было представлено 

две курсовых  ̂ и одна дипломная работа

Курсовые работы дали физические и химические кон -  

етанты почв по четырём разрезам из двенадцати, позволив

шим ввделить генетические горизонты. Дипломная работа 

охарактеризовала разницу в составе и генезисе зональных 

почв и вновь выделенных чернозёмов, ранее не извесаных 

в ТЬмской области .

В летний сезон 1970 года намечается провести палевые 

работы по сбору дополнительных данных по геологии , гене

зису почв и подпочв археологических памятников ТЬмской 

области , а также определению их абсолютного возраста. 

В|лесте с этим предстоит закончить работы по исследованию 

технологии их керамических изделий.

1 . М.Д.жак. Почвы Еловского археологического комплекса 
(^рсовбш  р абота ), 1969. Архив кафедры Почвоведения 
ТГу . В .З .Холезова. Характеристика почв Е ловско^ ар
хеологического комплекса (Курсовая р абота ), 1969. 
Архив каЬедры Почвоведения ТГУ.

2 . Я .Г .В олкова. Почвы Еловского археолЬгического района
(Дипломная работа ), 1969. ’Архив кафедры почвоведения 

ТГУ.



П. ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ РАБОТЫ



Н.А.Томилов

У ТАТАР ТОМСКОЙ И НОВОСИБИРСКОЙ 

ОБЛАСТЕЙ.

В июне 1969 года э»нографическая экспедиция проб- 

леиной лаборатории истории, археологии и этнографии 

Сибири ТЬиского университета занииалась сборой поле

вых материалов среди татарского населения Основным 

районом работы было выбрано Приобье Томской и Новоси

бирской областей. За месяц участниками экспедиции бы- • 

ли выборочно обследованы татарские селения Колыванско- 

го района Новосибирской области, Кожевниковского, Кри- 

вошеинского и Томского районов ТЬмской области. Целью 

экспедиции определялся сбор этнографических материалов 

в комплексе. Основное внимание было уделено выявлению 

характера и направлений этнических процессов и совре

менного состояния материальной и духовной кулыуры та

тарского населения. Одновременно осуществлялся сбор la -  

териалов по материальной культуре, быту и духовной куль

туре татар в про-глом. Собирали материалы по истории за

селения татарами обследуемых районов, по хозяйству д- 

лищам, одежде, пище, утвари, средствам передвижек 

общественному и семейному быту, обрядам и обычаям, рели

гии. Работа экспедиции носила рекогносцировочный харак-

Томска Ф.Н.Бекмухаметов и А.о.Бур-
макин.
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тер , естественна поэтому неполнота охвата изучением 

всех поставленных вопросов. В будущем мы собираемся 

продолжить эту работу, и это тем более  необходимо сделать, 

что этнографического обследования татар Тэмской и Но

восибирской областей ранее не проводилось.

Участниками экспедиции при сборе тюлевых материа

лов, в основном, применялся метод анкетирования (для изу

чения со^еменных этнических процессов) и метод беседы. 

Значительная часть материалов была собрана методом не

посредственного наблюдения. При работе этим методом ис

пользовалась кинocъё^иoчнaя камера. Кроме того , нами 

осуществлялся и сбор документальных данных. Работа про

водилась как среди западносибирских татар (обследованию 

подвергалась группа так называемых "томских т а т а р " ),  так 

и среди татар -  выходцев из Е^опейской части страны, яв

ляющихся в основной массе казан(^кими'. татарами.

Сбор материалов автором статьи был продолжен и среди 

татар -  выходцев из Бшкирии в июле 1969 г .  в составе чу

лымской этнографической экспедиции, руководимой ассистен

том кафедры истории СССР досоветского периода ИФ5 1ГУ

Э.Л.Львовой. Материал собирался в Тегульдетском, Зырянском 

и Асиновском районах Томской области .

Всего было обследовано нами за 2 месяца 24 населённых 

пункта. Т^и деревни (Юрт-Оры, Юрт-Акбалык и Тегилвдеево) 

заселены западносибирскими татарами. Юрт-Оры насчитывает 

в настоящее время 88 хозяйств, из них 74 хозяйства -  та

тарские и 14 хозяйств -  русские, в основном, дачники,, о т -
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дыхающие здесь летом и осенью. Постоянно в Юрт-Орах 

проживают лишь две русских семьи. Деревня очень ста

ринная: ещё в КОНЦЕ ХУ1 Б . вблизи её находился Чатский 

городок. Сибирские татары этой деревни называли себя 

"умар татарлар " -  "обские татары", а свою деревню 

"Умар аулы". Деревня Юрт-Акбалык (другое название её 

Курбес) насчитывает 127 хозяйств. Своим красивым мес

торасположением и дарами окружающей природы она также 

привлекает сюда дачников из города, в основном, рус

ских по национальности -  летом и осенью здесь отдыха

ют 15 семей дачников. 4 семьи русских живут здесь по

стоянно. Остальные 108 хозяйств являются татарскими. 

Ранее здесь жили чаты. В настоящее время в Юрт-Орах и 

Юрт-Акбвлкке около 3/4 татарских хозяйств принадлежат 

казанским татарам и бывшим сибирским татарам, ныне пол

ностью ассимилированных казанскими татарами. 3 Тегиль- 

деево насчитывается сейчас 9 хозяйств, все хозяйства 

татарские. Ранее население этой деревни было более мно

гочисленным, но в последние годы многие семьи переехали 

на место жительства в соседний промышленный посёлок ;<1о- 

ряковку и в г.Томск. Из 12 опрошенных татар этой деревни 

7 отнесли себя к сибирским татарам (ранее коренное на

селение относилось к группе яуштинцев).

Побывали мы также в некоторых сёлах, которые в прош

лом были заселены "обскими татарами", входящши также в 

группу "томских татар". Население деревень Терсалгсй, 

Кожевникове (на Шегарке), Каштаково, Койбасово относит



сс:я u к : к  г;, с Т о л ь к о  о? iieKOTOpLix старик у-и~ 

т-злс;; у:;кл.'Оь ксл;.’ :;-?ь пзсд-к.шл о тюркском нас-елени! 

откх г.-ст Е про.:лом, »;х a.iH.';Т'/лх, 6i;t3 и культл'ре.

Л'эрс-зс:!Ь, и асе.О-и ж.'; пк1чулимс1ш-от татаоа\о1 , нам 

у д ‘ЛОСЬ посетк.т! л;;дь одну -  д.1^/ргай Асинорского ра,- 

оу.-.. Б lt-6.' году 3 этс‘“! дсрсзн.е было 47 хсзк.’̂ сте, ко в 

сзязн с народнснием 1966 года, пршссшкы бедствия Т4те- 

л/.м депеши, многие переехали в другие места. Со

став населс;г.'я деревни был -  совместно с г.ри-

чул.ы-,;ски;.о: татарами проживали ру'сскис, оостав.тяЕаие узе 

оолее шлозины населения, В 1969 году в д. Тургай ocia- 

лось 1~ хозяйсга, из н:те 9 хоэяйсдб принадлежат прпу- 

лымски.» татарам, а о -  pyccraiw. 4 татарские семьи ira 

стой деревни протавают в настоящее алл в д..Минаево,

2 семьи поселились в д.Верхняя ошшка, ещё 2 семьи -  в 

д.Копыловка и 1 семья -  в д.Кордон. 5 семей причулымсккх 

татар переехали на местс7:сгтельство в Первомайский рай

он. В паспортах ятих местных тюрков поставлена кацло- 

кальность "причулы).»ские татары", так и-х казывели в прош

лом. Но семи они отличают себя от другрос татарских групп 

и наэы.чают татар "цати", а себя -  "пестык-гал.та" ил" реже -- 

тар-ки;си".

Ка Чулы:.к была обследована также группа ч;,лы*.яр:в, прэ- 

ж;1эа’ощая, в основном, в Тсгульдетс::оры 1сн е 1ЬмскзЯ об 

ласти. Зс9 предстизитати этой гру;1пы записан.^ по паспор

та.’ ' .хакасами. Сбор матэри.алсз п.•сводился сре., и !;их в Cv- 

л-зх Гегульдет, Куя;ног-с'-сл Гарь, Нсво-и1у|.л1.ло'зО; Ново-Тар-
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латаны, Верхне-Скоблино, Белый Яр, Кожаново,.

Обследованием татар -  выходцев из Поволжья и При- 

уралья мы занимались в Новосибирской области -  в с.Но- 

во-Казанка vl02 татарских хозяйства), в Томской облас

ти -  в д.Батурине (35 татарских хозяйств) Кожевников- 

ского района, д,Жукове (18 татарских хозяйств ), д .Н о- 

зо-Исламбуль (56 татарских хозяйств ), д.Нуркай (40 та

тарских хозяйств ), с.Нривошрино (21 татарское хозяйство) 

Кривошеикекого района^ в с.Зырянское (28 татарских хо

зяйств) и в д.тукай (58 татарских хозяйств) Зырянского, 

района, в сёлах Тегульдет (4  татарских хозяйства) и Бе- 

регаево (20 татарских хозяйств ) Тегульдетского района.

По сыетанности национального состава эти населённые пун

кты можно разделить на две группы: пункты, в основном, 

с однонациональным татарским населением (Ново-Казшка, 

Ново-Исламбуль,' Вуркай, ТУкай -  из 284 семей этих дере

вень русскими явлж тся лишь 26) и пункты с преобпадани

ем руского населения (все остальные сёла и деревни).

Коренными татарами обследуемых районов являются груп

пы сибирских татар-тюро 1̂  издавна осивущих в де^>евнях Те- 

1 'ильдеево, )Орт-Акбалык, Юрт-Оры, Терсалгай, Кожевниково 

(на Шегарке), Каштаково, Койбасов<?, Туркай. Казанские 

татары расселялись в этих местах в .раЗ л^гиные периоды. 

Известно, что в районе Томска первые татары -  выходцы 

из Поволжья-появились чуть ли не сразу после постройки 

города. Издавна появились они и в деревне Тегильдеево. 

Нашими материалами выясняются лишь более поздние прячто--
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Ki( к.!зл’ !ских татпр на территорию сеголняшних Томской и 

Нс по си бирс кой областей. Не позднее-середину Х Г ' еелса по

явились 01!и, псроя'П’о, п iOpT-A'fбалыке. Следу>'щии приток 

татар в эту дерегню произошёл y:,w в XX в. в первае годы 

■м:;ровой войны. В Ерт-Срах же они появились лишь в 40-е 

годы XX века, переехав из Юрт-Акбалыка и Ново-^азанни.

В lSi;3 году казскск:1е татары появилась'в районе будущего 

Ново-Исламбуля и через несколько лет здесь образовалась 

татарская деревня. Несколько cei/ей русских, живших здесь 

сше до переселения татар, вынуждены были покинуть эти 

места из-за  возникшей у  них ^ажды с татлоргид!. Немного 

позднее в нескольких километрах от Ново-Исламбуля появи

лась ещё одна татарская деревня -  Нуркай. В 1912 году 

другая группа татар, в основном, из д.Хомай и соседних с 

ней деревень Уфимской губернии, основала в стороне от 

р.Кии (приток Чулыма) деревню Чартаны, поименованную так 

по названию озера, на берегу которого и расположилась эта 

деревня. Вскоре сюда из района под Маритсксх.» переаха.® 

ег rpjTina уфимских татар (примерно около 80 се1->ей), наз

вавшая эту деревню ТУкаГ. в честь известного татарского пи

сателя. Уже в годы советской власти появилась деревня Но- 

-'ЕО-Катанка -  основали её казанские татары в 1925 году пос

ле п.роезда из /\лтайсного Края в 1924 году, куда до этого 

они перебрались из Поволжья в связи с голодом 1921 г . В 

с-'лах Ватуглгао и /"уково перньо семьи казанских татар посе

лились Б конде XIX-■начале ХХвв. ,другие-в результате мгграг. 

о ги'Х процессов г годы советской власти.Уже в советский п
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несколько татарских семей поселились в районных цент

рах Томской области -  Кривошеино, Зырянское, Тегуль- 

дет и в Берегаевском леспрожозе.

Поскольку исторически тюркские группы Приобья име

ют разное происхолдение, то естественно, что в прсслом 

между н№.:и были различ:1я в видах занятий, в матерлальной 

и духовной кулы уре, которое довольно резко выделяло их 

в конце XIX т начале XX веков

У сибирских татар деревни Юрт-Оры основны-м видом 

занятий было скотоводство. Держали лошадей, которых 

использовали в личном хозяйстве, для забоя на мясо и 

для перевозки грузов по Московскому тракту, проходив

шему шмо деревни. Имели по несколько коров (для продажи 

мяса, масла), овец дер-али в небольшом кол;гчсствс толь

ко для нужд семьи. Орские татары владели большим коли

чеством паетбизд -  их земляные угодья простирались от 

д.Скала до д ,Красный Яр. Вторым по значению видом хозяй

ства была охота, которой занимались промысловики -  до

бывали лисицу,- колонка, горностая, белку. В охоте исполь

зовались ружья, капканы самодельного изготовления, суле

ма (на колонка и горностая) и различные ловушки. Рыболов

ством зан'имались лишь некотог)Ые лштели деревни и рыоу ло

вили толь;о для личного потреблония. Местные татары н е  за- 

цщитлись хлебопошествен и огоролничэством. ' у н у  у л и  евоы-и

1.3данг:ой статье автсп камеп-зн осветить лишь некоторые 
стороны 1г,ии тзтар е конце Х1Х-” ач,тХ веков и тех‘ иэ- 
монени.;, ;д>тор’-.п гг'/:. . ■ •'ыв';гскол власти.
Вопрсе :■ со^^рс.ieh;i:.x о-гничеокык пеоцоссах :л;жет быть 
поднят г ‘ после презоденил подсчётов по заполненным 
анкетам у после сбора до;»лнитсльных материалов.
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, они покупали или обменивали на иясо в соседних русских 

деревнях. Некоторые ловили пиявок и метяли их также на 

ооои;и, 3 деревне развито было кустарное производство 

кнстеП для побелки и корзин, которые часто, также,подле- 

тлли обмену на хлеб и овощи. ’Люгие татары занимались 

изврзным промыслом по Московскому тракту,

У томских татар д.Юрт-Акбальк (чатов) основными ви

дами з а н я т ! в немце Х1Х-нач.ХХ веков был? охота и ры

боловство. Нскотоше из живших здесь казанских татар пе

реняли от них гхи виды занятий. Но в их хозяйстве они. 

играли Я'з!;лчите.-: ьную роль, главным образом они занима

лись аэзцг.счием скота, Кора1ные же татары скота держе- 

ли 1;омн'.::ч'). территория л̂’ одий горт-акбашкеких татар рас

пела г елась между' с.Красный ф  и с.Воронино, Занимались 

они и хлеС'спаществом, но секли немного, поэтому хлеба 

не хэатало даже на зиму. Сеяли зерно руками, урожай сре

зали cepnatm (урьк) и обмолачивади зерно ручными молоти

ла;». ряабзл^ач). 1ак же, как и юрт-орские татары, они не 

имели огородов. Длительное совместное проживание чатов 

и .кшаноких татар в ^)рт-Ак6алыке привело к взаимному обо- 

^гаи.еник трудовыми навыками. Закрепилось в дереш е пасеч

ное пчеловодство. Недалеко от д ^ е ш и  жители посадили и 

вырастили кедрач. Большие хлопоты доставляла заготовка 

сена на. другом оерегу р.Уень (почти все сенокосные угодья 

располагались х‘ам ), поэтому каждая семья имела лодку. Ка

занские тат.яры заимствовали, в частности, у  чатов лодку- 

долблёнку. Несколько мужчин дере пни занимались зимой за -
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готовкой дров для пароходов, а летои сплавляли плоты 

в Томск. Нудно заметить, что в видах занятий и особен

но в хозяйственном инвентаре и его терминологии корен

ных татар деревень Юрт-Оры и Юрт-Акбалык замечается 

определённое сходство, связанное, возмолно, их общим 

происхолдением, а не только теми прочными связями (в 

том числе и брачнши),’ которые существовали у них из

давна.

Главным занятием тегидьдеевских яуштинцев и живу

щих вместе с ними казанских татар до революции был) 

скотоводство (разводили крупный рогатый скот, лошадей)

-  значительную часть скота отвозили на продаяу в Томск. 

Отно-сительная близость к горюду, к его товарному рынку 

привела к тому, что традиционное занятие тегилвдеевцев 

охота и рыболовство имели,также, товарный характер. Ры

бу, в частности, перевозили в ТЬмск в живом виде в спе

циально оборудованных для этого больших лодках. Земле

делием местные жители почти не занимались, имели только 

огороды,в которых садили картошку,- капусту и другие ово

щи, иногда в огородах же сеяли немного ржи.

Животноводство было главным занятием в конце XIX в. 

и в некоторых поселениях обских та®ар, живущих в бас

сейне Оби близ устья Томи, а именно, в деревнях Койба- 

сово, Тугулино, Козырбак. Держали в основном крупный ро

гатый скот и овец. Продукты животноводства -  мясо, моло

ко и масло, предавали закупщикам купцов, приезжавшим из 

с.Никольское. Продолжали сохранять своё значение охота
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и рыболовство. Пешие охотники занимались, в основном,! 

пушным промыслом, применяя ружья, капканы, самострелы, 

черканы, плашки (на белку), кулёмки (на колонка). Но 

если охотой занимались, в основном, промысловики, то 

рыболовством -  все жители деревень (в  том числе жетщи~ 

ны и д ети ). Рыбу ловили сетями и iJ)HTHflHMii, плетёными 

из ниток, самоловами, ставили морды и з^оры . Рыбу во

зили продавать в Никольское или в Томск.Охота и рыбо

ловство нашли своё отражение в фольклоре обских татар 

и, вероятно, были в грошлом главными видами занятий.

Более натуральный характер имело хозяйство корен

ных тюрок верховьев р.Шегарка (д . Терсалгай, Кожевнико- 

во, Елегечево), которое по своим этнографическим осо

бенностям было очень близко к хозяйственной деятельнос

ти татар, живущих на Оби. Называли они себя "ясашными", . 

русские звали их "карагазами," но последнее название са

ми они воспринимали с обидой. Скотоводством и земледе

лием они занимались малз, это занятие имело для них 

лишь подсобное значение. Так семья Аникиной У .Е , в на

чале XX в. имела лишь две десятины земли, 2 коровы и 2 

коня. Некоторые семьи откармливали свиней. Основной до

ход семьям шегарцев давала охота, которой занимались 

почти вое местные жители. Добывали соболя, белку, ко

лонка, лисицу, боровую птицу. Ставили охотничьи ловуш

ки, но большинство промысловиков использовали в охоте 

ружья и собаку. Гораздо меньшую роль, чем охота, игра

ло в этих местах рыболовство.
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у темерчинцев д.Каштаково основной отраслью хозяй

ства в конце XIX в. было скотоводство осёдлого типа. 

Держали лошадей, коров, овец, свиней. Количество голов 

на одно хозяйство доходило до 50 и более. Скот круглый 

год находился на открытом воздухе в загонах, сделанных 

из жердей, тёплые укрытые помещения для скота стали 

строить уже в годы советской власти. Рыбная ловля и охо

та, когда-то игравшие большую роль в хозяйстве, в конце 

XIX в. были лишь подспорьем в пополнении продуктов пи

тания. Охотились на медведей, россомах, лис , белок, ко

лонков, зайцев, на птиц -  уток, глухарей и др. Некоторые 

охотники добывали за сезон до тысячи уток. В охоте при

меняли ружья, разнообразные самодельные ловушки (дере

вянные и железные), покупные капканы. Рыбу темерчинцы 

ловили сетями, саиолова»«и, гарпунами, мзрдами, вершами, 

корчажками, вентилями, зимой долбили лёд и устраивали 

специальные ловушки "ледянки", били рыбу и острогой. 

Земледелие было перенято темерчинцами от русских -  сея

ли рожь, пшеницу, овёс, лён, коноплю. Но ещё до револю

ции им пришлось отказаться от попытки заниматься земле

делием, так как в этих местах Обь весной заливала поля, 

которые длительное время не просыхали. Даже русские, по

селившиеся здесь, вынуждены были отказаться от занятия 

земледелием. Население Каштаково занимаюсь деревообде

лочным промыслом -  изготовляли для продажи в соседние 

сёла лодки, лыжи, деревянную и берестяную посуду, ткац

кие станки. Зани1;ались тешрчинды пчеловодством, изго-
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товляя долблёные улья из толстого тополиного кряха,

Основныыи завятияии причульшских татар, по матерга- 

лам д.ТУргай, в конце XIX -нея,ХХ. веков были охота, ры

боловство и скотоводство* Земледелием коренные тюрки 

Чулыма не занимались совсем. Основным средстаом охота 

было рухьё (мултык). Но нардцу с him ухютреблялнсь и 

луки -  соган. Это были фостые луки, сделанные из ело

вых суков, тетива изготовлялась из кишок или скотских 

жил. Применялись и ловушки: самострелы на медведей,' ку- 

лёмки на колонка, белку, большие кулёмки на медведей, 

черканы на белку. Гораздо позднее, уже в советское вре— 

мя появились здесь плашки. В рьк5оловстве ф и ь^ н ли  пле

тёные из ниток сети, острогу для ночной рыбалки, стави

ли запоры (т у г ) .  При запорном способе рыболовства мелкую 

речку (или часть реки) перегораживали запором, который 

был сделан из переплетённых саргой тонких плавок^ а вни

зу на дне у отверстия оставленного, в т у г »е  ставили мор

ду -  сюгэн. Ранее рыболовство,' возможно, было главным 

видом saHHiTW причулымских татар. Об этом свидетельству

ет, в частности, народный календарь. Занимаясь скотовод

ством, основная масса татарских семей Чулыма ш ела по 

2-3 коровы, 3-4 лошади и 8-15 овец. Количество голов ско

та в более богатых семьях доходило до 20 корову 20 лошадей 

и 70 овец. Летом скот находился на пастбшцнон содержании,' 

зимой кормили сеном. Нс никаких тёплых помещений для зим

него содержания скота не было. Скот находился в крытом 

дворец забором которого часто служили изгороди. И» домашней
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птицы в д.ТУргай разводили кур. Зимой их держали в из

бе , для чего в ней отгораживали специальное место. Мно

гие тегульдетские татары занимались пчеловодством. Зна

чительную часть гродуктов своего хозяйтсва -  мясо, ры

бу, мёд, масло, пушнину, они продавали приезжавшим сода 

купцам.

Основным занятием казанских татары поселившихся здесь 

в конце XIX -  нач.ХХ веков в ТЬмской губернии, было зем

леделие. Значительное место в татарском хозяйсве зани

мало и скотоводство. Разводили и птиц (кур, гу сей ). За

нимались пасечным пчеловодством. Некоторые татары пере

няли традиционные занятия местных жителей -  охоту и ры

боловство, но и в этих семьях основную ч ::ть дохода да

вало земледелие. Некоторые казанские татары зарабатыва

ли себе на существование шитьём одежды и обуви, в основ

ном, для русского населения.

Наконец, необходимо отметить, что как сибирские, так 

и кагакскке татары, собирали ягоды, грибы, кедровые шиш- 

V .V ., но у всех татарских групп это занятие играло в хо- 

:зя;Ггове сугубо подсобную роль.

С разЕИ'^ием капиталистических отношений среди татар 

усугублялось к™>"щественное неравенство. Оно нашло своё 

Еыра:'ени(; во владении пахотными землями среди тех та- 

TapoKfix грртп, в хозяйстве которых земледелие занимало 

значительное место (в осноеком, среди казанских татар). 

:.;иншлальный з^зельны?; надел ограничивался 2 десятика»ли 

на хозяйство, максимальный доходил до 15 десятин. Среди
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тех казанских татар, которые переселшгась в эти piJtoHH' '' • t
Сибири в конце XIX в, я т  начале XX в . ,  колебания размеров 

пахотной земли на хозяйство было меныаим, поскольку сами 

переселенцы из Поволжья и Пр1цуралья были выходцами, в основ 

ном, из бедн^ших прослоек деревни. При поселении же их на  ̂

отведённом месте каждому мужчине ввделяли равное количество! 

земли. у  I

Имуществешое неравенство имелось и среди татар, г л а в -  ; 

ным занят'иеы которых было скотоводство. Наиболее бедные 

владели 1-2 лошадьми, 1-2 коровами и несколькими овцами. 

Обычным было хозяйство в мэтором имелось 4-10 лошадей,

4-8 коров и 10-15 овец. Местные богачи держали скота помно-- 

г у . Так, в Юрт-Акбалыке богатые татары имели несколько та

бунов лошадей (одно-,- двух-, трёх-, четырёхгодовалые ло ш а -. 

ди содержались отдельными табунами по 20—30 голов в табуне,! 

лошади с возрастом 5 лет и более содертались в общем табу

н е ) и по несколько д есятю в  голов крупного рогатого  скота,

В таком хозяйстве использовался труд батраков. Эксплуата

ция бедных татар в некоторых деревнях (Юрт-Оры, Юрт—Акбалы^ 

Тегиладеево ) принимала подчас значительные-размеры. Зна

чительно меньше имущрствешая и социальнвш дифференциация 

проявлялась у  тюркских групп пеших охотников-рыболовов.

У всех обследованных татар в качестве средства пере- 

дви>'ения и сп ользоватсь  лошадь. Верховая езда широкого рас< 

пространения не имела, хотя в грошлом, судя по фольклорным! 

материалам, практиковалась значительно чаще. Повсеместно 

использовадась талега , которая по типу совершенно не отли -
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чалась от русвкой. Лишь у  казанских татар (да и то в 

некотрорых семьях) боковые жерди телеги были изогнуты

ми. Богатые татары использовали и тарантас с плетёным 

кузовом и козлсми. Зимой ездили на санях-розвальнях 

русского типа и кошевых. Причулымские татары;кроме 

того ,для  перевозок грузов использовали волокушу (с а -  

латц у ). Для этого выкапывали с корнями 2 небольших 

дерева 3—4 метра длиной, корни, кроме одного, на каж

дом обрубали. На оставшиеся два корня ставили деревян

ную колодку с отверстиями и привязывали её к жердям, 

лерди использовались как оглобли (ош тал), в которые 

впрягалась лошадь. Темерчинцы использовали лошадь для 

вывоза из леса  тяжёлой охотничьей добычи, положенной 

на две лызш. —

Нарты применялись для перевозки груза зимой лишь 

причулымсккми татарами. 8 них впрягали собак, но ча

ще использовались они охотниками в качестве руч

ных нарт (санак ). ^

Основным средством передвижения по во!це у коренных 

томских и чулымских татар служила лодка-долблёнка за

падносибирского типа -  нос и корма острые и приподняты 

над бортами. Разлргчия между лодками у разных групп бы

ли незначитедьными. Они заключал сь, прежде всего, в фор

ме носа и кормы -  у  некоторых лодок нос и корма немного 

обрезались. У них они были острыми, встречались еде -  

ланнаш в виде небольших (а на Чулытле и больших) головок. 

Были различия и в способах крепления бортов -  при-
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менялись в одних случаях упорки, в других -  кокоры. Не~ 

редко для увеличения грузоподъёмности к долблёнке гри- 

1фепляли набойки. В зависимости от назначения различной 

была величина развода бортов лодки. Небольшой развод -  

для быстрой езды, большой -  для перевозки грузов или 

ддя плавания на озёрах. Наконец, долблёнки различались 

и по размерам. При езде на долблёнке употреблялось од

нолопастное весло. Пользовались татары и дощатыми лод

ками русского типа.

В зимнее ^ м я  основным средством передвихения охот

ников служили лыжи. Среди всех сибирских татарских групп 

были распространены как тдшитые лыжи, так и голюцл. Под

шитые лыжи существовали двух типов: особенностями одного 

из них (распространённого среди всех татарских групп) 

являлись острый носок и менее острый задник, для другого 

типа /арактерны меньшие размеры и тупой обрезанный зад

ник (распространён был у обских татар в Койбасово). Лы

жи обоих типов обши1.<ались лосинши кацусами, реже -  лоша

диными. Под ступательной площадкой дедалея выгиб. В Юрт- 

Орах, Юрт-Акбалыке и Каштаково были широко распростране

ны голицы с выдо лб лет ними бортами около ступательной пло

щадки. Они сохранились в уготреблении до настоящего вре

мени. Такие же лыжи встречались нам и в д.ТУргай у причу- , 

лымских татар, только борта у тех были не ввдолблены, а 

прибиты Б виде двух планок. Имеются также данные о расгрон 

странении такого типа голиц в прошлом у обских тлрков в 

Койбасово. Носок таких лыж был о стр »! с круглым отверстием
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для верёвки, а задник обрезан. У причулымских и обских 

татар встречался также и другой тип голиц -  прямые лы

жи с острым носком и округлым задником, борта отсутст

вовал!.

Селения сибирских татар носили название юрт.. Все 

обследованные нами деревни располагались на берегах 

рек иди озёр . В прошлом для селетия характерна была раз- 

бросат;ность домов, но в конце XIX в. соблгдалась уже 

линейная планировка улиц (под влиянием русских соседей ). 

В сёлох татар-мусульман имелась мечеть й рядом с селом 

кладб;тце-роца. Характерным было почти полное отсутствие 

деревнев и палисадников. У обских и чулымских татар д е 

ревьев в селеньях росло значительно больше. В центре 

деревень крещённых татар стояла церковь или часовенка.

Пеиболее древними типами жилиш томских и чулымских 

татар были землянки и полуземлянки, которые в единичных 

случа.чх ещё на рубеже X I X  к  XX веков служ^1ли лвдям. Ин

тересным представляется тип землянки, распространённый 

в прошлом в Юрт-Акбалыке. В яцу глубиной около 2-х мет

ров были установлены четыре угловых столба для продоль

ных слег и два столба посередине передней и задней сте- 

{10К для поддержания матки. Выход был сверху, для устрой

ства кэторого использовался один угловой столб и три 

столба, поставленные дополнительно для поддержания ба

лок. 1&ыша землянки была плоская -  сверху на матку и 

слеги  поперёк землянки укладывали брёвна в несколько ря

дов (чаще три ряда) и засыпали сверху землёй. У входного
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отвбрсткя ставилось бревно с зарубками^ служившее свое~ 

образной лестницей.

В -^л'балыке распространён был и другой тип зем

лянки, сте;-,- та торой ifr.e  были земляные. Отличи

тельными черта:.;,, её были днухскатная крыша из бревёшек 

и земляного слоя с отверстием для выхода трубы, устрой

ство в передней саенке двери и небольшого навеса над 

входом, наличие бревенчатых п^зедней и задней стекок, 

та:-<же присыпанных снарузш землёй, В Юрт-Акбалкке .те 

встречались землянки т^к-хе с двухокагаой крышей, но сг 

срубом, наход.вдамся в земляной яме, и без входного на

веса,

В Юрт-Орах татары жили раньше в срубных полузем

лянках. Сруб в 3-4 венца устанавливался выше уровня зем

ли на столбах, опущенных в яму. Крышу образовывал настил 

из полубревёшек(расколотых на две ч а сти ), щели мезду ко

торыми заметывались глиной. Настил сверху засыпался зем

лёй. Пол был земляной. У боковой стенки стояли нары, 

сбитые из досок,^

Вероятно, более широко в Юрт-Орах распростран.ялись 

избушки и ме1занки. Крыша у избушки была двухскатнзя из 

полубревёшек, засыпанная сверху землей. Входное отвер

стие устраивалось в центре передней стенки. Для построй

ки мазанки в землю вкапывались угловые столбы, с двух 

сторон к нш  прибивались жерди (по три пары на ссенку) и 

затем плелись из прутьев стенки (по 2 стенки на сдну сто

рону ). Между двумя плетёными стенками утрамбовывался су -
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хой чернозём, а снаруэси и внутри стены . обмазывались 

глиной, перемешанной с лошадиным навозом. Сверху 

укладывали две продольные слеги и посередине задней 

и передней стенок -  матку, на которые накатывался 

настил из полубревёшек, засыпанный сверху землёю. Ще

ли меаду полубревёшками тоже обмазывали глиной. В стен

ках устраивались небольшие окошки. Такие мазанки были 

как однокомнатные, так и двухкомнатные.j

Своеобразная землянка была распространена в прош

лом у темерчинцев. В неглубокую яму ставились, немно

го отступая от стенок, четыре столба со слегами в ви

де рамы. На них с боков наваливались расколотые брёв

на или горбыли, упиравшиеся нижним концом в край ямы. 

Крыша устраивалась из горбылей, наложенных на слеги, 

покрытых травой и засыпанных сверху землёй. Стенки 

этой землянки типа усечённой пирамиды тоже засыпались 

землёй. В центре крыши оставляли отверстие для выхода 

дыма. Очаг представлял собой чувал из жердей, обма

занных глиной. В задней стенке устраивалось окошко.

У причулымских татар жилищем сдужила землянка 

(одыг) со стенками из бревенчатого забора, поставлен

ного за угловыми столбами. Пол был земляной, по краям 

землянки делали нары из досок. Посредине стояла печка. 

Крыша была плоская, из бревёшек, закрытых сверху бе

рестяными тисками и засыпанными землёй. Перед дверным 

входом устраивался крытый коридорчик. Дверь была сде

лана из досок, связанных вязками и навалена на сучках
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дверного столбика.

ПодавляЕдее боль1Пинство татарского населения в еонц.» 

XIX -  начале XX зек: в .тло  в срубкых домах. Особешо (л-л- 

роко распространены были избы и пятистенные дома (часто 

без  ф уа д ^ ен та ). Богатые татары строили себе двухэтаж

ные дома. Для отапливания домов использовались большие 

Глинобитные печи с вмазанным круглым котлом в чувале, 

труба которого соед;шялась с трубой печи. Чувалы в Юрт- 

Срах, 1Ьт-Акбалыне и Каштаково использовались и для 

освещения жх л̂ища — свет падал в комнат? от вертикально 

поставленных^ з отверстое чувала горящих сосновых полень

ев. Наличники ш огих домов были украшены резным огнамен- 

том или расписаны красками. Обязательными атрибутами 

внутренней обстановки дома являлись широкие деревянные 

нары (ся к е ) и шесты год потолком для одежды. Для приня

тия пици употреблялись низенькие столики, поставлаты е 

на нары. На сундуках складывались пфины и подушки. В Юр' 

Орах на дверь часто вешали сепе -  плетёншй из травы за

навес. Кредёндае татары, жившие среди русского населения, 

зах?мствовали типы, планировку и внутреннее убранство 

русских домов.

К хозяйственным постройкам относились деревянные 

амбары; бани, устроенш е по чёрному (а д.ызштаково они 

были врезаны в берег р$ки или в холмы); крытые дворы 

причулымских татар для скота; загоны дда скота у темер- 

чинцев; стайки с пазовым соединением стенок. В Юрт-Орах 

строили пжтёные из ттвутьев постройки с крышей из жердей
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понрытьос соломой. Здесь же, а также в д .Тегильдее- 

во, способом плетения из прутьев строились заборы,

В конце XIX -начале XX вв, в оделзду татар ин

тенсивно проникли русские национальные элементы, а 

среди некоторых твркских групп (обские и причулым- 

с т е  татары) русская одежда стала господствуидй{.

У чульшских татар из старинной одезды продолжали бы

товать шабур,, сшитый из сотканного из льна и шерсти 

полотна, зипун и шуба -  тон. Шабур и мужские бргки 

из такого же полотна (чембары) были распространены 

и у  темерчинцев д.Койбасово. Из обуви носили кожа

ные бродни с высокими голенищами и женские чирки со 

стелькой из кошмы или подстилкой из сухой травы. 

Одинаковые виды одежды, головных уборов и обуви 

были распространены среди юрт-орских и юрт-акбалык- 

ских татар. Основными частями мужской нижней одежды 

являлись широкая и длинная рубаха и короткие шарова

ры. Наиболее употребительной мужской верхней одеадой 

был сшитый из ткши камзол с охватываххцей тело тали

ей и стоячим воротником. Сибирские татары Юрт-Акба- 

лыка надевали на себя сразу три камзола; первый -  

короткий (длин^ до колена) и беа рукавов; второй -  

длиннее и с рукавами до локтя, третий -  длиной чуть 

ниже колена и с рукавами до кисти. Сверху надевали 

ещё бешмет -  татарское подстёганное пальто того же 

по1фоя, что и кш зол, но более длинное. Зимо; мужчины 

одевали овчинные шубы -  тон и тулупы.

I
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Женский бсльёи являлась длинная рубашка со стоячим 

воротником и короткие, но широкие штаны, заправленные 

в чулки или ичеги. Сверху женщины одевали так же, как 

и мужчины, камзолы, которые шились из плюша с подкла

дом из тонких ткане**, без рукавов. На женский камзол, 

также и на праздничные рубашки, пришивались бляшки, мо

неты, цветные ленты; Носили женщины и бешметы. В прош

лом у сибирских татарок широко употреблялся нагрудник -  

сшит он был из плша или других тканей. Форма нижней 

части нагрудника была полукруглой и доходила до пояса. 

Сзади верхние концы нагрудника скреплялись пуговицей.

В Юрт-Акбалыке распространены были нагрудники с прямо 

обрезанной нижней частью. Украшались нагрудники наши

тыми бусами (бисером), ленташ, цветнши фигурами цве

тов из тканей.

Основными видаьм »<ужских головных уборов у  татар- 

мусульман были тюбетейки, суконные шапки и меховые шап— 

ки -  "татарки". Муллы носили белые чалмы. Женщины за

плетали в косы серебряные монеты на ниточке или ленте.

На голову надевали колпак с коронкой/ украшенной буса

ми. Сверху женщины в Юрт-Орах набрасывали иногда чёр

ную вуаль и закрывали ею лицо согласно цусульманскому 

обычаю. Наиболее широко распространены были женские 

платки, подвязываемые под подбородком. Как мужчины/ так 

и женщины, пользовались шерстяными чулками/ ичегами (ко

жаная обувь с мягкой подошвой), сапогами и зимой вален

ками. I
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Пища татар была довольно разнообразной, Бо1яьшое 

место занимали мясные и молочные продукты. У татар,' 

занимавшихся земледелием, многие блюда изготовлялись 

из муки. Сибирские татары употребляли в пищу рыбу. 

Большое распространение получили блюда/ заимствованные 

сибирскиш! татарами у казанских татф и блвда средне

азиатского происхоадения, i

В конце XIX века татары жили малыми семьями. Все 

члены семьи должны были беспрекословно подчиняться гла

ве семьи. Особеню гриниха}вым было положение женщины. 

Этому способствовала и цусульманская религия, пропове

довавшая неравенство женщин и цужчнв. Богатые татары- 

цусульмане иногда имели ш несколько жён. В некоторых 

семьях женщины должны были есть после мужчин. Жена не 

имела права идти по дереше впереди щужа. Унижали жен

щину и религиозные запреты; аапрещюие посещать мечети, 

кладбища, запрет ходить с ст1фытыи лицом,- показываться 

посторонним мужчинам в доме. В нравном положении жен

щина находилась и при разводе, который грезил ей остать

ся- без средств к существовшию. Несколько лучшим было 

положение женщины в семье среди крещёных тк^кских групп, 

хотя неравенство проявлялось и здесь, как рбщая черта 

положения женщины в дореволюционной России.

Участниками экспедиции был собран материал по сва

дебным обрядам в прошлом. Среди татарских групп были 

распространены три вида заключения брака: путём сва

товства, через уход девушки к будущему мужу и похище-



126

н ;̂е невесты. Обычно засылали сватов к родителям невесты 

и гри договорённости назначали свадьбу. В том случае, 

когда родители невесты были настроены против брака, ис

пользовались другие шды бракосочетания: или уход девуш

ки к жениху ИЛ1 похищение невесты с её согласия. Гораздо 

реже пэх:ш;али девушку без её желания. Браки способом по

хищения невеста особенно широко были распространены сре

ди чулымских татар. Заклшение брака всегда со про во вда

лось совершением религиозного обряда (мусульманского или 

христианского). Практиковалась и уплата калыма за невесту. 

Бывали случаи бракосочетания, когда невеста и жених не 

знали друг друга.
Свадьбу готовили обычно обе стороны, подготовка за

тягивалась на срок до одного месяца и более. Невеста же 

после соверцЕния мусульманского религиозного обряда мог

ла и до свадьбы жить в доме жениха. Момент перехода 

весты в дом к жениху обставлялся определёнными обрядами: 

обсыпание невесты зерном, питьё мёда или масла перед по

рогом и др. На свадьбе традицией была подача блюда чэкчэк 

и подарки жениху и невесте при голучении этого угодения 

каждым гостем. Свадьба проходила 2-3 дня, иногда и доль

ше. !.!усульманские служители и на свадьбе устанавливали 

свои порядки: запрещали пюлодожлнам сидеть за свадебным 

с-;олом, не разрешали молодёжи гулять на свадьбе вместе 

со старика'£1 . Свадьба у крещёных татар в конце XIX века, 

в основы ом,.проходила по русским обычаям.

Своеобразными были погребальные обряды отдельных тюр-
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неких групп Приобья и Причулыиья. у татар-цусульман по

койника после обмывания завёртывали в белый саван (нес

колько слоёв материала). Некото^ше хоронили не позднее, 

чем через сутки (обычно этот срок соблюдали казанские 

татары),' другие -  на третий день после смерти человека. 

Пока покойник лежал дома, около него нельзя было спать/ 

постоянно горел свет и читались молитвы. Йа кладбище 

покойника несли на специальной доске или носилках в вы

тянутом полохении. Ыогила вырывалась глубокая с нишей 

сбоку, куда помещали покойника. Наискось ставили доски- 

в могилу, и уже сверху засыпалась земля, образуя на по

верхности небольшой холмик. После щ>очтения муллой мо

литвы и роздачи денег присутствущим все расходились по 

домам. Помшки устраивались л>»шь на третий день, затем 

на 7-й, 40-й день, ч ^ е з  полгода и черев год.

В К^т-Акбалыке над могилой вовводили сруб, но таким 

образом, чтобы мезду брёвнами оставались отверстия. Верх 

такого сруба сужали, на короткие стенки, укладывали пов- 

доль сруба одно бревно. Высота такого сруба достигала 

70-90 ом. Такое погребальное сооружение не только со

хранилось здесь до настоящего времени, во и является 

основным для этой деревни. Встречаются они единично в 

Ново-Казанке и Батурино.

Уогилы с нишей распространены были также у тегиль- 

деевских татеф, но до появления здесь казанских татер 

местные тюрки хоронили покойников в долблёных гробах.

В могилу перед захоронением бросали курицу, которая вы-
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кловивгла в иогиле червей. В ьгогилу клали личные веди 

умершего. Над июгилоП совершали обряд жертвоприношения -  

резали скот и затем ели мясо над могилой. Ранее уже го 

ворилось, что в Тегилвдеево ставились плетёные заборы.

Такие же плетёнки местные татары ставили вокруг могилы. 

Такой тип надмэгильного сооружения сохранился в этом 

месте до настояще’ о времени.

У темерчинцЕв д.Каштаково в прошлом были распростра

нены сидячие захоронения -  покойника садили в могилу 

лицом на запад. Рядом с ним кшли предметы обихода. ’

Обские татары хоронили покойника в долблёных или до

щатых гробах. В д.Койбасово внутри могилы делали сруб в 

4-5 венцов, в него ставили гроб с покойником и сверху 

сруб накрывался накатом из поперечно уложенных полубре- 

вёшек. В той же деревиг вместо сруба сооружали в могиле 

полати, состоящие из 4 угловых столбиков, слежек по всем 

четырём сторонам и наката из толстого горбыля. Над моги

лой ставили крест.

В долблёных гробах покойников ^соронили и причулымские 

татары. В могилу они клали личные вещи покойника -  трубку, 

огниво, охотничьи принадлежности, посуду.

По религии казанские и уфимские татары, а также корен

ные татары деревень Юрт-Оры, Юрт-Акбалык и Тегильдеево бы

ли мусульманами-суннитами. Обские татары, темерчинцы и при

чулымские татары были православными христианами. Однако в 

обеих этих группах у сибирских татар сохранились остатки 

дохристианских верований. Довольно глубоко в сознании татар
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сохршяласк вара в дузсов-"хоэяев" (, *±оаяева* леса и зве

рей, воды, дашв и т. д , ) ,  Духов часто иэобрахаяв в ви

де кукол (курчак) и поклонялись им. В Юрт-Акбапыке был 

сделан берёзовый вдол и поставлен в тальнике, куда и 

приносили ему татары подарки. Раньше прибивали идолов 

на крыше ашлища. Дома в подполье сибирские татары храни

ли тряпичных ку'кол. Казанские татары называли сибирских 

кукольниками. Широко было распростр>анено верование в 

злых покойников — на кладбище могли лить сразу несколько 

злых духов-покойников, которые могли приносить лю

дям вред . Существовал культ деревьев, часто к ним 

приклепляли или ставили в дупле изобраления духов в виде 

деревянных идолов. Первое блццо, изготовленное в праздш? 

в Юрт-Орах, татары приносид, этим идолам. Среди си

бирских татар распространены были и жертвоприношения.

В виде оберегов употребляли различные амулеты. Носили 

их на груди, на шее, подвешивали над дверьми, прикреп

ляли к колыбели, к кровати. От сглаза детям на шапочки 

нашивали блестящие пуговицы. В прошлом, вероятно, ши

роко бытовал культ огня (очага) и ь^^льт солнца (соляр

ные изображения можно и сейчас встретить в орнамедте 

сибирских татар на наличниках окон и на воротах).

В некоторых татарских деревнях ещё в конце XIX ве

ка продолжали свою деятельность служители древних куль

тов. У обских татар эту роль исполняли знах^и. В Юрт- 

Орах до революции жили шаманы. При камлании одеты они 

были в специальную одежду, сшитую из шкур, на талону
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итлевали шапку с коронкой. Инструментами кама были бу- 

Оен и лопатка. Камлание проводилось при "излечении" боль

ного, а так.тсе при обществен:»ои или индивидуальном жертво- 

прино:г НИИ баранов около костра. Шаманизм был распрр^стра- 

нён у чуль'мскил татар. Основными инструментшли чул 1ллского 

кама были кольца, подвешенные на гроволоке, или лопатка, 

которой обычно служила деревянная ложка.

■фудной и беспросветной была жизнь татар в Сибири. 

Тяжесть положения усиливалась национальным неравенством 

и угнетением. Царские штасти нс заинтересованы были в 

изменении и улучшении жизни "инородцев". Не заботились 

они и об образовании и просвещении -  школ было мало, 

грамотные среди татар насчитывались единицами.

Большие изменения в деревенской жизни татар Томской 

и Новосибирской областей произошли за годы советской 

власти. Сразу после её установления было ликвидировано 

национальное правовое неравенство. Большую заботу со

ветское правительство стало уделять культурному строи

тельству на селе. 3 целях повышения уровня образования 

во ш огих татарских деревнях открылись школы с препода

ванием на родном языке. Особенно глубокие изменения в 

деревне происходили в период коллективизации, когда та

тары стали активно подключаться к строительству социа

листического общества. В некоторых местах у ж  в 20-х го 

дах были образова!ш гамхлуны или же укрепились пртстейшие 

формы кооперации (товарищества по сбыту продукции, се -  

менные товарищества и др. ) .  В начале 30-х годов были ?оз-
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д аны  к о л х о з ы . В н е к о т о р ы х  с ё л а х  ( Т у к а й ,  Н о в о -И с л а ы -  

б у л ь , Н у р к а й ) ,  г д е  ж или  п р е и м у щ е с тв е н н о  б е д н я к и  и  с е 

р е д н я к и ,  к о л л е к т и в и з а ц и я  з а в е р ш и л а с ь  д о в о л ь н о  б ы с т р о . 

Т р у д н е е  к о л х о з н о е  с т р о и т е л ь с т в о  п р о хо д и л о  в т е х  д е 

р е в н я х  С Ю р т-А кб ал ы к, Т е р с а л г а й ,  Т е г и л в д е е в о ) ,  г д е  и м е 

л о с ь  б о л е е  г л у б о к о е  и>лущ ественное и с о ц и а л ь н о е  р а с 

с л о е н и е  -  н е о б х о д и м о  было у с п е ш н о  з а в е р ш и т ь  к л а с с о в у ю  

б о р ь б у  с к у л а ц к и м и  э л е и с н т а м и , став и вш и м и  п р е гр а д ы  н а  

п у т и  т а т а р с к о й  д р е в н и  к  н о в о й  ж и з н и . В н е ко то р ы х  д е 

р е в н я х  а к т и в н о  д е й с т в о в а л и  в о зн и кш и е  к о м с о м о л ь с к и е  о р 
г а н и з а ц и и ,

В э Л  же время укреплялась смычка деревни с горо

дом: появлялась новая сельскохозяйотвежая техника, во 

всех деревнях были открыты магазины, торговавшие про- 

мьшленными товарами. Глубокие изменения происходили 

в сознании татар. В деревне углублялась культурная ре

волюция -  в основном, ликвидирована была неграмотность 

населения, возникла сеть кулыурного обслуживания -  клу

бы, избы-читальни, красные уголки, библиотеки, появи

лось радио и кино..

О преданности сибирских татар социалистическому 

стпою и советской власти ярко повествуют их героичес

кие подвиги на фронте и самоотверженный труд в тылу в 

годы Великой отечественной войны. Эти страницы жизни не 

забываются ими, воспитание молодёжи проводится на гри

мере жизни ладей старшего поколения. Во многих сёлах 

поставлены обелиски в честь односельчан, павших в годы
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гра'к.^анской и Великой Отечественной войн. Так, в д .Т ^ ”  

кай комсомольцы по своей инициативе сделали памятник в 

честь павших односельчан, а в клубе красочно оформили 

список 70 татар этой дервни, погибших в годы Великой 

Отечественной войны.

Дальнейшее развитие татарской деревни происходило в 

50-е -  60-е годы в услош ях укрупнения колхозов, что по

высило производительность труда и доходы колхозников, 

создало воэмойности для развёртывания благоустраительных 

работ, дальнейшего развитая культуры в деревне. Кроме то

го , объединение в один колхоз деревень с русским и татар

ским населОп’ ” ?м значительно увеличило основу для сближения 

людей этих двух национальностей. Некоторые сёла (10рт-Ак- 

балык, Тегильдеево, Жукове, НуркаД. Ново-Исламбуль) вли

лись в последние годы в совхозную систему. Но работы сель

ских татар не ограничиваю'.1г;я рамками только совхоза или 

колхоза. Большинство насежния д . Но во-Казанка заняты в 

Колыванском лесном хозяйстве в сф^зе производства пред- , 

метов широкого потребления, лесозаготовок, изготовления |
I

комбикормов. План доходов Ново-Казанского цеха ширпотре- | 

ба в 1968 году был выполнен на 125 %. Повышаются и лич- | 

ные доходы ново-казанцев -  средний уровень заработной пла-j 

ты на 1 рабочего составил 85 рублей в месяц. В деревне i 

Жукове татфы работают в совхозе, на зернозаготовительном 

пункте и на нефтебазе. В районных центрах татары работают 

в местной промышленности и учрездениях. В Тегульдете и в 

Берегаево они заняты работой в леспромхозах.
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Основным направлением хозяйства обследованных 

колхозов и совхозов является мясное и молочное животно

водство. Эта отрасль является наиболее рентабельной в 

лесной полосе Западней! Сибири. Другой отраслью хозяй

ства, тоже занимающей важное место, является зерновве 

земледелие. В некоторых сёлах имеются рыболовные арте

ли, охотники занимаются промыслом пушного зверя.

Колхозные хозяйства крепнут и в последнее время 

быстро развиваются. Крупные доходы получают от молоч

ного животноводства в комплексе с зерновым земледелием 

в с.Терсалгай, где находится Е*орое отделение колхоза 

"Сибирь" Кожевниковского района. Хозяйство отделения 

насчитывает 1500 голов крупного рогатого скота и 4000 

га  посевных площадей. Валовый доход этого отдежния в 

1968 году составил 1 млн рублей. В этом колхозе доволь

но быстро растут и личные доходы колхозников.

В качесгое примера хозяйства, в котором основным 

направлением является скотооткорм,' можно привести Кри- 

вошеинский откормосовхоз, в который входят Ново-Ислам- 

буль.и  Нуркай -  деревни с однонациональным татарским 

населением, Жукове -  село со смешанным русско-татарским 

населением и два русских села Айканчево и Петухово 

(центральная усадьба находится в с.Жуково). В составе 

совхоза имеются два стделгния и три фермы при отделени

ях : 2 фермы крупного рогатого скота и 1 свиноводческая 

ферма (последняя находится в с.Ж уково). Одновременно в 

совхозе развивается и з о н о в о е  земледелие. В 1968 году
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совхозом было реализовано продукции на сумму более 

1,5 ?/лн рублей.

К сожалению, не везде дела обстоят благополучно с 

обеспече^шсм местного населения работой. Беспокоит, в 

частности, судг^'з жителей д.Юрт-Оры Колыванского рай

она Новосибирской области, в которых лишь в 15 семьях 

из 74 татарских семей имеются работники, занятые об

щественно-полезным трудом. Остальные семьи живут по 

существу только за счёт личного хозяйства. В последние 

годы уменьшился объём работы и для жителей с.1укай (58 

сетей ), входящих в колхоз "Советская Россия" Зырянско

го района Томской области. Молодёжь за недостатком ра

боты начинает переезжать из этих сёл на местожительство 

в районные центры и города.

Необходимо заметить также, что в целом доля доходов 

с личного хозяйства хотя и продолжает занимать опреде

лённое место в бюджете татарских семей, значение её па

дает по мере увеличения доходов членов семей, занятых 

общественно-полезным трудом.

По мере роста доходов в колхозах и совхозах увеличи

вается фонд средств, отпускаемых на общественное потреб

ление. Большие средства расходуются на благоустройство 

деревень, бытовое и культурное обслуживание населения. 

Все обследованные нами деревни радиофицированы и элект- 

рофидированы. В деревнях Юрт-Оры, Юрт-Ак0алык,1 Ново-Ка— 

занка, Батурина,' Терсалгай местные жители смотрят теле

визионные передачи из Новосибирска или Томска. В каждом
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населённом пункте есть либо отделение больницы, либо 

медпункт. Медицинские работники часто выступают с лек

циями перед жителями. В сёлах работают почтовые отде

ления, некотрые из них расположены в отдельных поме

щениях. В последние годы развернулось строительство -  

так появились новые клубы в Ново-Казанке, Батурине, 

Жукова, Терсалгае, заканчивается строительство клуба 

в д.1укай. Часто рядом с к/убом модно увидеть спортив

ные площадки, правда недостаточно обеспеченные спор

тивным инвентарём. Облик деревень меняют и новые здания 

школ, построенные или строящиеся в некоторых населён

ных пунктах (Ново-Казанка, Юрт-Оры, Жукове, Ново-Ислам- 

буль, Берегаево).

В магазинах, которые имеются в каждой деревне (а  в 

некоторых и по два магазина), ассортимент продуктов и 

промышлшных товаров, по сведениям самих жителей и ра

ботников торговли, значительно расширился. В нескольких 

районах функционируют автофургоны бытового обслуживания, 

в которых жители могут купить необходимые предметы бы- 

Т{Э, заказать шитьё одежды, головных уборов, обуви, сдать 

в ремонт или химчистку одежцу и обувь. Бытовому обслужи

ванию населения большое внимание уделяется в Кривоше -  

икском совхозе. В с.Жукове в последние годы выстроены 

столовая, общественная баня, достраивается детский ком

бинат на 50 мест. Де'^сли на 30 мест действуют в д.Ба

турине, Но, к сожалению, не везде сфер>е бытового обслу

живания уделяется должное внимание. Особенно значитель-
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ные затруднения сельские татары испытывают в связи с 

отсутствием хлебопекарен и детских учрездений,

В сощземенном облике сёл значительное место зани

мают новостройки. Производственные пом|.*.ения колхозов 

и совхозов всё меньше вписываются в планировку дере

вень -  их строительстао стараются выносить за населён

ные пункты. Новые же помещения общественных здадий 

(клубов, школ, сельских советов, магазинов к т . д . ) 

стараются сосредоточить на ввдных местах деревни (ча 

ще в центре е ё ) .  В последние годы широко развернулось 

жилищное строительство, как общественное, так и инди

видуальное. Так, в Кривошеинском совхозе в 60-х годах 

(совхоз образован в 1964 год у ) выстроено 12 двухквар

тирных домов.. Заканчивается строительство двух двух

квартирных домов в с.Батурино. В 60-е годы количество 

новых построенных домов составило: в д.Ново-Казанка -  

59, в деревне Юрт-Акбалык -  30, в д.Юрт-Оры -  25, в д . 

Ново-йсламбул ь -  16.

В основном, это пятистенные к л я  четырёхстенные до

ма (крестовых домов строят меньше), из сосновых брёвен, 

в единичных с;о^чаях -  из кирпича. Все дома с фундамен

том - столбовым или кирпичным базовым. Наиболее расгро- 

странённой формой крыши является четырёхскатная, но 

очень часто встречаются новые дома и с двухскатной кры

шей. Крыши покрыты тёсом, железом или шифером. В каж

дом доме имеется подполье. Пол дома приподнят на высо

ту подчас значительно превышающую 0 ,5  м. Встречаются
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дома, бревенчатые стены которых снаружи обшиты дос

ками. Накбоже распространёнными украшениями Д01юв 

снаружи являются в татарских деревнях разные фигуры . 

или роспись (часто в сочетании резьбы и окраски р ^ -  

личных её частей) на наличниках окон и на воротах.

Значительные изменения за годы советской власти 

претерпело внутреннее убранство домов татарского на

селения. Прежде : всего это выразилось в исчезновении 

|(ДервЕянных нар (нам они встретились лишь в единичных 

случаях) и полатей, их заменили металлические кровати 

и диван-кровати. Не употребляют сейчас и низенькие 

‘ столики для приёш пищи. Благодаря увеличению коли

чества комнат в доме появилась и возможность приоб- 

: рести современную мебель -  внутреннее убранство та- 

тарских домов почти не отличается от обстановки город- 

i ских квартир. Часто можно увидеть радиоприёмники совре

менной формы и тежвиэоры, стоящие на специальных тум

бочках. Значительно редко встречаются национальные чер

ты в современной обстановке комнат -  это либо занавески 

около кровати, либо подушки, сложенные горкой на сун

дуке, либо сшитые из различных цветных полос накидки 

на табуретки, стулья и диваны. Встречаются, конечно, 

и безвкусные оформления шутреннего вида домов -  чрез

мерное количество тяжёлой мебели, не дающее свободно 

передвигаться по комнате, ковры с базарной живописью, 

большое количество почтовых открыток на стенах и т. п. 

Необходимо отметить, что количество покупаемой мебели
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настоящее время превьгшает в татарских домах количество 

самодельной мебели, хотя в некоторых, удалённых от рай

онных центров деревнях, последняя продолжает сохранять 

своё значение.

ТЬчно также сократилось самодельное производство 

предметов домашней утвари -  почти все они покупаются 

теперь в магазинах. Чаще встречаются лишь самодельные 

колыбели да и то в домах женщин среднего возраста, мо

лодожёны предпочитают детские кроватки, коляски.

Очень трудно встретить сейчас старинную национальную 

одезэду различных татарских групп -  лишь женщины пожилого 

и старческого возраста носят платья старого покроя и в 

редких случаях шаровары. Охотники-промысловики одевают 

зимой овчинные полушубки, которые называют "тон ". Жен- 

щиньКтат^ки преклонного ю зраста надевают на голову 

платки и подвязывают их под подбородком. Некоторые муж

чины носят тюбетейки среднеазиатского производства. В 

своём хозяйстве и в домашней обстановке татары пользуются 

ичегами с мягкой подошвой. В осношом же, одежда сельских 

татф  в значительной степени модернизировалась и прибли

зилась к городским образцам. Кроме этого, необходимо отме

тить, что увеличивается в семьях объём покупной одезды, 

-'оловных уборов, обуви и, наоборот, сокращается объём та

ковых, изготовляемых в семье.

В связи с увеличением продажи сельскими магазинами 

проду1£товых товаров гораздо разнообразнее стали п{Х)Дук1ы и 

блвда, изготовляемые в семье. Тем не менее обращает на себя
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внимание значительное распросранение среди татар на

циональных б.т:-:д. Они обязательно приготавливаются в 

праздничные дни, нередко они бывают и в будни. Из 

-Т.ИЦКИХ '̂ лгод неоюходи!ЛЭ отметить суп, сваршный из 

лапыи на молоке с добавлением картофеля' и суп с лап

шой (или тестом) на мясном бульоне. Из вторых блюд 

часто готовят плов (п лау ) и другие мясные блюда. Из 

(.учных изделий готовят ка11мак (толстые блины), пере

мен, бэлеш, сладкий пирог-паштет, баурсак -  шарики из 

пресного теста, запечённые в масле, чэкчэк и др. Приго

товляют ягодную листовую пастилу "как". На зиму из 

конского мяса делают запасы домашней колбасы, в неко

торых местах занимаются копчением рыбы. Многие из пе- 

речисленшх здесь блюд распространились от казанских 

татар, но сибирские татары, жив;/щие рядом с ниш, 

считают эти блюда своими национальными. Из окружающих 

русских деревень и городов татары переняли новые блю

да. Некоторые хозяйки пользуются книгами по кулинарии. 

И, наконец, надо заметить, что молодёжь хотя и отлича

ет свои национальные блюда, но готовить их умеют лишь 

некоторые молодые женщины и девушки.

За годы советской bjbcth коренным образом измени

лось положение отдатьных членов семьи. Исчезло беспре

кословное подчинагие их главе семьи, сохраняется лишь 

уважение к старшим. Аена в настоящее время является 

другом и советчиком мужа, во многих семьях она является 

полным распределителем расходов средств. Давным-дав-
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место, которое заилли каины в общественно-полезном 

труде, npvaiecno им де'гстБительно равенство и в общест

ве, и в семье.

Изменения произошли и в видах заключения бпаков. 

Господствующим стал градцанския брак с регистрацией его 

в сельссвеве илт ЗАГСе. Исчезли способы заключения бра

ков черех уход девушки к жениху в с л у ч а е  несогласия её 

родителей на брак, а также и через похищение невесты.

По старой традиции сохраняется ещё во многих деревнях 

испрашивание молодых разрешения на брак, но эта тради

ция сохраняется лишь из уважения к старшим. В действи

тельности юноши и девушки сами определяют свою судьбу, 

поэто(иу большинство браков заключается по любви. Стари

ки-мусульмане по религии, стараются заставить ш лодож ё- 

нов совершить религиозный обряд при заключении брака и, 

к согхалению, э '^  иногда им удаётся, хотя молодые со

глашаются на это опять-таки из уважения к старикам, а 

отнюдь не по религиозной убедцённос'ти. Теперь молодёжь 

и пожилые люди справляют свадьбу вместе. Сохраняются 

некоторые национальные черты в свадебном обряде, 

но II много нового, принесенного сегоднящней действитель

ностью -  звучат современные песни, по современному тан

цуют и пляшут, кричат молодожёнам "горько", произносят 

ПСзравительные речи и тосты и т. п. Иногда устраиваются 

комсомольско-молодёжные свадьбы, которые, правда, не 

подучили ещё должного внимания сосстопоны комсомольских
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и обществеотых организаций.

В деревнях Юрт-Акбалык, Ново-Ислаибуль, Нуркай 

продолжает свою жизнь татарский народный праздник са

бантуй. Празднуется он после посева урожая, когда 

подводятся итоги первой горячей поры сельскохозяйст

венных работ. Нам удалось побывать на сабгятуе в д.Но

во-Ислаибуль. Подготовительный период целиком проведён 

был молодёжью деревень Ново-Исламбуль и Нуркай (сабан

туй проводился совместно обеими деревнями). Новой чер

той этого древнего праздника явилось торжественное его ■ 

открытие, во время которого в речах управляпцего фер

мой Нигматуллина, бригадира Ахметшина и директора вось

милетней школы Гайнулина Р .З . (он был большим помощни

ком молодёжи в подготовке к празднику) были подведены 

основные итоги посевной работы и названы имена победи

телей социалистического соревнования на данном этапе. 

Программа празднества началась с традиционных конных 

скачек, затем прошли соревнования по б е гу , по прыжкам 

в длину, поднятию тяжестей,- устраивались бег в мешках, 

лазание по столбу, бой на буме мешками с соломой. Цен

тральным номером програшы была традиционная борьба -  

боролись парами от  самых маленьких до стариков. Новым 

были выступления ряженых (в  маскарадных костюмах) с 

щутками, прибаутками, частушками. На праздник приеха

ли руководители совхоза и многие русские из соседних 

деревень.

В жизни татарской деревни большое значение имеет
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работа клуба. Во всех клубах имеются сейчас киноуста

новки, приезжие лекторы или местные представители интел

лигенции читают населению лекции на разные темы. В д .Н о

во -Казанка создана даже лекторская группа, но пока её ра

бота находится в начальной стадии. Во многих деревнях 

учителя школ являются застрельщиками организации ху

дожественной саамодеятельно сти, В концертах её учаочники 

часто читают стюси и поют песни на татарском и русском 

языках, разыгрывают небольшие пьески, К сожалению, от 

сутствие квалифицированных кдубных работников (часто ими 

становятся случайные люди) замедляет развёртывание куль

турной работы на селе.

При многих клубах существуют сельские библиотеки, ко

торые таклЕ проводят значительную работу по подъёму куль

туры на селе , Ih ra  татар к книге видна на примере работы 

библиотеки в д.Юрт-Акбалык и передвижки её в д.Ново-Казан- 

ка. Библиотека насчитывает свыше 10 тыс. томов книг преи

мущественно на русском языке (к н и г л а  татарском языке на

считывается около 100 том ов). За период с 1 января 1969 г .  

по 10 июня 1969 г .  было произведено по обем деревням 

7129 книго-выдач, из них 762 книго-ввдачипо ленинской те

матике. Большинство книго-ввдач составляют произведения 

художественной литературы. Большое место в их объёме за

нимает также общественно-политическая литература и го 

раздо меньшее -  учебная и научно-техническая литература. 

Библиотека выписывает газеты и л^рналы, в том числе и. на 

татарском языке ("Казан утлары ", "Азат хатыр", "4anH"j
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"Ялкын"). Общее количестео читателей библиотеки и её 

передзи.чсек составило 673 человека.В д.Юрт-Акбалыке за - 

, нанчивается строительство нового здания для библиотеки, 

в которой будут распололЕны отдел абонемента, и читаль

ный зал. Татары пр!нимают активное участие в читатель

ских конференциях. Поскольку молодое поколение читате

лей в большинстве своём не умеет читать по-татарски, то 

количество литературы на татарском языке в сельских 

библиотеках сокращается, а в некоторых та.кс .ая вообще 
отсутствует.

Казанские, уфимские и сибирские татары выписывают 

газеты и яурналы на русском и татарском языках. Так, 

в Юрт-Акбалыке 84 семьи выписывали в 1969 году 185 эк

земпляров периодических изданий, в том числе 23 экзем

пляра на татарском языке; в Ново-Казанке 100 подписчи

ков подучали 360 газет и журналов, из них 42 на татар

ском языке; в д.Тукай из 65 подписчиков 13 выписывали 

журналы на татарском языке. Периодические издания на 

татарском языке выписывают преицущественно люди сред

него и пожилого возраста, которым приходилось проходить 

обучение в школе на тат^ском языке.

Очень значительные изменения произошли за  годы со

ветской власти в области образования татарского насе

ления. До начала 50-х годов преподавание предметов в 

школах, от1фытых в советский период, велось на татар

ском языке. В начале и середине 50-х годов по просьбе 

самих татар было введено преподавание на русском язы-



144

ке -  необходимость этого диктовалась, главным образом, 

стремлением татар повысить уровень образования своих 

детей в училищах, техникумах и вузах Сибири. 3 насто

ящее время языковой барьер даёт себя знать лишь в шко

лах, действующих в населённых пунктах с однонациональ- 

ньм татарским населением. Для уменьшения трудностей 

в овладении русским языком в таких школах организова

ны подготовительные классы. В наше,время почти все та

тары получили школьное образование, неграмотные встре

чаются лишь среди людей преклонного возраста, В ка

честве примера приведём данные по образовательноцу уров

ню жителей д.Ново-Исламбуль, выявленные огросными листа

ми, Из охваченных нашим опросом 111 взрослых татар в 47 

семьях 58 человек (52,7 % ) имеют неполное среднее, 

среднее (обшее и специальное) и высшее образование.

У р о в е н ь  о б р а з о в а н и я  т а т а р  

д .Н о в о -И с л а м б у л ь  К р и в о ш е и н с к о го  р а й о н а

Образование Количество
человек

% %

Неграмотные 16 . 14,4
Начальное 37 33,3
Неполное среднее 47 42,3
Среднее 7 6;3
Среднее специальное 1 0,9
Высшее 3 2,8

ВСЕГО: 111 100 %
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Несмотря на значительные успехи, достигнутые тата

рами Томской и Новосибирской областей в быту, кулы уре 

и образовании, у них до сих пор сохраняются некоторые 

пережитки, особенно у татарских групп, господствующей 

религией у которых в прошлом было мусульманство. Это 

наблюдается в праздновании религиозных праздников 

(ураза , курбан), в соблюдении религиозного обряда за - 

хороншия. Иногда и на свадьбе совершается религиозный 

обряд- В гораздо меньшей степени это проявляется в 

одобрении обрдца обрезания -  во многих населёшых пун

ктах он не совершается в настоящее время. Так, в д .Ту 

кай обрезание прекратили делать с 1948 г .  после того, 

как двое мальчиков умерли после совершшия этого обря

да. Среди старшего поколения сохраняется иногда прене

брежительное отношеше к женщинам. В некоторых насе

лённых пунктах имена детям дают старик; после прочте

ния м)ЛИТВЫ, молодёжь в целом скептически относится 

к этим пережиткам, но подчас и подчиняется им. В бу

дущем закономерным станет отмирание этих пережитков -  

люди молодого и среднего поколения уже сейчас имеют 

лишь очень смутные представлшия о >л^'сульманской ре

лигии, а догматов ислама не знают совсем. Это проявля

ется, в частности, и в росте смешанных браков в этих 

районах, что ранее преследовалось религией.

Татары Томской и Новосибирской областей,пройдя 

сложный путь коренного изменения их культуры, быта и' 

сознания продолжают своё развитие в ногу со всеми на

родами Советского Союза.



Н. 3 .Лукина

У вАХСко-ВАСюгАяских. :;а л 7:'3
(сообщение об этнограглГгескоЯ экелегиции)

Летом 1969 года этнографическая экспедиция ТЬмского 

университета  ̂ занималась сбором материала среди вах- 

ско- васюганских хантов. В задачи экспедиции входило вы

явление современных границ расселения этой группы хан

тов; выявление населённых пунктов с наибольшей степенью 

сохранности традиционной культуры, которые долгиы стать 

объектом будущих работ; описание материальной культуры; 

сбор вещественного материала для музея археологии и эт

нографии Томского университета, этнографические фонды 

которого фактически не пополнялись с довоенных лет .

Кроме того , в задачи экспедиции входила археологическая
о 2разведка на р.Вах.

Экспедиция работа®  двумя отрядами: ВасюганскиЯ 

(Каргасокский район Томской области^ и Вахско-ОбскоЯ 

(Нижне-Вартовский район Томской области и Александровс

кий район "Йоменской области ). Из-за ограниченности вре

мени и транспортных трудностей не удалось посетить все 

пункты с хантыйским населением, выбраны были наиболее

1 .Экспедиция была организована проблемной лаоораториэй 
ис:орки, археологии и этногг)аФ;о1 Скбир:. Состав экспе
диции: Н.В.Лукина -  начальник эксппдицпи, о .А .ьоср ед - 
ников -  младший научный сотруддник, О.Ьвдоккмоза -  ху 
дожник, К.Мандвс, П.Потрепалоза -  студенты историко- 
филологического факультета дГУ. В работе Васюганского 
отряда принимал участие научный сотрудник томского 
краеведческого ;л'зея В.М.Иу'лемзин.

2 .См. статью В.А.Лосредникова в данном сборнике.
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перспективные. На Васюгше мы поселили Новый Васюган, 

Озёрное и Айполово, на Вахе -  Усть Колекегон, Ларьяк, 

Большой Ларьяк, Чехломей, Ромкины, Корлики, на Оби -  

Ларино, Староакасомск, Криволуцкое, Ново-Никольское, 

Ткрчино -  всего 15 населённых пунктов. Количество

I с е м е й  х а н т о в ,  проживаю щ их в в б с л е д о в а ш ы х  н а м и  п у н 

к т а х  неодинаково, минимум -  3 семьи в Озёрном и манси- 

I мум -  37 семей в Корликах.

I Степень сохранности традиционных занятий и матери

альной культуры в названных 3-х районах неодинаковы; 

на Оби, у аткксандровских хантов они почти полностью 

утрачены, в большей степени сохранились на Васюгане, 

еще больший интерес в этом плане представляет Вах, осо

бенно его верховья. Сказываются и различные географи

ческие ^гсловия и неодинаковая степень взаимодействия 

с русскими в прошлом, и экономическая направленность 

;каздого из районов в настоящем и другие факторы. Вполне 

|понятно, что у хантов Оби, живущих бок-о-бок с русским 

|населением начитал с ХУП в , ,  давно привилось скотовод

ство и огородничество. Уменьши ие количества рыбы в Оби, 

с одной стороны, и развитие лесной и нефтедобывающей 

промышленности -  с другой, приводит к переключению хан

тыйского населения в промышлежую сферу труда.

Н е с к о л ь к о  иную  к а р т и н у  в и д и м , н а п р и м е р , в в е р х о в ь я х  

В а х а . Б о л е е  суровы е п р и р о д н ы е  у с л о в и я  з а т р у д н я ю т  р а з в и 

т и е  о г с р о д н и ч е с т в а  и с к о т о в о д с т в а ,  п о э т о м у  п р е о б л а д а ю -  

|цую р о л ь  и гр а ю т  тр а д и ц и о н н ы е  з а н я т и я ;  р ы б о л о в с т в о , о х о -
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та, оленеводство. Сказалось и то обстоятельство, что 

настоящее освоение Ваха русским населением -началось 

практически только после установления Советской власти. 

” ногие пожилые ханты знают только свой родной язык и 

стараются придерживаться старинных навыков и обычаев.

Большая часть собранного нами материала относится 

к разделам: орудия труда и оружие, одевда и украшения, 

поселения и жилища, домашняя утварь, средства пере -  

движения, народное исскуство. Собран также некоторый 

материал по другим разделам: религия, термины и систе

ма родства. Весь материал представлен в виде 30 фото

плёнок, записанных текстов и бо ;в е  200 рисунков. 1^те- 

риалы хранятся в музее археологии и этнографии Сибири 

ТЬмского университета.
В задачи экспедиции входил и сбор вещественного ма

териала для музея. Сбор проводился по заранее составлен

ному списку предметов, которые предположительно можно 

было найти у ваховско-васюганских хантов. Для выявления 

нужных вещей применялся наглядный метод: мы предлагали 

местный жителям заранее приготовленные фотографии нужных 

нам вещей. Зто давало большой эффект. Люди пожилого воз

раста с нескрываемым удовольствием рассматривали те ве

щи, которые знакомы им с детства, но теперь уже не бытуют. 

Обычно не очень разговорчивые -  в этом сдучае они давали 

подробные объяснения на все вопросы, могли совершенно 

точно указать, какие из предметов, предложедных им на 

фотографиях, бытовали в данной местности, а какие -  у
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соседних народов.

Значителшая часть коллекции б и т  собрана на Оби, от

дельные предметы приобретены на Васюгане и Вахе. Коллек

ция состоит из 114 предметов и поступила в фонды Музея 

археологии и этнографии Сибири Томского госуниверситета.



S.л.Львова

ЛРВДВАГИТЕЛЬНх! ОТЧЁТ ПО ЭТНОГРАФИЧЕСКОЙ 

ЭКСЛЕДИЦИИ НА р.ЧУЛЫМ ЛЕТОМ 1969 г .

Чулымская этнографическая экспедиция 1969 г . работа

ла 3 пределах Тегульдетского района Томской области и 

БирилюсСКОРО района Красноярского края со 2  июля по 1 ав

густа  1969 г .^  Перед экспедицией стояли разнообразные 

задачи, касающиеся сбора материала историю-этнографи

ческого характера и данных, позволяющих выяснить сущность 

и направление современных этнических процессов у чулым- 
цев.

»Соренное население р.Чулыма известно в литературе как 

"чулымские тюрки", "чулымские татары", в прошлом как "чу

лымские инородцы". Официально представители этой группы 

именуются хакасами, хотя, как это удалось выяснить, сами 

чулы1лцы воспринимают это название как чужеродное, всегда 

подчёркивая, что и по языку и по культуре они имеют мало 

общего с населением Хакасской автоношой области Красно

ярского края. Самоназзан1ю лэ у этой группы отсутствует, 

хотя население, проживающее в пределах Тегульдетского 

района, сохраняет до сих пор этническое самосознание.

1.В работе экспедиции гринимали участие ассистент Львова 
отряда, м .н .с . лаборатории истории, ар

хеологии и этнограгрии Сибири Н .А .Тош лов, студенты Ш 
ЛФФ Н.Григорьева, I .Прудникова, Н.Ларьков, А .Се- 

эв. ьольшую помощь в сборе этнографических матери.

х е о л б г и и  и этногра(Т)ии'"йибр  
к у р с а  Я Т " ■■ _  ̂ ________  _____

помощь в сборе этнографических’ материа- 
дав оказал Будеев Н .Л ., местный уроженец, хорошо владе- 
щий диалектом среднечулымских тюрков. ^
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определяя как "наш народ, наши лвди" всю группу тюр~ 

ков, населяющих район, начиная от .села  Перевоз на 

Средней Чулше до по с. Белый Яр Тегуладетского района 

Томской области и продолжая эти связи далее , в Крас- 

I ноярскиЯ край, на,территорию бывшей Мелецкой инород

ческой управы.

Поскольку вопрос об этнической принадлежности 

этой этнографической группы не выяснен, а самоназвание 

отсутствует, полагаем возможным пользоваться преиму- 

1щественно термином "чулымские тюрки", точно отражапцем , 

её географическое размещение и языковые характеристики.

В результате эксшдиционных работ были обследованы 

следующие населённые пункты: село Тегульдет, где про

живает большая часть интересовавшего нас населения, 

посёлки Центр-Полигон, Ново-Шумилово, Верх-Скоблино, 

Белый Яр, Кожаново, Берегаево, дер. Ново-Тарлаганы в 

пределах Томской области ; по с. Линево, Стельмахи, се

ло Пасечное, районньй центр Бирилюсы в Красноярском 

[нрае. Кроме того , были взяты некоторые архивные мате- 

,риалы в Ачинском филиале Красноярского областного г о -  

[сударственного архива.

оксподицией изучены и описаны типы жилищ, быто

вавшие в грошлом и имеющиеся в настоящее время, за

фиксированы различные оредсова передвижшия, описана 

одеада и обувь, и некоторые другие стороны материальг- 

ной культуры. Собирались сведения по общественным о т -  

иошениям и духовной жизни чулымских тюрков в прошлом.



152

так же как и материалы, касающиеся современного состо- 

янил этой этнической группы.

ГJ^лllщa и хозяйственные постройки. Этнографические 

материалы позволяют реконструировать тип древней полу

землянки чулымцев (кыштаг). Очень интересны сведения по 

хозяИтсвенным постройкам: описаны охотничьи балаганчики 

(отаг, тоскап о т а г ),  амбарчики двух типов для хранения 

охотничьих припасов, кедровых орехов, охотничьей добычи 

(картвэ), хозяйственные постройки, оставшиеся вблизи 

постоянного жилища, одно и двухэтажные амбары-клети 

(к лет ) и помещения для скота, причём типы последите в 

прошлом были разнообразнее, чем в настоящее время. Опи

саны крытые дворы для скота с особыми помацениями, от

делёнными друг от друга перегородками -  для лошадей, 

крупного рогатого скота, овец. Бытовало к особое поме

щение для ягнят (калмак), засыпное сооружение из жер

дей, конструкция которого тем более интересна, что в 

некоторых существенных элементах сю впадает с конструк

цией полуземлянки. Описан тип стайки или хлева (оран ), 

сейчас встречающийся наиболее часто.

Как характерную для всех типов жилых помещений осо

бенность, отметим обычай промазывать наружные пазы гли

ной, смешанной с соломой, и небрежную заделку углов по

мещения, так что брёвна выступают н^уж у неодинаково.

Однотипно расположение печей в помещении -  печь на

ходится в правом или левом у глу , но непременно со сто

роны дверного проёма, челом выходя на окна фасада. Ма-
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тица в доме обычно проходит -вдоль потолка, иногда их 

было две. Собраны сведения о существовании в грошлои 
кара-ЯП (кара-зл), ."килого помещения, отапливаххцегося 
по-чёрному. Жилые постройки, как правило, однокамер
ные.

Средства пе"едв^:сения. Из средств передвижения 

чул!Л1ских тюрок зафиксированы нерты, лыжи, сани, лод

ки.

Чулымская нарта (шанак, чанак, татар-шор) состоит 

из следующих основных частей:

1. Полозья (шанак табан, чанак табан) длиною от 

1,70 м до 2,80 м. Они делаются из кремля ели, узкие,

G—7 см шириной, толщина их 1,7-2 см. В них имеется 

отверстия для копыльев и нащепа.

2. В отверстие полозьев вставляются копылья (азак, 

аяк ), тонкие в средней части, более утолщённые вверху 

и ещё более утолщённые внизу. Это бруски, прямоуголь

ные в сечении, длиною до 40 см, толщиной 2 см. Копыль

ев обычно 3—4 пары по всей длинё полоза. Нарты всегда 

прямокопыльные.

3. Верхние концы копыльев вставляются в нащеп. На- 

р е п  у чулымцев -  продольная палка, круглая в сечении, 

диаметром до 4 см. Передн:эд концом нащеп входит з от

верстие в верхней загнутой части полозьев.

4. Пары копыльев, в наибоже тонкой их части, сое

диняются поперечными вязками (арма, пезезы ), сделан- 

нши из черёмуховых прутьев. Прутья изгибаются и завя-
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зываются с ГС мощью сарги. Раньше все вязки и связи д е 

лались из сарги, а теперь для крепления нарт пользуют

ся верёвками и гвоздями.

5. Дно нарты (постельник, агач ) и борта её делают

ся из черёмуховых прутьев, которые настилаются поперёк 

вязков. Иногда вместо черёмуховых прутьев на вязки кла

дётся доска. В этом случае, если дно к борта делаются 

из прутьев, для большей прочности сверху накладывают

на оба борта и дно черёмуховый прут, и его приплетают 

к основе саргой. Зти прутья, закрепляющие каркас нарты, 

приплетают в тех местах, где проходят вязки. Вся п летё

ная часть н^ты  называется ору.

6. К передку нарты, который стягивается черёмуховым 

прутом, (головочные вязки), привязывается иногда баран -  

небольшая наклонно расположенная дуга (ту га , ср. русск. 

д у г а ) , .для того чтобы ход нарт был плавным и они не 

цеплялись за  кустарники и деревья.

Нарта у  чулымцев играла существенную роль при зим

ней охоте, это особенно подчёркивается двумя деталями: 

ширина полозьев нарты соответствовала ширине хода лыж, 

так чтобы полозья мэгли проходить по следу лыж. Для 

управления нартами с левой стороны приделывали оглоблю, 

которую привязывали саргой к переднему левому копылу, 

сто было необходим для того, чтобы нарта не подкатыва

лась сзади под ноги лыжнику. Охотник управлял нартой, 

держа оглоблю в правой руке.

Если груз был тяжёл, в нарту припрягалась собака,, 

реже две. При запряжке пользовались ошейником следующего
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кпа: ременная или матерчатая петля с поперечной 

верёвочной перекладиной, причём передняя часть пет- 

1Н надевалась собаке на голову, У поперечной пере- 

г.ладины подвязывалась длинная верёвка, которая про- 

одила под грудью собаки. Зту верёвку привязывали к 

;лее с другой стороны. При такой запряжке собака тя- 

ула нар37 шеей и грудью. Концы кожаной петли связы- 

1ЛИ узлом и прикрепляли к потягу, верёвки длиной до 

вух мет ров, соединённой с головочными вязками нарт,

|i'04HO посередине. Если запрягали двух собак, то по-
!
тлг  делали длиннее, и к нему друг за другом привязы

вали дае шлеи. Заметим, что терминологии, касающейся 

собачьей упряжи, нам пока собрать не.удалось.

Лчжи, пожалуй, один из наиболее сохранившихся и 

(распространённых в настоящее время элементов прежнего

ю̂хотничье-рыболовческого хозяйства чулымцев. Встреча- 

тся лы?:ш двух типов -  голицы и камусные.

Камусные лыжи (ш а т , мягна) -  длинные -  от 1,5 м 

цо 1,8 м, широкие -  17-19 см -  и прямые, без прогиба. 

iocoK (баш) чуть более заострён, чем задник и слегка 

-риподнят. Ступательнач площадка из бересты (т о с ).  

Иногда использовался снеговой мешок, прикрепл-чвшийся 

г сз-упательно. площадки и завязывавшийся на вздержке 

выше щиколотки (под коленом). Камус (лосиный или ло -  

падиный) приклеивался рыбьим клеем таким образом, 

чгобы кэлусная обивка по краям заходила на верхнюю 

|плоскость лыжи. Креплалие трёхпетельное ременное.
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Лыжи-голицы (каш , каначак) также грямые, без про

гиба, но бож е узкие -  до 15 см. Носки у  них очень ост

рые, длина такая же как у  камусных. При ходьбе исполь

зовалась лыгдаая палка. Голицами чаще пользовались жен

щины для передвижения вблизи жилья.

vl3 прочих средств передвижения отметим бытовавшую 

у  чулымцев в прошлом кошеву (шор), модель которой пред

ставлена в сборах экспедиции, и лодки, встречаадейся 

часто и по настоящее время. Собрано ш ого описаний ло

док-долблёнок (навои) и меньших по размеру (камэ, каюк), 

изготавливавшихся из цельного ствола дерева, главным 

образом ветлы, тополя или осины. Корма и нос у  лодок 

приподняты. Характерной деталью лодок-долблёно к являет

ся обрезанный и слегка изогнутый нос. При гребле чулым- 

цы пользовались однолопастным веслом.

Од ежду. Материалы, собранные по одежде, не слишком 

многочисленны. Наиболее характерны в прошлом были кар

тавы из грубошёрстной материи, окрашенной в тё»«окорич- 

невый цвет. В то же гоемя материю для одеящы делали из 

кендыря (конопли) и крапивы. С культурой льна чулымцы 

познакомились совсем недавно.

Кафтан (тар , шобур) -  одежда халатообразного типа, 

с запахом на левую сторону, который подпоясывали рем

нём или матерчатым поясом. В прошлом тар по воротнику 

и отворотш  отделывали материей красного или зелёного 
цве га.

Зи1юй чулымцы носили полушубки, шитые из овчины
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мехом внутрь, и шубы (тон ) из того хе  материала, свер

ху крытые домотканной или покупной материей.

Зафиксированы различные гриёмы изготовдания кожа

ной обуви -  бродней, чирков и лёгких тапочек, которые 

плелись из тальниковых пр/тьев. В сборах экспедиции 

имеются деревянные выкройки мужской, детской и женской 
обуш .

Прочие сведения по материальной культуре. У чулым- 

цев существовали различные виды домашнего производства 

-  ткачество, прядение, крашение одежды, обработка юж. 

Нами описаны различные охотничьи и промысловые приёмы, 

рыболовческие и охотничьи орудия труда.' Имеются матери- 

I алы, характеризующие домашний быт и домашнюю утварь чу- 

1 лымцев. Особый инререс гредставляют. два типа детских 

колыбелей (пежик). Колыбель первого типа -  это прямоу

гольная деревянная рама с натянутой мешковиной. Колы

бель второго типа делалась следующим образом; к осно

ве из черёмухового прута, согнутого в виде вытянутого об

руча, прикреплялась сарга, так что дно колыбели представ

ляло собою частую плетёнку. Колыбель подвешивалась к 

берёзовой жерди (очуп ), закреплённой между двумя ма- 

т и а ш .  Ремень, на котором висела люлька, соединялся 

с металлическим крючком (а ссук ); к,крючку подводились 

четыре ремня, идущие от краёв люльки. Подобный 

тип колыбели, в котором, однако, черёмуховый прут заме- 

;нён деревянной рамой, имеется в сборах экспедиции.

Методы и орудия охоты и р^^ной ловли. Охота и рыб-
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ная ловля играли важную роль в жизни чулыицев. Обоими 

31даыи промысла зшигрались преимущественно мужчины.

I  Зи1Л1яя охота была пошей. Чулымцы охотились на пушных 

зверей -  зайцев, лис, горностаев, белок. На соболей в 

конце прошлого века почти не охотились, так как соболь 

''к  тому времени был уже выбит. При охоте чаще всего поль- 

зоватись ловушкой давящего типа -  пшшкой. "̂ ипы плашек 

были различньл!и в зависимости от того , предназначались 

они ДЛ.Ч охоты на белок или горностаев. Употреб.яялись на 

охоте и ловушки типа черканов (сок турбц). По этногра- 

'?ичес1сим материалам проследивается употребление луков 

(чачак) при медвежьей охоте. Лук простой с тетивой из 

верёвки. Стрелы длиной до 80 см, наконечники изготавли

вались из полотен кос-литовок. На медведей охотились 

иногда с помощью луков-самострелов, или ставили петли.

, Рыбу ловили мордами, сплетённыгли из сарги (сюган), 

или вязанными из ниток (кабах), сташ ли и городьбу из 

тальниковых прутьев, длиною до 20-30 м. О сень» такими 

плетёнками перегоражи.*али всё течение Чулыма, Подобные 

запоры назывались пэлей андереге (ловушку поставить). 

Ночью рыбачили с острогой (чачку). Нами описана 11-зуб- 

цовая острога длиной  2,75 м. Особо распространены и в 

настоящее время тюнеки -  загородки из тонких лучин, 

дл и н ой  до  1 , 2 0  м и шириной 1,5 см, переплетённые сар- 

гоя вверху, внизу и посередине. Заострённьыи нижними 

концами лучин тюнеки втыкались и в дно водоёма.

Общественные отношения чулымпев в тошдом. По матери-
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алам экспедиции 1969 г . частично восстанавливается 

картина общественных отношений у чулымцев в прошлом. 

Собраны сведения, о некоторых нормах общинного быта, 

формах разделения труда, отдельных моментах семейно- 

брачных отношений чулымцев. Любопытны материалы, ка

сающиеся использования охотничьей территории чулым- 

цев: так, у каждого охотника был свой охотничий пу- 

тик-маршрут, по которому ставились ловушки. Все пу- 

тики были сосредоточены в правобережье Уулша, вплоть 

до Чичка-Юла. На всём протяжении путика ставились 

плашки и охотничьи балаганы, последние на расстоянии 

одного дня пути друг от друга. Кедровниками и лугами 

жители чулымских посёлков пользовались сообща. Собран

ные фольклорные материалы отражают, видимо, более 

древние моменты общественных отношений чулымцев, рас

сказывая о борьбе "богатырей", имена которых прямо 

связываются с происхождением мдагих ныне существую

щих фаит..тий. Считаем необходимым отметить, что чулым

ские тюрки вполне огределённо сопоставляют имеющийся 

на их территории археологические памятниии со своими 

историческими преданиями.

Религиозные представления. Получены сведения о 

широком распространении в прошлом шаманизма, некоторые 

стороны которого у чулымцев существенно отличаются от 

форм шаманистского культа у соседних народов, Шаман -  

ясновидец^ прорицатель и лекарь, играл заметную роль 

в обществе чулымцев. Главной его функцией было лечение
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сдучае, если хотели принести д^ы  в священном месте 

(изык-чер), посвятить животное или обеспечить удачную 

охоту, По материалам экспедиции восстанавливается ха

рактер шаманского облачения и сдаряжения.

В чулымском шаманстве отсутствует такой важный ат

рибут, шаманизма,как бубен. Здесь он заменяется шаман

ской погремушкой (тэм ).

Довольно разштым был у чулымских тюрков культ он- 

гонов. TVinM их разнообразны -  у женщин чаще всего изо

бражение птицы (куш), у мужчин в качестве онгонов и с п о ль - ’■

зовались заячьи шкурки. Харктерно почти полное отсут- |
!

ствие антропоморфных онгонов. j

Описан погребальный обряд, в гфошлом сильно отли

чавшийся от того, который известен сейчас. Хоровипи 

прежде в долблёных гробах (эбен ). По представлению чу- 

лымцев за землю, в которой погребали покойника, нужно 

было платить выкуп духу -  хозяйку земли (чер-иезы ). 

Современные этнические процессы v чулымцев. Уже 

предварительный анализ материалов позволяет говорить о 

двух резко различных тенденциях этнического развития 

коренных тюрков Чулыма: часть их, проживающая в ТЬмской 

о6..асти, сохраняет этническое самосознание, родной язык 

и достаточно выраженную эндогамию брачных связей. Груп

па же чулымских тюрок, живущая в Красноярском крае (быв

шие мелец131е шородцы) частично переселилась в ТЬмскую 

область, частично рассеялась, но главным образом была.



161

ассимилирована русским населшием с годной утратой 

языка, уже во 2-3 поколениях, и этнического самосоз

нания, Хорошо выявлящиеся по фамилиям потомки жите

лей милецких юрт и улусов называют себя русскими, г о 

ворят только по-русски, усвоили полностью образ жиз

ни русского населения. Степень ассимиляции норшного 

тюркского населшия резко говышается вверх по течению 
р.Чулыма.

, Собраны анкетные данные, харектеризущие состав, 

возрастаой, образовательный и ицуществэнный ценз, ха

рактер и степень развития межэтнических контактов и 

другие матергалы, позволяющие выяснить основные на

правления в этническом развитии современного тюркско

го населшия Чулыма, Собран также массовый материал 

по хозяйству чулымуев, их передвижаьиям, семейно- 

брачным отношениям. Для этой цели сделаны выписки из 

похозяйегвенных книг Тегул.детского района за  1967, 

1968 и 1969 г . ,  охватишие около 90 % чулымского на

селения 1Ьмсксй области. Подобные данные выборочно 

взяты и по Красноярскому краю.
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•огильник у д.Ростовка. Находки из могилы 34, 

Могильн1тк у д.Ростовка. Находки из квадрата 

1С-3. j

Могильник у Д.Ростовка. Находки из квадратов | 

13-Д и 17-Д. !

Могильн:з{ у д.Ростовка. Находки из квадрата
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Таблица 16.

Таблица 17. 

Таблица 18.

Таблица 19.

Табл:ща 20.

Таблица 21. 

Таблица 22. 

Таблица 23.

Таблица 24.

Таблица 25. 

Таблица 26. 

Таблица 27, 

Таблица 28,

Могильник у д.Ростовка. Находки из квадра

та 16-Ц.

Могильник у д.Ростовка. Керамика.

Плены раскопок на Самусь 1У. После выборки 

третьего штыка культурного слоя (глубина 

60 см ).

1 . Наиболее тёмные гумусированные пятна;
2. Слабее гум;,’ сир о ванные пятна;
3 .  Слабо заметные пятна;
4 .  Материковый песок;
5 . Гумусированные пятна в квадрата:< 93, 101 

и 109;
6 . Каменные очаги.

Планы и разрезы очагов поселения Самусь 1У.

1 -  очаг 57, 2 -  очаг 58, 3 -  очаг 61;
4 -  гумус, 5 -  культурный слой, 6 -  заполне
ние земляного очага, 7 -  материк.

План раскопа на Саьусь 1У. После выборки 

четвёртого штыка культурного слоя (глубина 

80 см ).

Керамика из очага 46 поселения Самусь 1У. 

Керамика из второго штыка поселения Самусь 1У. 

Керамика из третьего штыка на поселении Са;-с/сь 

1У.

Бронзовые изделия из раскопок поселетия Саьусь 

1У.

Еловский могильник П. Керамика и бронза. 

ЕловскиИ могильник П. Керамика и бронза. 

Еловский могильник П. Керамика и бронза. 

Кеоамика памятников на р.Васюган.
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Таблица 29. Керамика памятников на р.Васюган. 

Таблица 30. Находки на памятниках р.Вах. 

Таблица 31. Находки на памятниках р.Вах. 

Таблица 32. Находки на памятниках р.Вах. 

Таблица 33. Находки на памятниках р.Вах. 

Таблица 34. Находки на памятниках р.Ларьёган.

На обложке рисунок головы человека из поселения 

Самусь 1У (квп рат  104, штык второй). Длина 10 см.
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