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>льным праздником в сс. Анастасьевке, Вороно-Пашне, Нелю-
ииьУспенке ; Введение (4 дек.) - в сс. Ярском, Вершинине и др. 

Календарные обряды, повторяясь из года в год, приобщали 
новые поколения к хозяйственной и общественной жизни, способ-
ствовали созданию новых семей и преемственности поколений. 
Важную роль играла традиция престольных праздников (обычно 
один - зимой, один - летом для конкретного села), когда собира-
лись жители не только одного, но и многих окрестных селений. 
Совместные праздники способствовали более тесному общению 
сельчан, что было немаловажным при заселении новой сиб. терри-
тории. 

См. также: Традиционное мировоззрение. 
Лит.: Бардина П.Е. Быт русских сибиряков Томского края. Томск, 1995. 

224 е.; Двенадцать месяцев: Народный календарь. Обрядовые блюда. Томск, 
1998. 29 е.; Миненко Н.А. Культура русских крестьян Зауралья. 18 - пер. пол. 19 
в. М„ 1991.225 с. 

П.Е. Бардина. 
Калмакский курганный могильник, средневековье раз-

витое, 1 0 - 1 3 вв., Ср. Причулымье. К.к.м. расположен в 2,5 км к 
Ю.-З. от д. Калмаки Первомайского р-на Томской обл., вниз по 
течению р. Чулыма, на его прав, надпойменной террасе, грани-
чащей на этом отрезке с Калмакской курьей. Перв. сведения о 
К.к.м. получил в 1940 Н.А. Чернышёв (ТОКМ), в 1974 его обсле-
довал Долгое В.А. (ТГУ). В 1984, 1986 - 1987, 1990 - 1991 рас-
копки К.к.м. проводила О.Б. Беликова (ТГУ). Ею исследовано 30 
курганных комплексов, включающих курганы, околокурганные 
ямы и пространства между курганами. Могильник занимает тер-
расный мыс подпрямоугольной формы с хорошо выраженными 
гривами и ложбинами. На площ. около 42000 м2 насчитывалось 
184 земляных кургана (в 6 группах) округлых и овальных очерта-
ний, диам. от 2,5 до 8 м и выс. 0,25 - 1,5 м. Возле них прослежи-
вались ямы, из которых брался грунт для сооружения насыпи. В 
1991 при расширении дороги местными жителями уничтожено 3 
кургана. 

Выделено 3 последовательных этапа в развитии культуры 
населения, оставившего могильник: 10 - перв. пол. 11 в.; сер. 11 -
12 в.; 13 в. Их характеристика соответствует основному содержа-



нию этапов среднечулымского варианта енисейских кыргызов 
культуры, эталонным памятником которого и является К.к.м. От-
личительная черта погребально-поминального обряда - полная 
кремация умершего человека вне пределов территории могиль-
ника. В 10 - перв. пол. 11 в. остатки сожжения помещали под 
курганами в ямы глуб. в основном около 0,2 - 0,4 м. В сер. 11 -
12 и 13 в. их располагали также под курганами, но на площадке 
древней дневной поверхности, внутри обугленной деревянной 

. рамы-обкладки. Для сер. 11 - 13 в. отмечены очень редкие для 
Азии сопроводительные захоронения лошадей по типу полной 
кремации на стороне. В погребениях найдены бытовые предметы, 
конское снаряжение, вооружение, украшения, аксессуары одеж-
ды, миниатюрные модели ножей, тёсел-мотыжек, кресал. Найде-
на бронзовая китайская монета, выпущенная в 1004 - 1007 дина-
стией Сев. Сун. На основе находок 2 железных наконечников ра-
ла или сохи предполагается занятие пашенным земледелием на-
селения Причулымья уже в 10 -11 вв. 

Лит.: Беликова О.Б. Среднее Причулымье в X - XIII вв. Томск, 1996. 272 
е.; Ожередов Ю.И., Яковлев Я.А. Археологическая карта Томской области. 
Томск, 1993. Т. 2. С. 48 №933 . 

О.Б. Беликова. 
Каменный век см. Камня эпоха. 
Камня эпоха - древнейший период в ист. человечества. На 

территории Томской обл. представлен археологическими памят-
никами палеолита, неолита. 

Карбинское-1 городище, раннего железа эпоха, 5 - 3 вв. 
до н.э. Расположено на мысу надпойменной террасы, на протоке 
Карбинская Анга, на лев. берегу р. Кети, примерно в 40 км к В. от 
р.ц. Белый Яр Верхнекетского р-на Томской обл. Открыто в 1982 
Г.И. Гребневой. К.-1г. обследовалось и раскапывалось Я.А. Яков-
левым в 1986, 1987 (ТГУ) и в 1991 - 1993 (ТГОИАМ). Площадь 
раскопа 1116 м2. Памятник состоит из укреплённого и неукреп-
лённого участков. Перв. представляет собой 2 небольшие пло-
щадки на длинном и узком языке мыса, отсечённых фортифика-
цией от остальной части берега. Втор. - 9 западин от построек у 
основания мыса, снаружи от линии обороны. Скорее всего, изна-
чально фортификационные элементы отсутствовали и возникли 


