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В В Е Д Е Н И Е

А рх ео л ог и че ск ие  источники  я в л я ю т с я  ед и н ст ве н н ы ми  д л я  во с с о з 
д а н и я  др ев не й  истории м а л ы х  н а р о д о в  З а п а д н о й  Си бири ,  не и м ею щ и х 
своей письменности.  О н а  не н а ш л а  о т р а ж е н и я  в п и сь м енн ых  ист очн и
к ах  др уг и х  народов .  Д а ж е  при налич ии  исторических ,  л и т е р а т у р н ы х ,  
а р х и т ек ту рн ы х,  б ы то вы х  и дру ги х  д а н н ы х  ар хе ол о ги ч ес ки е  м а т е р и а л ы  
и г р а ю т  з н а ч и т е л ь н у ю  р ол ь  в во с ст ан овл ени и  дос товерной  истории,  о со 
бенно  по э ко но мик е ,  бы ту  д р е вн и х  обществ ,  этноген ез у  пар од ов  [ Р ы 
ба к о в  В. А., 1978, с. 6; 1980, с. 3] .  С и б и р с к и м  а р х е о л о г а м  п р и х оди тс я  
р а с к а п ы в а т ь  о б ъ е к т ы  впл оть  до XX в.

И с с л е д о в а н и ю  п а м я т н и к о в  позднего  с р е д н е ве ко вь я  с и б и р ск и м и  а р 
х е о л ог ам и  у д е л я л о с ь  м а л о  вни м ан и я .  Теперь,  когда  н а к о п л е н ы  и о б о б 
щ е н ы  з н а ч и т е л ь н ы е  м а т е р и а л ы  по др е в н и м  пе р и о д ам ,  в с т а л а  з а д а ч а  
вы п о л н и т ь  т а к у ю  ж е  р аб о ту  по ср е дн ев еко вь ю,  особенно  поздн ему ,  с в я 
з у ю щ е м у  зве ну  м е ж д у  древн ей  и жи во й  историей .  Не  сл уч ай н о  в р е ш е 
нии II з а п а д н о с и б и р с к о г о  с о в е щ а н и я  а р х е о л ог ов  и а н т р оп ол о го в  
(1972 г.) о б р а щ е н о  в н и м а н и е  и с с л ед ов ат ел ей  на этот пробел.

С р е д и  п а м я т н и к о в  З а п а д н о й  Си бири ,  р а с к о п а н н ы х  в п р е ж н и е  годы,  
на зо ве м  г о р о д и щ е  И ск ер  [П и г н а т т и  В. Н.,  19151, В оз нес ен ско е  го р о д и 
щ е  [ Л е в а ш о в а  В. П. ,  1928, 1950; Со б о л ев  В. И.,  1978],  нес кол ько  п о 
гребений  в Б л и ж н и х  Е л б а н а х  II, IX, XI,  XIV [ Г р я з н о в  М. П.,  1948].

О со б ое  место в этом р я д у  з а н и м а ю т  и с с л е д о в а н и я  ли н г ви ст а ,  а р х е о 
ло га ,  э т н о г р а ф а  А. П. Д у л ь з о н а  (1950,  1952, 1953, 1955, 1955а,  1957).  
И м  п ро ве де н ы  ра с к о пк и  р я д а  п а м я т н и к о в  на р. Оби,  Ч у л ы м е ,  д а н а  и н 
т е р п р е т а ц и я  пол уч ен н ых  м а т е р и а л о в  с пр и вл е че н и е м  ш и р о к о г о  к р уга  
источников.  В св язи  с р а з р а б о т к о й  п р о б л е м ы  п р о и с х о ж д е н и я  ч у л ы м 
ских  т ю р о к  он у к а з ы в а л  на сходст во  в их к у л ь ту р е  с то м с к и м и  т а т а 
р а м и  — э уш ти н ц а м и .  И м  ж е  о п р е д е л е н а  э т н и ч е с к а я  п р и н а д л е ж н о с т ь  
то м ск и х  п а м я т н и к о в  ( Т а х т а м ы ш е в о ,  Ч е р н и л ы ц и к о в о ,  Т о я н о в  Г о р о д о к ) .  
А. П.  Д у л ь з о н  от но си л  их к т ом ск и м  т а т а р а м  (1 953) ,  что п о д т в е р ж д а 
л о сь  и и ст ор и че ск и ми  д о к у м е н т а м и  [ М и л л е р  Г. Ф., 1937, с. 4 1 1 — 412 
и др . ] .

К  м о н о г р а ф и ч е с к и м  и с с л е д о в а н и я м  отно си тся  р а б о т а  В. И. Мо- 
л о д и н а  « К ы ш т о в с к и й  мо гил ьн ик»  (1979) ,  в которой  ав то р о м  д а е т с я  
оп и са н и е  пог ребений ,  и с с л ед о ва н и е  и н в е н т а р я  и э т н о к у л ь т у р н а я  п р и 
н а д л е ж н о с т ь  могил ьн ика .

Р а з р а б о т а н н а я  В. И. М ол о д и м ы м  ти п ол о г и я  и н в е н т а р я  вполне  
п р и г о д н а  д л я  З а п а д н о й  С и б и р и  в ц ело м,  чем в о с п о л ь з о в а л а с ь  авт ор  
в своей раб оте .
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В по сл е дн и е  гвды и с с л е д о в а н и е  п о зд н и х  п а м я т н и к о в  в З а п а д н о й  
С и б и р и  веде тся  бо ле е  интенсивно ,  по р е з у л ь т а т ы  многи х  из них о с т а 
ются пока  н е о п у б л и к о в а н н ы м и ,  и и н ф о р м а ц и я  о них о г р а н и ч и в а е т с я  
« А рх ео л ог и че ск и м и  о т к р ы т и я м и »  [ З а х  В. А., С о б о л е в  В. И. ,  Т р о и ц 
к ая  Т. Н., 1976; М о р о з о в  В. М. ,  Н и ф о н т о в  А. А., П а р х и м о в и ч  С. Г., 
1976; М а р т ы н о в а  Г. С.,  К о р о т а е в  А. М.,  А б с а л я м о в  М. Б. ,  1978 и др. ]  
или н е б о л ь ш и м и  с т ат ь ям и .  Так ,  н а п р и м е р ,  в С р е д н е м  П р и о б ь е  у д. Ти- 
скино  р а с к о п а й  у н и к а л ь н ы й  с е л ьк уп ск и й  м о г и л ь н и к  X I I — XX вв.,  со 
д е р ж а щ и й  422 погр ебе ни я .  П о к а  по его м а т е р и а л а м  о п у б л и к о в а н ы  
то л ь к о  4 ст атьи  [ Ч и н д и н а  Л .  А., 1975; Б о б р о в а  А. И. ,  1980, 1982, 1984],

Т о м с ко е  П р и о б ь е  я в л я е т с я  п о г р а н и ч н ы м  р а й о н о м  м е ж д у  зоной  
лес ост еп и  и зоной  тайги .  В сил у  своего  п р и р о д н о г о  п о л о ж е н и я  оно  и з 
да в н а  б ы л о  зоной  к о н т а к т о в  степно го  и т а е ж н о г о  н а с ел е н и я .  З д ес ь  
с к л а д ы в а л и с ь  с в о е о б р а з н ы е  к у ль ту ры ,  но сители  к о т о р ы х  с ы г р а л и  з н а 
чи те ль ную  рол ь  в ф о р м и р о в а н и и  т ю р к о я з ы ч н о г о  э тн о с а  в эт о м  районе.  
В позднем ср е д н е в е к о в ь е  о тм еч ен ы  к о н т а к т ы  мес тного  н а с е л е н и я  с се
в е р а — с с е л ь к у п а м и ,  с с е ве р о -в о ст о к а  —  т ю р к а м и ,  с з а п а д а  и юга — 
р а з л и ч н ы м и  г ру п п ам и  с и б и р с к и х  та т а р .

В з а д а ч у  а в т о р а  в х о д и л о  д а т ь  м о н о г р а ф и ч е с к о е  и с с л е д о в а н и е  н а 
к оп лен ны х по Т о м с к о м у  П р и о б ы о  м а т е р и а л о в  по зд н ег о  ср е д н е в е к о в ь я  
по т а к и м  р а з д е л а м  к уль тур ы,  к а к  ж и л и щ е ,  п о г р е б а л ь н ы й  о б р я д ,  инве н
т а р ь  и х о зя й с тв е н н ы е  з а н я т и я .  О с о б о е  в н и м а н и е  а в т о р  у д е л и л  ж е л е 
з о д е л а т е л ь н о м у  производ ст ву .  В конце X V I — н а ч а л е  XV II  вв. н ач ало сь  
ос воение  С иб ир и  русскими.  В л и я н и е  русской  к у л ь т у р ы  н а ш л о  о т р а ж е 
ние в а р х е о л ог и ч ес ки х  п а м я т н и к а х ,  что т а к ж е  р а с с м а т р и в а е т с я  в р а 
боте.  П у б л и к а ц и я  и и н т е р п р е т а ц и я  м а т е р и а л о в  по зд н ег о  ср е д н е в е к о в ь я  
д а с т  в о з м о ж н о с т ь  по лнее  п р е д с т а в и т ь  м а т е р и а л ь н у ю  и д у х о в н у ю  к у л ь 
туру  н ас еле ни я ,  з а н и м а в ш е г о  эту т е р р и т о р и ю  в X V I — X V II  вв. Х ро но 
ло ги че с к и е  р а м к и  р а б о т ы  X V I — XVII  вв.

А р хе ол о г и че ск о е  из уч ени е  Т о м с к о г о  П р и о б ь я ,  в то м  чи сл е  и п а м я т 
ников поздн его  ср е д н е в е к о в ь я ,  н а ч а л о с ь  в 80-е гг. XIX в. с от кр ыт и ем  
Т о мск ог о  у ни ве рси те та .  С л е д у е т  от м е т и т ь  р а б о т ы  С. К.  К у з н е ц о в а — 
б и б л и о т е к а р я  То мс ко г о  ун и ве р си те та .  И м  б ы л и  п р о в е д е н ы  раск опк и  
Т а .х та мыш ев ско го  и Ч е р н и л ь щ и к о в с к о г о  к у р г а н н ы х  м о г и л ь н и к о в ,  о б с л е
д о в а н ы  ок рес тно ст и  Т о м с к а  и с о с т а в л е н а  п е р в а я  к а р т а  пам ят н и к о в ,  
к у д а  в о ш л и  и у ж е  у п о м я н у т ы е  [ К у з н е ц о в  С. К.,  1890] .

С этого ж е  вр еме ни  уч е н ы м и Т о м с ко г о  у н и в е р с и т е т а  В. М.  Фло- 
р ин ски м  и С. М.  Ч у г у н о в ы м  н а ч а л и  п р о в о д и т ь с я  а н т р о п о л о г и ч е с к и е  ис
с л е д о в а н и я ,  ча ст ь  из ко то р ых  б ы л а  в ы п о л н е н а  по м а т е р и а л а м  рас ко пок  
в Т о мс ко м  П р и о б ь е  [ Ф л о р и н с к и й  В. М.,  1890; Ч у г у н о в  С.  М.,  1894, 
1901, 1902].  П р и в л е к а л  в н и м а н и е  и с с л е д о в а т е л е й  м о г и л ь н и к  Тоянов 
Городок ,  с в я з а н н ы й  с имене м к н я з ц а  Т о я н а ,  к о т о р ы й  с а м  о бр а т и л с я  
к ц а р ю  Б о р и с у  Год у н о ву  п р и н я т ь  его в л а д е н ь я  в р у сс к ое  подданство .  
П о  его прось бе  был  построен  Т о м с к  [ М и л л е р  Г. Ф. ,  1937, т. I, с. 411 — 
412] .  Т о я н о в  Г о р од о к  и с с л е д о в а л и  и русские ,  и и н о с т р а н н ы е  ученые 
[ Д у л ь з о н  А. П.,  1956, с. 18— 19]. В со в ет с к ое  (1920,  1924 гг.)! в р е м я  его 
ра с к о п к и  б ы л и  п р о ве д е н ы  А. К. И в а н о в ы м ,  М.  П.  Г р я з н о в ы м  [ Г р я з 
ное М. Г1., 1976, П л е т н е в а  Л .  М.,  1976] .  Э т о  б ы л и  п е р в ы е  п р оф е сс и о 
н а л ь н ы е  р а с к о п к и  на т е р р и т о р и и  к р а я  в со в ет с к о е  вр е мя .

В 1925 г. в Т о м с к е  о т к р ы л с я  к р а е в е д ч е с к и й  музей .  С о т р у д н и к и  его 
р а з в е р н у л и  и с с л е д о в а т е л ь с к у ю  р а б о т у  в р а з н ы х  н а п р а в л е н и я х .  Арх ео
л ог и че с к и е  р а с к о п к и  во второй  п ол о ви не  20-х г. п р о в о д и л  сотрудник 
К р а е в е д ч е с к о г о  м у зе я  И. М. М яг к ов .  Н а  т е р р и т о р и и  Т о м с к о г о  Пр ио бья  
он р а с к а п ы в а л  г о р о д и щ е  Ш е л о м о к  [ Д у л ь з о н  А. П.,  1956, с. 107] и Ко- 
зю л  и иск и й к у р г а н н ы й  м о г и л ь н и к  [ Д у л ь з о н  А. П.,  1956, с . ’ 124— 125].  З а 
тем нас ту п и л  з н а ч и т е л ь н ы й  п ере ры в .  С л е д у ю щ и й  э т а п  в археол огии  
Т о м с ко г о  П р и о б ь я  с в я з а н  с и м е н а м и  К. Э. Г р н н е в и ч а ,  А. П .  Д у л ь з о н а ,  
Г В. Тр у х и н а ,  3 .  Я. Б о я р ш и н о в о й .  И м и  в 1944 г. б ы л а  о р г а н и з о в а н а  сов
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м е с т н а я  к о м п л е к с н а я  э к сп ед и ц и я  Т о м с ко г о  у н и в е р с и т е т а  и То мс ко г о  
п еда го ги че ск о го  института .  В р а б о т е  п р и н и м а л  уч а ст и е  ан т р о п о л о г  
С. Н.  Ро зов .  Э к с п е д и ц и я  п р о р а б о т а л а  три  года ,  п р о ве л а  ра с к о п к и  Ба-  
с а н д а й с к о г о  г о р о д и щ а  и к у р га н н о го  мо ги л ь ни ка .  К о л л е к ц и и  поступили  
в музей  ист ории  м а т е р и а л ь н о й  к у л ь т у р ы  Т о м с ко г о  ун и ве р си те та ,  б ы л а  
с д е л а н а  эк сп о зи ц и я ,  а м а т е р и а л ы  о п у б л и к о в а н ы  [ Б а с а н д а й к а  1947].  
В 19.46 г. Г. В. Тр ух и н  п р ов од и т  р ас к о пк и  на г о р о д и щ е  Ш е л о м о к ,  п о 
в т ор но  —  в 1959 г.

Н а ч и н а я  с 60-х гг. XX в. и сс л ед о в ан и е  п а м я т н и к о в  позднего  с р е д н е 
в е к о в ь я  идет  бо ле е  интенсивно.  В. И. М а т ю щ е н к о  пр ов о д и т  р а б о т ы  на 
г о р о д и щ е  К и ж и р о в о  (1961 г.) ,  на М о г и л ь н и ц к и х  по се л ен и ях  I и II 
(1962 г.) .  З а т е м  р а б о т ы  бы ли  п р о д о л ж е н ы  Л.  М. Пле тне вой .  Е ю  и с 
с л е д о в а л и с ь  г о р о д и щ а  Б а с а н д а й к а  (1970 г.) ,  Ш е л о к  (1 975— 76, 
1981— 82 гг. ) ,  К и ж и р о в о  (1976— 77, 1979 гг. ) ,  М о г и л ь н и ц к о е  го р о ди щ е 
и М о г и л ь н и ц к и е  по се ления  (1963 г.) ,  г о р о д и щ е  К о л а р о в о  (1978 г.) ,  Ко- 
л а р о в с к и й  и К о з ю л и н с к и й  к у р г а н н ы е  моги ль ни ки  (1978,  1980— 1983 гг.).  
Н а и б о л е е  полно  и с с л е д о в а н ы  г о р о д и щ а  К и ж и р о в о ,  Ш е л о м о к ,  Коларог, -  
ский  и К о з ю л и н с к и й  к у р г а н н ы е  могильники .  К р о м е  того,  ею о б с л е д о 
в а н ы  г о р о д и щ а  О рл ов ск ое ,  у б. церкв и  в с. Н а г о р н ы й  И ш т ы н ,  2-е го
р о д и щ е  в с. Н а г о р н ы й  И ш т а н ,  « Го ро д ок »  у с. К о з ю л и н о  и р я д  других .  
Эт и  п а м я т н и к и  п о д в е р г а л и с ь  р а з р у ш е н и ю  и с них им ею тс я  тол ь ко  
сборы.

П о  о т д е л ь н ы м  в о п ро с ам  сре дне ве ко во й  ар х е ол о ги и  Т ом ско го  При-  
о б ь я  о п у б л и к о в а н  р я д  м ат е р и а л о в .  К р о м е  у ж е  н а з в а н н ы х  с л е д у е т  у п о 
м ян у ть  ст ать и  ав то р а  м о н о гр а ф и и  [ П л е т н е в а  Л .  М.,  1963, 1976, 1977 б] .  
Все в ы ш е п е р е ч и с л е н н ы е  м а т е р и а л ы  я ви л и с ь  источниковой  базо й  д л я  
н а п и с а н и я  моногр аф ии .

П р и  п ом ощ и  и с т ор и ко - ср а вн и те л ьн о г о  мето да  а в то р о м  ве ло сь  со 
п о ст ав л е н и е  ар х е ол о ги ч ес ко г о  м а т е р и а л у  позднего  с р е д н е в е к о в ь я  Т о м 
ског о  П р и о б ь я  с э т н о г р а ф и ч е с к и м и  по З а п а д н о й  Сибири .

С этой  ц е л ь ю  ш и р о к о  и с п о л ь з о в а л а с ь  э т н о г р а ф и ч е с к а я  л и т е р а т у 
ра.  З д е с ь  и источники  о б щ е г о  те ор ети чес ког о  х а р а к т е р а  и ко нк ре тн ые  
и с с л е д о в а н и я  по то му  или иному н ар о д у  или по о т д е л ь н ы м  в о пр о с ам  
его ку ль ту ры .  Э т о  р а б о т ы  по истории  ж и л и щ  и по строек  [3.  П.  С о 
к о ло в а ,  1957, 1957а,  1960, 1963],  по п р о и с х о ж д е н и ю  и э тн о г ра ф и и  с е л ь 
купов [ П е л и х  Г. И.,  1972],  по м а т е р и а л ь н о й  и духов но й  к у ль ту р е  х а н 
тов [ К у л е м з и н  В. М.,  Л у к и н а  Н.  В., 1977; К у л е м з и н  В. М., 1984, Л у к и 
на Н. В., 1985].  В р а б о т а х  Н. А. Т о м и л о в а ,  п о с в я щ е н н ы х  си б и р ск и м  
и в их чи сл е  т о м с к и м  т а т а р а м ,  н а р я д у  с и зу чен ием  сов ре м ен н ог о  н а 
с е л е н и я  и п р о и с х о д я щ и х  у него этн ических  пр оцессов  у д е л ен о  в н и м а 
ние и э тн ич ес кой  истории  [ Т о м и л о в  Н. А., 1980, 1981, 1983].

И з  ис т о ри че ски х  и с с л ед о ва н и й  в п ер в у ю  оч е р ед ь  необ хо ди м о  н а з 
в а т ь  р а б о т ы  3.  Я. Б о я р ш и н о в о й  (1950,  1960 гг.) .  В них на основе  ис 
п о л ь з о в а н и я  арх ео л ог и ч ес ки х ,  э т н ог р аф и че с к и х ,  л и н г ви ст ич ес ки х  и ис т о 
ри чес ки х  ист очн ик ов  д а н а  х а р а к т е р и с т и к а  местного н ас ел е н и я  до р у с 
ской  к о л о н и з а ц и и  и ос в ещ е н  н а ч а л ь н ы й  эта п  ос во ени я  С и б и р и  и, в ч а с т 
ности,  т е р р и т о р и и  Т ом ско го  П р и о б ь я .  И зу че н и е  з а с е л е н и я  русск ими  
С р е д н е го  П р и о б ь я  п р о д о л ж е н о  Н. Ф. Е м е л ь я н о в ы м  (1980 г.) .  В его 
м о н о г р а ф и и  « Н а с е л е н и е  С р е д н е го  П р и о б ь я  в ф е о д а л ь н у ю  эпоху» 
о д н а  из г л а в  о тв ед ен а  к о ре нн ом у  н а с е л е н и ю  [ Е м е л ь я н о в  Н. Ф., 1980, 
с. 21— 95] .  В ней р а с с м о т р е н ы  этнический  и численн ый со ст ав  н а с е л е 
ния,  его з а н я т и я  и в з а и м о о т н о ш е н и я  с ру сс к им  насел ен ием .



Г л а в а  п е р в а я

Г О Р О Д И Щ А  И П О С Е Л Е Н И Я .  П О С Т Р О Й К И

§ I. Характеристика памятников

Б а с а и д а й с к о е г о р о д и щ е  р а с п о л о ж е н о  в 7 км к югу  от  Т о м 
ска  на мысу  пр ав ог о  бе рег а  р. Томи.  С з а п а д а  и во с то к а  г о р о д и щ е  з а 
щ и щ е н о  о б р ы в о м  выс ок ого  бер ега ,  а с с е в е р а  и юга  — си с те мо й  у к р е п 
лений.

Р а с к о п к и  п а м я т н и к а  п р о в о д и л и с ь  в 1944— 1946 гг. совместной  
эксп еди ци ей  Т Г П И  и Т Г У  под р у к о в о д с т в о м  К. Э. Г р и н е в и ч а .  Б ы л а  
р а с к о п а н а  з н а ч и т е л ь н а я  ча ст ь  г о р о д и щ а  (рис.  1). В 1970 г. н еб о л ь ш и е  
р ас к о п к и  п р о ве де ны  Л.  М. П л е т н е в о й ,  к уд а  в о ш л и  с е в е р н ы й  и ю ж н ы й  
валы .  П а м я т н и к  мн ого сл ой ный ,  с о б р а н н ы е  м а т е р и а л ы  о т н о с я т с я  к ир- 
ме н с к о м у  вре мени ,  к V — III  вв. до  н. э., к I тыс.  н. э., н а ч а л у  II тыс.  н.э .  
и к X V I — XV II  вв. З н а ч и т е л ь н а я  час ть  м а т е р и а л о в  о п у б л и к о в а н а  [Гри-  
невич К. Э., 1947; П л е т н е в а  Л .  М.,  1970, 1973, 1973а,  1977] .

Г о р о д и щ е  К и ж  и р о в о р а с п о л о ж е н о  на мысу,  о б р а з у е м о м  
р. К а м ы ш к о й  и протокой  р. Томи,  в 40 км к с е ве ру  от Т о м с к а ,  в д. Кч- 
ж и р о в о  ( То м ски й  район ,  Т о м с к а я  о б л а с т ь )  (рис.  2 ) .  Г о р о д и щ е  известно 
с 1938 г., ко гда  оно б ы л о  з а ф и к с и р о в а н о  при р а з в е д ы в а т е л ь н ы х  р а б о 
т а х  Н. А. Ч е р н ы ш е в а  [ Д у л ь з о н  А. П.,  1956, с. 123].  П а м я т н и к  иссле-

0

Рис. 1. Г о р о д и щ е  Б а с а н д а м к а .  
О б щ и н  план  и раскоп ы  р а зн ы х  лет
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д о в а л с я  в 1961 г. В. И.  М а т ю щ е н к о ,  в 1972, 1976, 1977 и .1979 г. 
Л .  М. П л е т н е в о й .  П а м я т н и к  многос ло йн ый,  и м ею тс я  м а т е р и а л ы  V —  
I II  вв.  до  н. э., I I I  в до  н. э .— II в. н. э., к о н ц а  I тыс.  н. э .—  нач.  II тыс.  
и X V I — X V II  вв. В первой  по л ови не  X V II I  в. о б р а з о в а л а с ь  д. К и ж и р о 
во. О д н а  из у л и ц  п р о х о д и л а  по т е р р и то ри и  г о р од и щ а .

Р а с к о п к а м и  о б н а р у ж е н  ров  к у л а й с к о г о  времени ,  хотя  и м ею тс я  с в е 
де н ия  о том,  что ров и в а л  бы л и  видн ы на поверхности .

В 1953 г. в уст ье  р. К а м ы ш к и  бы л  со о р у ж е н  ковш  д л я  з а х о д а  на 
р ем он т  м а л о м е р н ы х  судов.  С этого вр е м е н и  г о р о д и щ е  н а ч а л о  и н т е н 
си вн о  р а з р у ш а т ь с я .  Б е р е г о в а я  у л и ц а  б ы л а  перенес ена ,  б л а г о д а р я  чему 
с т ал и  в о з м о ж н ы  р ас к о п к и  п а м я т н и к а .  Ч а с т ы е  в с п а ш к и  ог ор одо в  у н и ч 
т о ж и л и  в и д и м ы е  о б ъ е к т ы  на пов ерхности  г ор о ди щ а .  Б о л ь ш а я  часть  
г о р о д и щ а  р а с к о п а н а ,  м а т е р и а л ы  ча ст ичн о  о п у б л и к о в а н ы  [ П л е т н е 
ва  Л .  М.,  1973, 1975, 1977].

Г о р о д и щ е  у с. К о з ю л и  н о  р а с п о л о ж е н о  на л ев о м  берегу  
р. Томи,  в 300 м восточ нее  могил ьн ика .  О н о  б ы л о  у к р е п л е н о  рвом и в а 
л ом  [ Д у л ь з о н  А. П.,  1956, с. 124].  О б с л е д о в а н о  И. М. М я г к о в ы м  
и Л .  М.  П л ет не во й .  С е й ч а с  почти пол но ст ью р а з р уш ен о .  С о х р а н и л а с ь  

Н е б о л ь ш а я  з а п а д и н а  и н е б ол ьш о й  у ч а с т о к  рва .  И м е ю т с я  сб ор ы  к е р а 
мики.

Г о р о д и щ е  К о р а л о в о  р а с п о л о ж е н о  на мы су  пр ав ог о  бе рег а  
р. Томи,  в 13 км  к югу от Т о м с к а  (Томс ки й  райо н ,  Т о м с к а я  о б л а с т ь ) .  
В ы со та  м ы са  25— 27 м. Г о р о д и щ е  со ст оро ны пол я  з а щ и щ е н о  системой  
ук ре п л ен ий :  в а л о м  и рво м [ Д у л ь з о н  А. П.,  1956, с. 106].  Н а  п л о щ а д и  
г о р о д и щ а  бы л и  о а с п о л о ж е н ы  три за п а д и н ы .  Р а з м е р ы  их 4 X 4 , 5  м. З а  
ли н и ей  у к р е п л е н и й  в ы я в л е н ы  ещ е  три з а п а д и н ы ,  по р а з м е р а м  т а к и е  
же ,  к а к  внут ри  г ор о ди щ а .

Г о р о д и щ е  о б с л е д о в а н о  в 1977 г. Л .  М. П ле тн е во й ,  В. А. Р я б ц е в ы м ,  
М. В. Ш у н ь к о в ы м .  В 1978 г. Л .  М. П л ет н е во й  п р о ве де ны  р а с к о п к и  тре х  
ж и л и щ ,  п р о л о ж е н а  т р а н ш е я  че рез  в а л  и ров (рис.  3) .

Г о р о д и щ е  у ц е р к в и  в с. Н а г о р н ы й  И ш т а н  р а с п о л о 
ж е н о  на л е в о м  берегу  р. Томи.  О н о  б ы л о  о к р у ж е н о  р во м  [ Д у л ь з о н  А. П.,  
1956, с. 123].  В н а с т о я щ е е  в р е м я  р а з р у ш е н о  о вра гом .  О б с л е д о в а л о с ь  
И.  М.  М я г к о в ы м ,  В. И.  М а т ю щ е н к о ,  Л .  М.  П л е т н е в о й .  В музее  А р х е о л о 
гии и Э т н о г р а ф и и  С и б и р и  и мее тс я  к о л л е к ц и я  к ер а м и к и .

М о г и л ь н и ц к о е  г о р о д и щ е .  В с е  м о ги л ь н и ц к и е  п ос е л ен и я  и
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г о р о д и щ е  п о зд нег о  с р е д н е в е к о в ь я  р а с п о л о ж е н ы  п р от и в  д. М ог и л ьн и к и  
( К о ж е в н и к о в с к и й  район ,  Т о м с к о й  о б л а с т и )  на п р а в о м  бе р е г у  р. Та г ан а ,  
в п а д а ю щ е г о  в р. О б ь  на р а з н ы х  г р и ва х ,  на  к о т о р ы х  р а с т е т  сосновым 
лес.  П а м я т н и к и  о т к р ы т ы  В. И. М а т ю щ е н к о  в 1960 г. И с с л е д о в а н и я  
п р о в е д е н ы  в 1962 г. под  р у к о в о д с т в о м  В. И. М а т ю щ е н к о ,  в 1963 г.— 
Л.  М. П л етн ев ой .

М о г и л ь н и ц к о е  г о р о д и щ е  р а с п о л о ж е н о  на пер во й  гриве,  на  которой 
н а х о д и т с я  и М о г и л ь н и ц к о е  по се л ен и е  1. О н о  у д а л е н о  от  б е р е г а  рек:! 
и н ах о д и тс я  на с а м о й  вы со ко й  част и  гривы.  С тр е х  ст ор он  городище 
о к р у ж е н о  в а л о м  и рвом.  Р а з м е р ы  г о р о д и щ а  6 2 X 3 5  м. В д о л ь  вал а  
внут ри  г о р о д и щ а  р а с п о л о ж е н ы  16 з а п а д и н ,  пр иче м ц е н т р а л ь н а я  часть 
св о бо д н а  от них. З а  в а л о м  п р о с л е ж е н ы  ещ е  22 з а п а д и н ы ,  5 из них р ас 
п о л о ж е н ы  с ю ж н о й  ст оро ны  г о р о д и щ а ,  о с т а л ь н ы е  — с з а п а д н о й .  Р а с к о п а 
но 6 ж и л и щ .  М а т е р и а л ы  час т ич но  о п у б л и к о в а н ы  [ П л е т н е в а  Л.  М., 
1976].

М о г и л ь н и ц к о е  п о с е л е н и е  1 р а с п о л о ж е н о  на той ж е  гриве,  
что и г о ро ди щ е пр отив  се ве р н о го  к он ц а  д. М о г и л ьн и к и .  Н а  поверхности  
по се лен ия  ви д н ы у г л у б л е н и я  о в а л ь н о й  ф о р м ы  д и а м е т р о м  5— 6 м. 6 з а 
па ди н  р а с п о л о ж е н ы  в се ве р о- в о ст оч н о м  н а п р а в л е н и и  до  о з е р а ,  10— за 
озером.  Р а с к о п а н о  че ты р е  ж и л и щ а .  М а т е р и а л ы  ча ст и чн о  о п у бл и к о ва н ы  
[ П л е т н е в а  Л.  М.,  1976].

М о г и л ь н и ц к о е  п о с е л е н и е  И р а с п о л о ж е н о  в 500 м к югу 
от М о г и л ьн и ц к о го  п ос ел ен ия  1. Н а  по ве рх н о ст и  ви д н ы  у г л у б л е н и я  от 
ж и л и щ  и х о зя й с тв е н н ы х  п ос тр оек  чи с л ом  бо ле е  100. О ни  сосредоточены 
в три  группы.  Ч е тк о г о  п о р я д к а  в их р а с п о л о ж е н и и  не наб л ю да ет с я .  
В 1962— 1963 гг. р а с к о п а н о  4 ж и л и щ а  и 1 п р о и з в о д с т в е н н ы й  объект.  
М а т е р и а л ы  час т и чн о  о п у б л и к о в а н ы  [ П л е т н е в а  Л .  М.,  1976].

М о г и л ь н и ц к о е  п о с е л е н и е  I I I  р а с п о л о ж е н о  на той ж е  гри
ве, что и М о г и л ь н и ц к о е  пос е л ен и е  II, се ве р о -в о с то ч н е е  его на 100 
Н а  по ве рхности  ви д н ы з а п а д и н ы .  В 1963 г. р а с к о п а н о  п я т ь  жилищ.  
М а т е р и а л ы  ча стично  о п у б л и к о в а н ы  [ П л е т н е в а  Л .  М. ,  1976].

О р л о в с к о е  г о р о д и щ е  б ы л о  р а с п о л о ж е н о  на  п р а в о м  берегу 
Томи в 2 км от д. О р л о в к а .  О н о  и м е л о  р а з м е р ы  1 3 0 X 4 0  м, б ы л о  о кр у
ж е н о  рвом н в а л о м  [ Д у л ь з о н  А. П. ,  1956, с. 124].  П р и  о бс лед ова ни и  
Л.  М. П л ет н е в о й  в 1972 г. у с т ан ов л е н о ,  что оно  б ы л о  р а з р у ш е н о  при 
ст р о и те л ь ст ве  дороги  в к о нц е  60-х гг. С г о р о д и щ а  и м е ю т с я  сборы 
к ер ам ик и .

Г о р о д и щ е  Ш е л о м о к  
р а с п о л о ж е н о  на  п л ос к о ве р 
ш и н н о м  о с т а н ц е  те рр ас ы 
п р а в о г о  б е р е г а  р. Томи,  в 
10 км к  югу от  Т о м с к а  [ Д у л ь 
зон  А. П. ,  1956, с. 107].  С 
с е в е р а  и юг а  о с т а н е ц  о г р а 
ничен к р у т ы м и  с к л о н а м и  су
хих лого в ,  с во с то ч но й  сто
ро ны  —  с е д л о в и н о й  м еж д у  
о с т а н ц е м  и м ы с о м  те рр ас ы 
берега .  Н а  с к л о н е  этой  сед
л о в и н ы  бы л  в ы к о п а н  ров и 
с д е л а н  вал .  Р а з м е р  г о р о д и 
щ а  70 м в д л и н у ,  40 м в ши 
рину  (рис.  4 ) .  П а м я т н и к  ис
с л е д о в а л с я  в 1928 г. И.  М. 
М я г к о в ы м ,  в 1946 и 1959 гг. 

иощиц план  и раск о п ы  р а зн ы х  л е т  • В. Т р у х и н ы м ,  в 1969 г.—
М. Ф.  К о с а р е в ы м ,  в 1975—
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76 гг. и в 1981— 82 гг .— Л.  М.  П л е т н е в о й .  П р и  и сс л ед о ва н и и  городцдда 
бы ло  ус т а н о в л е н о ,  что п а м я т н и к  многос ло йн ый,  с т р а т и г р а ф и ч е с к и  слои 
не в ы д е л я ю т с я .  Н а  нем есть  м а т е р и а л ы  и р м ен ск ог о  вре мени ,  V — III в до 

н. э., 1 тыс.  н. э. и X V I — X V II  вв. Н а  по ве рхности  г о р о д и щ а  видны 
з а п а д и н ы  от к о т л о в а н о в  ж и л и щ  и хо з я й с т в е н н ы х  построек,  с о в р е м е н 
ные  ямы.  М а т е р и а л ы  час ти чн о  о п у б л и к о в а н ы  [ П л е т н е в а  Л .  М.,  1977; 
М а л о л е т к о  А. М.,  П л е т н е в а  Л .  М.,  1977, 1980; М а л о л е т к о  А. М. и др. ,  
1983].

М е с т о п о л о ж е н и е  и п л а н и р о в к а  п а м я т н и к о в .  Р у к о 
в о д ст ву яс ь  ц е л е с о о б р а зн о с т ь ю ,  п ос ел ен и я  и г о р о д и щ а  р а с п о л а г а л и с ь ,  
к а к  и во всей лес но й  зоне,  на мы сах ,  о б р а з у е м ы х  б о л ь ш и м и  и м а л ы м и  
р е к а м и  ( г о р о д и щ е  К и ж и р о в о ,  Б а с а н д а й к а ) ,  и с п о л ь з о в а л и с ь  хо лм ы ,  в ы 
х о д я щ и е  одной ст ороной  к реке  и о к р у ж е н н ы е  с др уг их  сторон  о вр а го м  
( го р о д ищ е К о л а р о в о ,  Ш е л о м о к )  и, нак он ец ,  г о р о д и щ а  р а с п о л а г а л и с ь  
на высок их  г р и в а х  и им ели  коль цев ой  х а р а к т е р  (М о ги л ь н и ц ко е  г о р о д и 
щ е) .  П о с е л е н и я  н а х о д я т с я  т а к ж е  в у д о б н ы х  местах,  на гривах ,  чтобы 
не з а л и в а л о  во в р е м я  п о л о во д ья  ( М о г и л ь н и ц к и е  пос еления  I, II, I I I ) .

И с с л е д о в а т е л и  р а з л и ч а ю т  н ес кол ько  видов  за с тр о й к и  на о п р е д е 
лен но й  т е р ри то р и и :  ря д о ву ю ,  ул ичную,  кучевую.  З а с т р о й к а  п л о щ а д и  
г ор о ди щ  и посел ени й  п р о и з в о д и л а с ь  в п ерв ую  оч е р е д ь  с учетом р е л ь е 
фа  местности.  Т ак ,  на  г о р о д и щ а х  К о л а р о в о  и Ш е л о м о к  постройки  р а с 
п о л а г а л и с ь  по п ер и м е т р у  их, пр ичем на г о р о д и щ е  Ш е л о м о к  с южной  
стороны,  н а и б о л е е  о тк р ы то й  и где д у ю т  по ст оя н н ы е  ветры,  к ак  п о к а з а 
ла  м а г н и т о р а з в е д к а  и ра с к оп к и ,  в ы я в л е н ы  п р о и зв о д ст ве н н ы е  об ъ ек ты ,  
в частности,  п л а в и л ь н ы е  печи. С о о р у ж е н и е  их в этом месте д а в а л о  
в о з м о ж н о с т ь  и с п о л ь з о в а т ь  есте ств енн ый подд ув  воздуха .

Н а  М о г и л ь н и ц к о м  г о р о д и щ е  постро йки  р а с п о л а г а л и с ь  т а к ж е  по 
его пери мет ру ,  пр иче м в центре,  по в и з у а л ь н ы м  н а б л ю д е н и я м ,  ж и л ы х  
по строек  не было .  Н а  г о р о д и щ е  К и ж и р о в о  с опр ед ел е н н ой  дол ей  в е р о 
ятности м о ж н о  гов ор и ть  о ря д ов ой  пл ан и ро вк е .

Н а  п ос е л ен и ях  М о г и л ь н и ц к о е  II и I II  в за ви си м ос т и  от ре л ь е ф а  
местности и с п о л ь з о в а л а с ь  к у ч е в а я  и р я д о в а я  за ст р о й к а .  Н а  поселении  
за  М о г и л ь н и ц к и м  г о р о д и щ е м  в и д и м ы е  з а п а д и н ы  р а с п о л о ж е н ы  в 3 р я 
да,  хотя р я д ы  нечетные .

П ри  л ю б о м  вид е  з а с т р о й к и  о б ъ е к т ы  во зв о д и л и сь  с оп р ед еле нн ой  
ор иен тацией .  В и д и м о,  о р и е н т а ц и я  ж и л и щ  б ы л а  с в я з а н а  с пр ед ст ав  
л е н и я м и  н а с е л е н и я  о с в я з и  ж и л и щ а  с в н е ш н и м  миром,  со ст оро нам и 
света ,  с п р о с т р а н с т в е н н о -в р е м е н н о й  ор и ент аци ей ,  что л е ж а л о  в основе 
пове ден ия  че л о в е к а  [ Б а й б у р и н  А. К.,  1983, с. 127].

Н а  п р и м ер е  п а м я т н и к о в  То мс ко г о  П р и о б ь я  поздн его  с р е д н е в е 
ковья отмечено ,  что постро йки  и м ел и  три  ви да  ор ие нт ац ии :  ст ен а ми  по 
ст ор он ам  света ,  у г л а м и  по с т о р о н а м  св ета  и о р и е н т а ц и я  стен с о т к л о н е 
нием от л ин ии  С Ю  на 30— 45°.

И с с л е д о в а н и е  с и с т е м ы  у к р е п л е н и й
Б а с а н д а й с к о е  г о р о д и щ е  1 и м ел о  в а л  и ров с северной  с т о 

роны и ва л  с ю ж н о й  стороны.  У к р е п л е н и я  р а с к а п ы в а л и с ь  д в а ж д ы  — 
в 1944— 46 гг. и в 1970 г. (рис.  1). С е в е р н ы й  ва л  — н а и б о л е е  мо щн о е  у к 
репление.  Б ы л о  у с т ан о вл е н о ,  что ва л  н а с ы п а л с я  д в а ж д ы :  в перв ый ра з  
при его со о р у ж е н и и  бы л и  п о л о ж е н ы  в ос н о в ан и е  ср у б л е н н ы е  берез ы,  
на них п л а с т  из к ул ь ту рн ог о  с л оя  б ы в ш и х  поселений  м о щ н о с ть ю  до 
55— 60 см,  с в ер ху  слой  п ес ка  (из  р в а )  м о щ н о с ть ю  до  60 см. Н а  песок  были  
у л о ж е н ы  кое-где  по п о ве рх но сти  в а л а  к р у п н ы е  кам ни ,  видимо,  дл я  его 
ук ре п л ен и я .  Р а з м е р  их 3 0 X 4 0 ,  2 5 X 3 0  см.  З а т е м  по пр о ш ес тв и и  какого-  
то вре ме н и  ва л  б ы л  н а с ы п а н  вторично:  по р а з р е з у  п р о с л е ж е н а  п р о с л о й 
ка темно й  г у м у с и р о в а н н о й  з е м л и  — это  о б р а з о в а в ш и й с я  (?) гумус и 
к у ль ту рн ы й  слой ,  к а к  и в п ерв ом  случае .  М о щ н о с т ь  этой прослой ки  до 
3 0 — 35 см. С в е р х у  з а ф и к с и р о в а н  слой  пес ка  до  50— 55 см (видимо,  за  
счет  у г л у б л е н и я  р в а ) .  П о в е р х  этого  с л о я  ид ет  гумус м о щ н о с ть ю  15—
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20 см. О б щ а я  в ы с от а  в а л а  после  вт о ро й  п о д с ы п к и  р а в н а  1,6— 2 м.
В р е м я  с о о р у ж е н и я  в а л а  у с т а н а в л и в а е т с я . по н а х о д к а м  п од  валом 

на пов ерхности  ку ль ту р н о г о  сл о я  к е р а м и к и  X— XII  вв. П о с к о л ь к у  сле
д у ю щ и й  этап  ф у н к ц и о н и р о в а н и я  п а м я т н и к а  X V I — X V II  >вв., то  и соору
ж е н и е  н ал а  отно си тся  к это м у  вре мени .

Ю ж н ы й  ва л  очень  н ев ел и к  по р а з м е р а м :  в д л и н у  13,5 м, в ширину 
2 ,6— 2,7 м (по р а з р е з у ) ,  в н а с т о я щ е е  в р е м я  до  3,4 м, вы со той  д о  1,2—
1,3 м (по р а з р е з у ) .  Н а с ы п а н  он из к у л ь т у р н о г о  слоя ,  в к о т о р о м  встре
ч а л а с ь  к е р а м и к а  к а к  р а н н я я  —  к у л а й с к о г о  вр е м е н и ,  т а к  и конц ;1

1 тыс.  п. э. П о -в и д и м о м у ,  он б ы л  с о о р у ж е н  в оди н  из пе р и о д о в  соору
ж е н и я  се ве рно го  ва ла .

К о л  а р о н с к о е  г о р о д и щ е .  Л и н и я  у к р е п л е н и й — ва л  и ров 
п ер е се к а л и  мыс с юго-восточной ча сти  г о р о д и щ а  (рис.  3 ) .  Они  были 
п од в ер г н ут ы  и с с л е д о в а н и я м  в 1978 г. В и з у а л ь н о  ров  бы л  д л и н о й  16 м, 
ши ри н ой  до 2,4 м, глубин ой  0,3 м. В а л  бы л  д л и н о й  14 м, ши ри но й  4 м.

П ри  р а с к о п к а х  ус т ан о вл е н о ,  что в а л  име л  н е б о л ь ш у ю  высоту.  В н а 
с т о я щ е е  в ре м я  его выс ота  от у р о в н я  со в р е м е н н о й  дн ев ной  поверхности 
до  погреб енно й  почвы 0,6 м. Н а м ы п а н  он из зе м л и ,  в зя то й  при соору
ж е н и и  рва .  В п е ч а т л е н и е  г р а н д и о з н о г о  в а л а  с о з д а е т с я  за  счет  повыше
ния мыса  от  н а ч а л а  г о р о д и щ а  на 1 м. Н а  эту  в ы с о к у ю  ча ст ь  и был 
н а с ы п а н  вал.  Р о в  у г л уб л ен  от со в р е м е н н о г о  у р о в н я  па 60 см.

М о г и л ь н  и ц к о е  г о р о д и щ е  от но с и тс я  к типу  кр уговых.  Оно 
с трех  сторон  о к р у ж е н о  в а л о м  и рвом.  Р а с к о п  через  оборонит ель ну ю 
систе му  был  з а л о ж е н  в ю ж н о й  части  о д н о в р е м е н н о  с р а с к о п к а м и  ж и 
л и щ а  5. Ш и р и н а  в а л а  4,5 м, в ы с от а  его до  80 см,  ш и р и н а  р в а  (по р аз ре 
з у ) — 2,5 м, г л у би на  от со в р ем ен н о й  п ов ер хн ост и  —  до  80 см.

§ 2. О п и с а н и е  объектов  на поселениях и гор оди щах

К и ж  и р о в с к о е г о р о д и щ е

Ж и л и щ е  1 п р ям о у го л ь н о й  ф о р м ы  с д в у м я  у г л у б л е н и я м и .  Разм ер  
внеш нег о  у г л у б л е н и я  8 X 8  м, п л о щ а д ь  64 кв. м, в н у т р ен н ег о  3 , 3 X 3  м, 
п л о щ а д ь  9,9 кв. м. Г л у б и н а  к о т л о в а н а  в ц е н т р а л ь н о й  ча сти  40 см. Ори
ен т и р о в а н о  ж и л и щ е  ст ен а ми  по с т о р о н а м  света .  О ча г ,  со о р у ж е н н ы й  из 
глины,  р а с п о л а г а л с я  в восточной части ж и л и щ а ,  с и л ь н о  р а з р у ш е н .  М ощ 
ность 3 0 — 50 см.

Ж и л и щ е  2. К о т л о в а н  п р я м о у г о л ь н о й  ф о р м ы  с д в у м я  уг л уб л е
ниями.  Р а з м е р  вне ш н ег о  у г л у б л е н и я  4 , 8 X 6  м, п л о щ а д ь  28,8 кв.  м. Р а з 
мер внут рен нег о  у г л у б л е н и я  2 X 3 , 8  м, п л о щ а д ь  7,6 кв. м, о б щ а я  глубина 
к о т л о в а н а  40 см.

О р и е н т и р о в а н о  ж и л и щ е  у г л а м и  по с т о р о н а м  света .  В ю ж н о й  части 
ж и л и щ а  р а с п о л а г а л с я  очаг,  с о о р у ж е н  б ы л  из гл ин ы,  но с и л ь н о  р а з 
рушен.  Вд о л ь  северо-в ост оч ной  ст оро ны,  м е ж д у  в н у т р е н н и м  и внешним 
у г л у б л е н и я м и  р а с п о л а г а л и с ь  н ар ы .  У этой  ж е  стены  к о т л о в а н  был  ук
реплен  бре вном.  В се в е р о - з а п а д н о й  ча сти  и м е ю т с я  д в е  я м ы  разме ром  
0 ,6 X 0 , 5 м; д и а м е т р  60 см,  г л уб и н а  15— 18 см.

Ж и л и щ е  4. К о т л о в а н  п р я м о у г о л ь н о й  фо р м ы .  Р а з м е р  6,4 X 6 , 8 м, 
п л о щ а д ь  43,5 кв. м. О р и е н т и р о в а н о  у г л а м и  по ч а с т я м  света .  О ч а г  рас 
п о л а г а л с я  в юго-восточной  части  ж и л и щ а ,  р а з м е р  1 4 0 X 1 2 0 X 3 0  см. 
С з а п а д н о й  и восточной  сторо н  о ч а г а  л е ж а л о  по о д н о м у  бо ль ш ому  
кам ню .  Ст ен ы к о т л о в а н а  о г о р о ж е н ы  п л а х а м и ,  п о с т а в л е н н ы м и  на реб
ро. В д о л ь  ю жн ой  стены в ы я в л е н ы  о с т а т к и  тр е х  о п о р н ы х  с т о л бо в ,  д и а 
метр  их 12, 15, 15 см. П р о т и в  с т о л б а  в ц ен т ре  ст ен ы п р о с л е ж е н о  об
г ор ев ш е е  бре вно  длино й  2,15 м, д и а м е т р о м  15— 17 см.  Это,  по-видимому,  
часть  б а л ки ,  п о д д е р ж и в а ю щ е й  кр ыш у.  С о х р а н и л и с ь  ф р а г м е н т ы  пере-
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к р ы т н я  к р ы ш и  ( б о л ь ш е  их в з а п а д н о й  половине ,  з н а ч и т е л ь н о  м е н ь ш е  .в 
восто чно й) .  Э т о  част и  п л а х  ш ир но й  до  25 см,  есть  ф р а г м е н т ы  ж е рд е й .  
В ж и л и щ е  н а й д е н а  к е р а м и к а .

Ж и л и щ е  7 (рис.  5) п р я м о у г о л ь н о й  ф о р м ы  с д в у м я  у г л у б л ен и я м и .  
Р а з м е р  вн е ш н ег о  у г л у б л е н и я  5 , 2 X 6 , 1 м, п л о щ а д ь  31,7 кв. м, г л уб и н а  
0,2— 0,25 м. В т о р ое  у г л у б л е н и е  р а с п о л о ж е н о  в ю ж н о й  части.  Его  р а з 
мер 2,6 X 2 , 7 м, п л о щ а д ь  7 кв. м, оно у г л у б л е н о  от  у р о в н я  перво го  у г л у б 
л ен и я  на 10— 12 см (на  ш и р и н у  п л а х и ) .  В с е в е р о - з а п а д н о м  угл у  второго  
у г л у б л е н и я  п р о с л е ж е н ы  п л а ш к и ,  п о с т а в л е н н ы е  на р еб ро  — кр еп л ен и е  
ц е н т ра л ь но й  части ж и л и щ а .  О ч а г  р а с п о л а г а л с я  в ю ж н о й  части ц е н 
тр а л ь н о г о  к о т л о в а н а .  Р а з м е р  его 1, 6 X 1 . 2  м. С д е л а н  он был  из глины,  
см е ш а н н о й  с со ло мо й ,  что ви д но  по и зл ом у  кусков  о бм а зк и .  В верхней

<3 *£> ....Ж ;

а з -н а к л о н н ы е  л ш и ,  Щ - столбы : п— ) -  /T/ww.

I— -  oSt/г ъдшееся Эеребо; " = - -з о л а ,  ~ -  jj'o* л еннця j e w  я

Рис. 5. Г о р о д и щ е  К и ж и р о в о .  П л а н  ж и л и щ а  7

части  р а з р у ш е н .  Т о л щ и н а  о б м а з к и  в н е н а р у ш е н н о й  части о ч а г а  9 — 
10 см. В к а м е р е  оч а г а  пл отн ый слой  зо л ы  м о щ н о с ть ю  9 см,  по верх  з о л ы  
л е ж а л и  ф р а г м е н т ы  сосуда .  П р и  р а з б о р к е  о ч а г а  най д ен  с л о м а н н ы й  ж е 
л е зн ы й  н о ж.  О ч а г  у к р е п л я л с я  д е р е в я н н о й  ра мо й ,  к о т о р а я  з а к р е п л я л а с ь  
к о л ы ш к а м и  д и а м е т р о м  3— 7 см с обеих  сторон  доски .  П р о с л е ж е н о  д в у х 
р а з о в о е  у к р е п л е н и е  о ч а г а  д о с к ам и,  то есть  оча г  п е р е с т р а и в а л с я .  К 
востоку  на 45 см от  б о л ь ш о г о  о ч а г а  в ы я в л е н  н е б о л ьш ой  оча г  о тк р ы т о г о  
типа  р а з м е р о м  0 , 5 8 X 0 , 3  м, м о щ н о с ть ю  4 — 8 см.

Ж и л и щ е  7 д а е т  н а и б о л е е  ц ел о с тн у ю  к а р т и н у  д л я  р е к о н ст ру кц и и  
б л а г о д а р я  с о хр а н н о ст и '  о с т а т к о в  от д е р е в я н н о й  ко нст рук ци и .  П о  уг л а м
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за  п р е д е л а м и  к о т л о в а н а  ст о ял и  ст ол бы.  Ч а с т ь  с т о л б а  вы с от ой  0,2 ч, 
д и а м е т р о м  0,25 м с о х р а н и л а с ь  в се ве ро -в ос то ч н ом  у г л у  ж и л и щ а ,  а в 
с е в е р о - з а п а д н о м  у г л у  з а ф и к с и р о в а н а  я м а  от  с т о л б а  д и а м е т р о м  13 см. 
В се ве ро- во сто чн ой  ча сти  ж и л и щ а  п р о с л е ж и в а е т с я  ч а ст ь  р а м ы  (?) .  На 
ра м у ,  видимо,  бы л и  п о л о ж е н ы  п р о д о л ь н ы е  слеги .  П р о с л е ж е н о  их три. 
К р ы ш а  п о к р ы в а л а с ь  берестой  (ос та тк и  ее  н а й д е н ы ) ,  к о т о р а я  за к р е п 
л я л а с ь  ж е р д я м и .  С т ен ы  с о с то ял и  из п о с т а в л е н н ы х  под  у г л о м  в 30— 45° 
плах ,  один  конец  ко то р ых  о п и р а л с я  на з е м л ю  з а  п р е д е л а м и  котлована 
(п ла хи  о тс то ят  от к р а я  к о т л о в а н а  на 0 ,5— 0,7 м) .  Х о р о ш о  сохранились  
п лах и  у се верной  и восточной  стен к о т л о в а н а .  В х о д  четко  не просле
же н ,  п р е д п о л о ж и т е л ь н о  он б ы л  с з а п а д н о й  ст ороны.  В ж и л и щ е  найде
ны: ж е л е з н а я  ск о б а  (рис.  6 — 5 ) ,  ж е л е з н ы й  н о ж  (рис.  6 — 9) ,  обломок

Рис. 6. Г ороди щ е К и ж и р о в о .  К е р а м и к а  и п р ед м еты  из 
ж и л и щ а  7

ж е л е з н о г о  н о ж а  (рис.  6 — 10),  кост ян ой  н а к о н е ч н и к  с т р е л ы  (рис.  6— 4), 
ж е л е з н о е  ос тр ие  (рис.  6— 8) и к е р а м и к а  (рис.  6 — 1— 3) .

К о л а р о в с к о е  г о р о д и щ е

Ж и л и щ е  1 р а с п о л о ж е н о  на с а м о м  м ы су  г о р о д и щ а .  Д о  раскопок  
п р о с л е ж и в а л о с ь  в виде з а п а д и н ы  о в а л ь н о й  ф о р м ы  р а з м е р о м  3 , 7 X 4  м. 
П о сл е  расчис тк и  ж и л и щ е  им ел о  п р я м о у г о л ь н у ю  ф о р м у  р а з м е р о м  2,2>( 
Х 3 , 4  м, п л о щ а д ь  7,5 кв. м, г л у б и н а  к о т л о в а н а  от  у р о в н я  др е в н е й  днев
ном поверхности  2 5 — 35 см.  О р и е н т и р о в а н о  ж и л и щ е  у г л а м и  по сторо
нам света .  П о л  в ж и л и щ е  з е м л я н о й ,  ровный.  В се ве р н о й  ча ст и  р ас по 
л а г а л с я  очаг ,  сд е л а н н ы й  из глины,  т о л щ и н а  стен  8 — 10 см.  В рчаге
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н а х о д и л о с ь  н е с к о л ь к о  к ам н ей ,  п о л о ж е н н ы х ,  видимо,  сп е ц и а л ь н о  д л я  
у д е р ж а н и я  те пл а .  В о ч а г е  бы л  р а з б и т ы й  сосуд.  В ж и л и щ е  н ай д ен а  к е 
р а м и к а .

Ж и л и щ е  2 р а с п о л о ж е н о  ю ж н е е  ж и л и щ а  1. Н а  поверхности  не 
п р о с л е ж и в а л о с ь ,  в ы я в л е н о  в пр оцессе  рас ко пок .  Ф о р м а  пр я м о у г о л ь п а ч .  
Р а з м е р ы  ж и л и щ а  2,4 X 2 , 3  м, п л о щ а д ь  5,5 кв. м, гл уб и н а  к о т л о в а н а  
20 см.  П о л  з е м л я н о й ,  т о л щ и н а  его 3 см. В ю ж н о й  части р а с п о л а г а л с я  
очаг,  с д е л а н н ы й  из глины,  т о л щ и н а  о б м а з к и  4 — 5 см. В северной  части 
ж и л и щ а  с о х р а н и л и с ь  угли  от  сг о р е в ш е г о  д е р е в а  и час ть  плахи .  В ж и 
л и щ е  н а й д е н ы  б р о н з о в ы й  перс те нь  и к е р а м и к а .

Рис. 7. Г о р о д и щ е  К и ж и р о в о .  Ж е л е з н ы е  предм еты

Ж и л и щ е  3 р а с п о л о ж е н о  юг о-в осточнее  ж и л и щ а  2. Н а  п о в е р х 
ности оно п р о с л е ж и в а л о с ь  в ви де  п р я м о у г о л ь н о й  з а п а д и н ы  р а з м е р о м  
3 , 8 X 4 , 2 м. Ж и л и щ е  п р я м о у г о л ь н о й  ф о р м ы  р а з м е р о м  4,2 X 3 , 4 м, п л о 
щ а д ь  14,3 кв.  м, г л у б и н а  к о т л о в а н а  30 — 35 см.  С т ен ы  ж и л и щ а  о р и е н 
т и р о в а н ы  по с т о р о н а м  света .  В ж и л и щ е  бы л и  д в а  оч аг а ,  один  р ас по л а-
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[ 'алея в центре,- это печь с т о л щ и н о й  о б м а з к и  5 — 7 ем.  Р а з м е р  пёчн 
4 5 X 5 0  см. Втор ой  оч а г  р а с п о л о ж е н  в з а п а д н о м  угл у  ж и л и щ а ,  размер 
5 0 X 6 3  см,  т о л щ и н а  ст ено к  5— 6 см.  П о л  в ж и л и щ е  зе м л я н о й .

Рис. 8. Г о р о д и щ е  К и ж и р о н о .  К е р а м и к а

В ж и л и щ е  н а й д е н а  ж е л е з н а я  м о т ы ж к а  и к е р а м и к а  (рис.  9, 10). 
О т  д е ре в ян н о й  ко н стр ук ц и и  в центре ,  у севе рн ой ,  ю ж н о й  и ос об ен н о  вос
точной  степ со х р а н и л и с ь  о ст ат к и  сг о р е в ш е г о  д е р е в а  —  ж е р д и ,  плахи.

М о г и л ь н и ц к о е  г о р о д и щ е

Ж и л и щ е  3 п р я м оу го л ь н ой  ф о р м ы ,  р а з м е р о м  4 X 4 , 4  м, п л о щ а д ь ю  
17,6 кв. м, г л уб и н а  к о т л о в а н а  40 см. О р и е н т и р о в а н о  ж и л и щ е  стенами 
с о тк л о н ен и е м  от л и ни и  С Ю  в 30°. О ч а г  р а с п о л а г а л с я  в юго-восточной  
части ж и л и щ а ,  он сил ьн о  р а з р у ш е н ,  с д е л а н  бы л  « з  глины.  З а  очагом.
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Рнс. 9. Г о р о д и щ е  К о л ар о во .  
К е р а м и к а  и м о т ы ж к а  из ж и л и щ а  3

Рис. 10. Г о р о д и щ е  К о л ар о в о .  К е р а м и к а  из 
ж и л и щ а  3

особе нн о  с ю ж н о й  стороны,  
на й д ен о  б о л ь ш о е  ско п л ен и е  
костей жи в о тн ы х .  В ю ж н о м  
углу  к о т л о в а н а  в ы я в л е н а  
я м а  от ст ол ба ,  д и а м е т р  се 
35 см,  гл у би на  30 см,  з а п о л 
нена д р е в е с н ы м и  о с т а т к а м и  
и уг лям и.  Р я д о м  с ям ой  — 
ча сть  тон ко го  бревна .  Б о л ь 
ше  о с т а т к о в  от на з ем н ой  
к он стр ук ци и  со х р а н и л о с ь  в 
за п а д н о й  части ж и л и щ а .  Это 
силь но  с г ор е вш и е  ж е р д и  и 
нет о л ст ы е  бр ев н а ,  в о з м о ж 
но, не к о то ры е  ко лотые ,  н а 
п р а в л е н ы  к цент ру  ( р и с . 11).

В ж и л и щ е  най ден ы:  б р о н 
зо в а я  п л а с т и н к а ,  ко стяной  
н ак он еч н и к  с т р е л ы  (рис.  
12— 2) ,  дв е  к о с т я н ы е  п р о 
колки  ( р и с . 12— 10— 11),  к о 
с т я н а я  л о п а т о ч к а  в ф о р м е  
л о ж к и  (рис.  12— 9) и к е р а 
мика .

Ж и л и щ е  4 п р я м о у г о л ь 
ной ф о р м ы  с д в у м я  у г л у б 
ле н и ям и.  Р а з м е р  внешн его  
5,4 X 4 . 6 м, п л о щ а д ь  24,8 кв. 
м, г л у б и н а  к о т л о в а н а  25 —  
30 см,  р а з м е р  ц ен т ра л ь но г о  
у г л у б л е н и я  2 , 4 X 4  м, п л о 
щ а д ь  9,6 кв. м, г л уб и н а  от 
у р о вн я  вн еш нег о  у г л у б л е н и я  
2 5 — 30 см. О р и е н т и р о в а н о  
ж и л и щ е  с т ен а м и  с о т к л о н е 
нием от л и ни и  С Ю  на 30°. 
О ч а г  р а с п о л а г а л с я  в з а п а д 
ной части ц е н т р а л ь н о г о  уг 
л уб л е н и я .  Его  р а з м е р  1 ,5Х 
0 ,5— 1 м. Он был  д в у х к а м е р 
ный,  сд ел а н  из глины,  в ы 
т ян ут  с С на Ю.  Д и а м е т р  
к а м е р ы  в се верной  части  
оч а га  40 см,  в ю ж н о й  — 
30 см ( с о х р а н и л а с ь  то л ь ко  
н и ж н я я  часть  к а м е р ы ) .  Т о л 
щи на  стенок  о ч а г а  15— 
17 см. П о л  в ц е н т р а л ь н о м  у г 

л у б л е н и и  — п р о с л о й к а  очень  
плотной  з е м л и  то л щ и н о й  
3— 7 см. Вн у т р и  к о т л о в а н а  
ж и л и щ а  в ы я в л е н о  5 ям.  Р а з 
м ер ы и з а п о л н е н и е  не п о з 
в о л я ю т  отнести  их к с т о л б о 
вым.  Д в е  я м ы  б ы л и  за  п р е 
д е л а м и  к о т л о в а н а  ж и л и щ а .  
В ж и л и щ е  н ай д ен ы :  д в а  ж е 
л е з н ы х  н о ж а ,  ч е р е ш к о в ы й
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костяной наконечннк стре
лы, кочедык (рис. 12— 4) и 
керамика.

Ж  и л и щ  е 5 п р я м о у г о л ь 
ной ф о р м ы  с д в у м я  уг луб
л е н и я м и .  Р а з м е р  внешнего 
у г л у б л е н и я  5 X 5 , 8  м, пло
щ а д ь  19 кв.  м, г л у б и н а  кот
л о в а н а  2 0 — 25 см.  Р аз м ер  
вну т р ен н ег о  у г л у б л е н и я  2 Х  
3 м, п л о щ а д ь  6 кв.  м, глу
бина  к о т л о в а н а  20 см.  О ри 
е н т и р о в а н о  ж и л и щ е  углами 
по ч а с т я м  света .  В юго-за 
п а д н о м  уг л у  центрального  
у г л у б л е н и я  р а с п о л аг ал с я  
очаг.  Он  б ы л  с д е л а н  из гли
ны,  имел  под,  но к  моменту 
р а с к о п о к  бы л  силь но  ра з 
рушен .  Р а з м е р  его 1 ,2 X 0 ,6 м. 
П о л  в ц е н т р а л ь н о м  углуб
л ен и и  зе м л я н о й ,  толщина 
п р о с л о й к и  7— 8 см.  Южне е  
о ч а г а  я м а  д и а м е т р о м  20см,  
г л у б и н о й  60 см,  возможно,  
от  ст о л ба .  В ж и л и щ е  найде
ны ж е л е з н ы й  наконечник  
ст р ел ы ,  д в а  ж е л е з н ы х  ост

рия,  к ост ян ое  шило,  не с ко л ь ко  костей  со с л е д а м и  р у б к и  и к ер а м и к а .
Ж и л и щ е  33 п р ям о у го л ь н о й  ф о р м ы  с д в у м я  у г л у б л е н и я м и .  Р а з 

мер внешн его  у г л у б л е н и я  4,8 X 4 , 9 м, г л у б и н а  к о т л о в а н а  15— 20 см. 
Р а з м е р  ц ен т р ал ь н о г о  у г л у б л е н и я  1 ,8 5 X1 ,1 5  м, г л у б и н а  к о т л о в а н а  15 — 
20 см. О р и е н т и р о в а н о  ж и л и щ е  у г л а м и  по с т о р о н а м  света .

О ч а г  р а с п о л а г а л с я  на полу ц е н т р а л ь н о г о  у г л у б л е н и я ,  п ри м ык ая  
к средн ей  части  с е в е р о -з а п а д н о й  стены.  О ч а г  о т к р ы т о г о  типа ,  его р а з 
мер 1 X 0 ,8  м, мо щ н ос ть  30 см. В ж и л и щ е  н а й д е н ы  ку сочки  шлака  
ок оло  очаг а ,  ф р а г м е н т ы  к е р а м и к и ,  к а м е н н о е  то ч и л о  и кости животных.

Ж и л и щ е  35 п р ям о у го л ь н о й  ф о р м ы  р а з м е р о м  2,6 X 3 , 2 м, пло
щ а д ь ю  8,3 кв м с г л у б и н о й  к о т л о в а н а  35— 40 см.  О р и е н т и р о в а н о  ж и л и 
ще  ст ен а ми  по с т о р о н а м  света .  В се ве ро -в ост оч но й  част и  централ ьно го  
у г л у б л е н и я  р а с п о л а г а л с я  очаг ,  с д е л а н н ы й  из  глины.  Р а з м е р  1 X 0 .8  м, 
высо та  с о х р а н и в ш е й с я  части  23 см.  С  з а п а д н о й  с т о р о н ы  к о ч а г у  пр и м ы 
к а л а  п л о щ а д к а  из о б о ж е н н о й  глины.  Ч а с т ь  с о х р а н и в ш е й с я  кам еры 
за п о л н е н а  золой .  Т о л щ и н а  ст ен ок  д о  14 см.  П о л  зе м л я н о й .  В юго-за 
падной  части ж и л и щ а  с о х р а н и л и с ь  с г о р е в ш и е  о с т а т к и  стен.  Колотые  
бр е вн а  л е ж а т  в ю г о - з а п а д н о м  и юг о-в ост оч ном  н а п р а в л е н и я х .  Шир ин а  
их 10— 12 см. К о т л о в а н  к р е п и л с я  п л а х а м и ,  п о с т а в л е н н ы м и  на ребро.  
В ж и л и щ е  н ай д ен ы  ко ст я н ое  н а п р я с л о ,  з а г о т о в к а  из кости и к ер ам и к а .

Ж и л и щ е  39 п р я м о у г о л ь н о й  ф о р м ы  р а з м е р о м  4 ,8 X 4 , 6 м, пло
щ а д ь ю  22 кв. м. Р а з м е р  в н у т р ен н ег о  у г л у б л е н и я  1,6 X 1 , 3  м, глубина 
к о л т о в а н а  40 см. З а  ж и л и щ е м  п р о с л е ж е н  з е м л я н о й  в а л  ш и р и н о й  20— 
25 см,  высотой  15— 25 см.  О р и е н т и р о в а н о  ж и л и щ е  у г л а м и  по о т н о ш е 
нию к горизонту .  К се ве р о-в ост оч но й  стен е  ц е н т р а л ь н о г о  у г л у бл ен и я  
п р и м ы к а л  очаг  р а з м е р о м  0 , 8 5 X 0 , 9  м. В ы с о т а  с о х р а н и в ш е й с я  части 
22 см. Он бы л  с д е л а н  из глины,  но с и л ь н о  р а з р у ш е н .  В ж и л и щ е  най-

Е Э - и EZZ/ZJ -  ̂ ELii]- / L  * i -1

Рис II М оги льни ц кое  городище.
П л а н  ж и л и щ а  3.

/ — ям а  от с толба ;  2 —  углуб ление ;  3  — 
скопление костей возле  оч а га ;  • / — очаг. 
и — гумус, й — зап о л н ен и е  ж и л и щ а  
(культурны й  слои ) ,  в  —  м атерик , г  — о б 

горелы е плахи, ж ер д и
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д е н ы  то ч и л о  из  г л и н ис то г о  с л а н ц а ,  с т е р ж е н е к  из о б о ж ж е н н о й  г ли ны 
(рис.  12— 13) и к е р а м и к а .

Ч  4

t i l .  1 ,

Р ис.  12. П р е д м е т ы  из М о г и л ьни ц к о г о  го р о д и щ а

М о г и л ь н и ц к о е  п о с е л е н и е  I 
О т м е т и м ,  что д о  р а с к о п о к  з а п а д и н ы  на всех м о ги л ь н и ц к и х  п о с е л е 

н иях  и м е л и  в и д  о в а л ь н ы х  у г л у б л е н и й  д и а м е т р о м  5 — 7 м, глубиной  
2 0 — 40 см.  П о э т о м у  при о п и са н и и  к а ж д о г о  о б ъ е к т а  это  бу дет  оп ущено .

Ж и л и щ е  1 и м е л о  п р я м о у г о л ь н у ю  ф о р м у  р а з м е р о м  6 X 5 , 5  м, 
п л о щ а д ь ю  33 кв.  м, г л у б и н а  к о т л о в а н а  35— 40 см. О р и е н т и р о в а н о  ж и л и 
щ е  с т е н а м и  по о т н о ш е н и ю  к горизонту .  О ча г ,  с о о р у ж е н н ы й  из глины,  
р а с п о л а г а л с я  почти в ц ент ре  ж и л и щ а .  Его  р а з м е р  1 , 2 X 0 , 8 м. В нем 
б ы л а  к е р а м и к а .  В ж и л и щ е  н ай д ен ы :  ж е л е з н а я  п р я ж к а  с д л и н н ы м  я з ы ч 
ком,  д в а  ж е л е з н ы х  с т е р ж н я ,  к о с т я н а я  п р о к о л к а  и к е р а м и к а .

Ж и л и щ е  8 п р я м о у г о л ь н о й  ф о р м ы  р а з м е р о м  3 , 6 X 2 , 8 м, п л о 
щ а д ь ю  10 кв.  м, г л у б и н а  к о т л о в а н а  40 см.  О р и е н т и р о в а н о  у г л а м и  к с т о 
р о н а м  г о р и зо н т а .  О ч а г  р а с п о л а г а л с я  в сев ер о-в ост оч но й  части  ж и л и щ п .
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Его р а з м е р  1 , 5X0 ,4 5  м, в ы с от а  с о х р а н и в ш е й с я  ча ст и  37 см.  Отве рстие  
в к а м е р у  и м ел о  д и а м е т р  30 см,  д и а м е т р  к а м е р ы  40 см.  В н у т р и  кам еры 
о б н а р у ж е н  р а з д а в л е н н ы й  сосуд.  В эт ом  ж и л и щ е  п р о с л е ж е н  вход ,  рас
п о л о ж е н н ы й  в с е р е д и н е  ю г о - з а п а д н о й  стены.  Ш и р и н а  и д л и н а  входа 
45 см.  В ж и л и щ е  н а й д е н ы  три  ж е л е з н ы х  ч е р е ш к о в ы х  н а к о н е ч н и к а  стрел 
и к е р а м и к а  (рис.  15— 6,7).

Ж и л и щ е  14 п р я м о у г о л ь н о й  ф о р м ы  с д в у м я  уг лу бле ни ям и 
(рис.  13). Р а з м е р  вне ш н ег о  3 , 4 X 3 , 6 м, п л о щ а д ь ю  12,2 кв.  м, глубина

E Z 3 ЕЕЗ~г

Рис. 13. М о г и л ь н и ц к о е  поселение 1.
П л а н  ж и л и щ а  14.

1 , 2 —  ско п л ен и я  к е р а м и к и ;  3  — с к о п л е 
ние костей ж и в о т н ы х ;  4 — оча г  и скопле-  

л ение  керам ики .  
и — гумус, б — к у л ь т у р н ы й  слой, в -  

з е м л я н о й  пол, г — м атер и к

20— 25 см. Р а з м е р  ц е н т р а л ь но г о  у г л у б л е н и я  2 X 2 , 6  м, п л о щ а д ь  5,2 кв.м,  
гл уб и н а  от дневно й  пове рх но сти  60 см. В с е в е р о - з а п а д н о й  стене  обнару
же н  вхо д  дл ин ой  90 см, ши рн ой  70— 75 см.  О р и е н т а ц и я  ж и л и щ а  углами 
по о т н о ш е н и ю  к ст о р о н ам  света .  Н а п р а в о  от  в х од а  н а х о д и л с я  очаг из 
о б о ж ж е н н о й  г ли ны р а з м е р о м  0,8 X 1 , 2  м, высото й  40 см.  Д и а м е т р  очаж
ной к а м е р ы  50 см. В к а м е р е  о ч а г а  б ы л а  к е р а м и к а .  В ж и л и щ е  найдены 
ж е л е з н ы й  нож,  ж е л е з н а я  п р я ж к а ,  ча ст ь  ж е л е з н о г о  п р е д м е т а ,  костяное 
ши ло ,  ко стя ной  н а к о н е ч н и к  с т р е л ы  и к е р а м и к а  (рис.  15— 3— 5) .

Ж и л и щ е  15 к в а д р а т н о й  ф о р м ы  с д в у м я  у г л у б л е н и я м и .  Размер 
внешн его  у г л у б л е н и я  3,6 X 3 , 3  м, п л о щ а д ь  11,8 кв. м, г л у б и н а  котлова
на 15— 20 см.  Р а з м е р  вну т ре н н ег о  у г л у б л е н и я  2 X 2  м, г л у б и н а  котлова
на 50— 55 см от дн ев ной  поверхности .  О р и е н т и р о в а н о  ж и л и щ е  углами 
по о т н о ш е н и ю  к с т о р о н а м  св ет а  (рис.  14). О ч а г  р а с п о л а г а л с я  в северо- 
восточном углу  ж и л и щ а ,  его р а з м е р  1 , 3 X 1, 35  м. Он с д е л а н  из глины, 
т о л щ и н а  стенок  8 — 12 см,  имел  дв е  о ч а ж н ы е  к а м е р ы  д и а м е т р о м  40— 
45 см. В с е в е р о -з а п а д н о й  стене  бы л  вхо д  в ж и л и щ е  д л и н о й  60 см,  ши
риной  80 см. В ж и л и щ е  н а й д ен ы :  ж е л е з н ы й  но ж ,  ж е л е з н ы й  и костяной 
н а к он еч н и ки  стрел ,  к о с т я н а я  п о д е л к а ,  ж е л е з н о е  о с т р и е  и керамика.
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Рис. 14. М о ги л ьни ц ко е  поселение 1.
П л ан  ж и л и щ а  15.

/  —  скоп лен и е  костей; 2  — очаг; 3 -  
ям а ;  4, 5 — скопления  керам ики .  

а  —  гумус, б  — к у л ьту р н ы й  слой, в -  
м атерик

2*

Р ис.  15. П р е д м е т ы  из М о г и л ы ш ц к о г о  п оселен и я  I



М о г и д ь й й ц к О ё  п о с е л е н и е  П

Ж и л и щ е  23 (рис.  16).  Ж и л и щ е  п р я м о у г о л ь н о й  ф о р м ы  с дв у м я  
у г л у б л е н и я м и .  Р а з м е р  в н е ш н е г о  4,6 X 5 , 3  м, п л о щ а д ь  24,4 кв.  м,  глуби-
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на к о т л о в а н а  25— 30 см.  Р а з м е р  в н у т р е н н е г о  у г л у б л е н и я  2 X 2 , 2  м,  глу
б ин а  от у р о вн я  в н е ш не г о  у г л у б л е н и я  3 0 — 40 см.  О р и е н т и р о в а н о  ж и л и щ е  
у г л а м и  по с т о р о н а м  света .

В се ре д и н е  юго-восточной  стены,  п р и м ы к а я  к ней,  р а с п о л а г а л с я  
очаг ,  с д е л а н н ы й  из глины.  Р а з м е р  его 0 , 9 X 1 , 4 м, в ы с о т а  20 см.  Очаг
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и м е л  к а м е р у  д и а м е т р о м  40 см с о ч а ж н ы м  о тв ер ст и ем  с севе рн ой  ст оро ны 
д и а м е т р о м  20 см,  п од  к а м е р ы  т о л щ и н о й  8 см.  П о л  в ж и л и щ е  з е м л я н о й ,  
с и л ь н о  у т о п т а н н ы й ,  5 см тол щ и н ой .  С т е н ы  к о т л о в а н а  к р е п и л и с ь  п л а 
хам и ,  п о с т а в л е н н ы м и  на  ребро .  О т  н аз ем н о й  к он ст ру к ц и и  с о х р а н и л о с ь  
с л е д у ю щ е е :  на  р а с с т о я н и и  60 см от  с е в е р о -з а п а д н о й  стены ц е н т р а л ь н о г о  
у г л у б л е н и я  п а р а л л е л ь н о  стене  к о т л о в а н а  л е ж а л и  п лах и  и сгн и вш и е  
о с т а т к и  от  них.  Д в е  п л а х и  л е ж а л и  п а р а л л е л ь н о  др у г  д р у г у  на р а с с т о я 
нии 55— 60 см.  Н а  них св ерх у  п оп ере к  бы л и  у л о ж е н ы  к о р о тк и е  пл ахи ,  
д л и н а  с о х р а н и в ш и х с я  п л а х  6 0 — 65 см.  В про цессе  ра с к о по к  п р о сл е ж е н о ,  
что к о н ц ы  п л а х ,  о б р а щ е н н ы х  вну т р ь  ж и л и щ а ,  в у г л ах  со е д и н я ю т с я ,  а 
п р о т и в о п о л о ж н ы е  р а с х о д я т с я .  П о -в и д и м о м у ,  д е л а л с я  к а р к а с ,  кот ор ый 
о б ш и в а л с я  к о р о т к и м и  п л а х а м и .

В ж и л и щ е  н а й д е н ы  с л о м а н н а я  к о са -г о р б у ш а ,  ж е л е з н ы й  н а к о н е ч 
ник  ст р ел ы ,  10 д р е в к о в  стрел,  дв е  к о с т я н ы е  п р ок ол к и  и к е р а м и к а .  
Вн е  ж и л и щ а  о б н а р у ж е н  п р о уш но й ж е л е з н ы й  топор  (рис.  17— 1, 3, 5) .
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Рис. 17. М о г и л ь н и ц к о е  поселение II.  П р е д м е т ы  из ж и 
лищ : 1, 3, 5— 23, 2 — 46, 4— 39

Ж и л и щ е  38 п р я м о у г о л ь н о й  ф о р м ы ,  р а з м е р о м  4 X 5  м, п л о щ а д ь ю  
20 кв.  м, г л у б и н а  к о т л о в а н а  40 см. О р и е н т и р о в а н о  ж и л и щ е  у г л а м и  о т 
н ос ит ел ь но  г о р и з о н т а .  Ж и л и щ е  и с п о л ь з о в а л о с ь ,  видимо,  н е з н а ч и т е л ь 
ное в р е м я .  О ч а г  о т к р ы т о г о  ти п а  р а з м е р о м  0 , 5 5 X 0 , 8 5  м. Он  сос тоял  
из сл о я  ж ж е н о г о  пе с ка  т о л щ и н о й  8 — 15 см.  П о л  зе м л я н о й .  У юг о -за п ад -  
ной ст ен ы к о т л о в а н а  о б н а р у ж е н ы  о ст ат к и  от тр е х  с т ол би к ов  дл ин ой  
6 _ 7  см> т о л щ и н о й  4 — 8 см.  В ж и л и щ е  н а й д е н а  к е р а м и к а .

Ж и л и щ е  39 (рис.  18).  Ж и л и щ е  к в а д р а т н о й  фо р м ы ,  и м е л о  дв а  
у г л у б л е н и я .  Р а з м е р  вн е ш н ег о  4,6 X 4 , 6 м, п л о щ а д ь  20,7 кв.  м, г л уб и н а  
20 см.  Р а з м е р  ц е н т р а л ь н о г о  у г л у б л е н и я  2 X 3 , 2  м, г л у б и н а  от у р о в н я  
в н е ш н е г о  у г л у б л е н и я  20 см. О р и е н т и р о в а н о  ж и л и щ е  с т ен а м и  по о т н о 
ш е н и ю  к  г ор изо нту .  О ч а г  р а с п о л а г а л с я  в северо -в ост оч но й  части ж и 
л и щ а .  Р а з м е р  о ч а г а  с п р и о ча г о во й  п л о щ а д к о й  1 , 2 X 1 . 6 м, в ы с о та  о ч а г а  
35 см.  П о л  з е м л я н о й .  В ц ен т р е  ж и л и щ а  я м а  от с т о л б а  д и а м е т р о м  30 см,  
г л у б и н о й  25 см.

В ц е н т р а л ь н о м  у г л у б л е н и и  з а п а д н о й  части п р о с л е ж е н ы  ост ат к и



от н е с к о л ь к и х  п л а х  ш и р л н о й  10— 15 см,  т о л щ и н о й  3 — 4 см,  н а п р а в л е н и е  
их ЗВ.  Во в н е ш н е м  у г л у б л е н и и  т а к ж е  есть  ф р а г м е н т ы  от  п ер е кр ы ти я .  
Н а п р а в л е н и е  их С Ю ,  С В — Ю З .  В ж и л и щ е  н а й д е н ы  ж е л е з н ы й  н о ж ,  б р о н 
з о в а я  п л а с т и н к а ,  д в а  то ч и л а  и к е р а м и к а .

Е Е ё М  Ш - г

Рис. 18. М о г и л ь н и ц к о е  поселение  II.
П л а н  ж и л и щ а  39.

/  — ям а  от с то л б а ;  2 — скоп лен и е  к е р а м и к и ;  3  —  очаг. 
а —  гумус, 6 — к у л ь т у р н ы й  слой, в  —  о б г о р ел о е  дерево ,  

г  —  м атер и к

О б ъ е к т  41 (рис.  19). О б ъ е к т  п о д к в а д р а т н о й  ф о р м ы  с двумя  
у г л у б л е н и я м и .  Р а з м е р  вн еш нег о  4 ,2 X 4 , 2, п л о щ а д ь  16,4 кв.  м, глубина  
30— 35 см.  Р а з м е р  внут рен нег о  у г л у б л е н и я  2 , 6 X 2  м, г л у б и н а  от уровня  
вн еш нег о  у г л у б л е н и я  20 см. О р и е н т и р о в а н  о б ъ е к т  с т е н а м и  с о т к л о н е 
нием 3 0 ° к С. У з а п а д н о й  стены  ц е н т р а л ь н о г о  у г л у б л е н и я  р а с п о л а г а л с я  
очаг  с л ож н о й  констру кц ии .  Р а з м е р  1 , 1 5 X 0 , 7 5 — 1,1 м. Он  сос то ял  из 
дв ух  з а к р ы т ы х  к ам ер  и одной  о т к р ы т о й  к а м е р ы  с б о р т и к а м и .  П е р в а я  
к а м е р а  — это печь со св одом,  д и а м е т р  ее 40 см,  вн у т ри  ее к ер ам и к а .  
С восточной  ст ор о н ы  э та  к а м е р а  и м е л а  о т в ер ст и е  д и а м е т р о м  20 см. 
В т о р а я  к а м е р а  п р и м ы к а л а  к первой ,  стенки  ее т о н ь ш е  (8— 1 0 с м  против 
10— 13 см у первой  к а м е р ы ) ,  они  м ен ь ш е п р о к а л е н ы ,  вн у т р и  к а м е р ы  н а 
х о д и л а с ь  з о л а  и ф р а г м е н т ы  сосуда .  Т р е т ь я  ч а с т ь  не и м ее т  св о д а ,  а лишь 
н ев ы со к и е  (9— 11 см)  бор тики .  Н а  дне  ее т о л с ты й  слой  зол ы.  В о з м ож н о ,  
это горн.

Н а  этом о б ъ е к т е  со х р а н и л и с ь  о с т а т к и  к р е п л е н и я  к о т л о в а н а  и н а 
зе мн о й  констру кц ии .  У з а п а д н о й  и восточной  стен  в н е ш н ег о  уг л у б л ен и я  
п р о с л е ж и в а ю т с я  п л ах и  ш и ри н ой  12— 15 см,  п о л о ж е н н ы е  на  ребро .  Т а 
кое ж е  к р еп л ен и е  стен в ы я в л е н о  и в м а л о м  к о тл о в а н е .  В нем у востоЧ'
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ной ст ен ы л е ж а л и  тр и  п л а х и  ш и р и н о й  10— 17 см,  о р и е н т и р о в а н н ы е  с 
С  на  Ю.  В ю ж н о й  части — е щ е  о д н а  п л ах а ,  о р и е н т и р о в а н н а я  с 3  на  В. 
К р о м е  п л а х  в ы я в л е н ы  о б г о р е в ш и е  ж е р д и  д и а м е т р о м  3— 4 см.  В северо-  
з а п а д н о й  ч а ст и  о б ъ е к т а  они  н а п р а в л е н ы  с С З  на Ю В ,  в юго- 
з а п а д н о й  —  с Ю  на С,  в вос точной  п о л ов и н е  они  им ею т  н а п р а в л е н и е

ы

- g  [ 3 5 1 - 2

Рис. 19. М о г н л ьнн ц к о е  поселение II.
О б ъ е к т  41.

/ — ям ы  от  столбов ;  2  — угли от  ж е р д е й ;  3  —  очаг;  4 —  че
л ю сть  ж и в о т н о го ;  5 — углуб ление ;  6  —  плахи, о г о р а ж и в а ю щ и е  

к о т л о в а н ;  7 — у глуб ле ни е  
а —  гумус,  б  — к у л ь ту р н ы й  слой, в  —  м атерик , г  — об горелое  

д е р е в о  (плахи, ж е р д и )

с Ю З  на СВ.  В с е в е р о - з а п а д н о й  части  о б ъ е к т а  о б н а р у ж е н о  р а с к о л о т о е  
бревно ,  д л и н а  с о х р а н и в ш е й с я  части 1 м, ш и р и н а  15 см,  т о л щ и н а  15— 
16 см. Это,  п о- ви ди м ом у,  п е р е к л а д и н а  (?) .  В севе рно й  стене,  п ри м ер н о  
в середи не ,  з а ф и к с и р о в а н  выход ,  д л и н а  его 1,2 м, ш и р и н а  1,35 м. С з а 
п ад а  п р о с л е ж е н ы  я м ы  от ст ол бо в  (рис.  19— 1).

Вн ут р и  о б ъ е к т а  о б н а р у ж е н ы  р а з б и т ы е  сопла .  О дни  из них  и м ею т  
о ш л а к о в к у ,  д р у г и е  чистые .  Д и а м е т р  вну т р ен н ег о  о т в е р с т и я  у всех ф р а г 
ментов  сопе л  2 см.  С д е л а н ы  они  из глины,  х о р о ш о  о б о ж ж е н ы .  К р о м е  
сопел н а й д е н о  не с к о л ь к о  куск ов  кирпичей.  О ни  силь но  п р о к а л е н ы ,  у г л ы 
у н ек о т о р ы х  ок р у гл е н ы .  Т о л щ и н а  их 4 ,3— 4,5, ш и р и н а  бо л ь ш ой  грани
6,7 см.

М о г и л ь н и ц к о е  п о с е л е н и е  III

Ж и л и щ е  2. К о т л о в а н  ж и л и щ а  п р я м о у г о л ь н о й  ф о р м ы ,  р а з м е р о м  
3 , 4 X 4  м, п л о щ а д ь  13,6 кв.  м, г л у б и н а  к о т л о в а н а  4 0 — 45 см.  О р и е н т и р о 
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ван  к о т л о в а н  с т е н а м и  jio ч а с т я м  света .  П е ч ь - о ч а г  р а с п о л а г а л а с ь  в се 
в е р о - з а п а д н о м  углу,  п р и м ы к а я  к севе рно й  стене.  П е ч ь  о д н о к а м е р н а я ,  
с д е л а н а  из глины.  Д и а м е т р  к а м е р ы  40  см,  с ю ж н о й  с т о р о н ы  — о тв ер 
стие,  оно  р а з р у ш е н о ,  по э то м у  р а з м е р  не у с т а н а в л и в а е т с я .  Р а з м е р ы  о ч а 
га 1 X 0 ,8  м, в ы т я н у т  с С на Ю. В ж и л и щ е  н а й д е н а  к е р а м и к а .

Ж и л и щ е  4 (рис.  20 ) .  К о т л о в а н  п р я м о у г о л ь н о й  ф о р м ы  с у г л уб 
л ен и е м  в центре.  Р а з м е р  к о т л о в а н а  4,4 X 5 , 8 м, п л о щ а д ь  25,5 кв.  м, глу
бин а  35 см,  р а з м е р  ц е н т р а л ь н о г о  у г л у б л е н и я  2,6 X 2 , 2 м, п л о щ а д ь  5,7 кв. 
м, г л уб и н а  от у р о в н я  вн е ш н ег о  у г л у б л е н и я  20 см. О р и е н т и р о в а н о  ж и 
л и щ е  с т ен а м и  по с т о р о н а м  света .  О ч а г  р а с п о л а г а л с я  в северо-восточном 
уг лу  ц е н т р а л ь н о г о  у гл у б л е н и я .  Ег о  р а з м е р  0 , 7 5 X 1 . 3 5  м, в ы с о т а  37 см. 
О ч а г  д в у х к а м е р н ы й ,  в ы м а з а н  из глины,  т о л щ и н а  стен ок  JO— 12 см. Д и а 
метр  се ве рно го  о ч а ж н о г о  о тв ер ст и я  50 см,  у ю ж н о г о  —  к а м е р а  р а з р у 
ш ен а  и у с т а н о в и т ь  р а з м е р  не уд а л ос ь .  В оч а ге  бы л  р а з б и т ы й  сосуд. 
З а  очаг ом,  с се ве рно й  ст ор он ы,  п р о с л е ж е н ы  о с т а т к и  дв у х  ве р ти кал ьн о  
п о ст ав л е н н ы х  досок ,  ш и р и н а  их 7— 8 см,  т о л щ и н а  2— 2,5 см,  м е ж д у  ними 
р ас ст о я н и е  5 см. С ю ж н о й  ст о р о н ы  о ч а г а  л е ж а л  б о л ь ш о й  кам ень .

В этом ж и л и щ е  с о х р а н и л и с ь  о ст ат к и  от  д е р е в я н н о й  конструкции.  
В н е ш н ее  у г л у б л е н и е  у к р е п л е н о  б р е в н а м и  и г о р б ы л е м .  Ц ен тр а л ьн о е  
у г л у б л е н и е  у к р е п л е н о  п л а х а м и ,  п о с т а в л е н н ы м и  на ребро .  Северная  
и ю ж н а я  стены н ак л о н е н ы  под у г л о м  п р и б л и з и т е л ь н о  30°. Уг л ы скре
п лен ы с л е д у ю щ и м  о б р а з о м :  п л а х а  сев ер н ой  ст ен к и  п о с т а в л е н а  впри
ты к  к п л а х а м  з а п а д н о й  и восточной  стен.  В ы с о т а  к р е п л е н и я  ц е н т р а л ь 
ного у г л у б л е н и я  2 0 — 25 см.  В н у т р и  ц е н т р а л ь н о г о  у г л у б л е н и я  настлан  
пол из плах .  П л а х и  пола  в п л о т н у ю  п о д х о д я т  к к р е п л е н и ю  стены.  В з а 
п ад ной  части ц е н т р а л ь н о г о  у г л у б л е н и я  на п ол у  н а й д е н а  ц и н о вк а  (?) 
из прутьев .  В цент ре  ж и л и щ а  н а х о д и л а с ь  я м а  от  ц е н т р а л ь н о г о  столба,  
д и а м е т р  40 см,  г л у б и н а  45 см.  В я м е  б ы л и  о с т а т к и  от бр е в н а ,  вокруг 
которого  вб ит ы  д е р е в я н н ы е  к лин ья .  С т ен ы  б ы л и  из к о л о т ы х  бревен,  
ж е р д е й ,  плах .  Р а с п о л о ж е н ы  они по р а д и у с а м  и центру .  В ж и л и щ е  най
де н ы  д в а  ж е л е з н ы х  н а к о н е ч н и к а  стрел ,  т о ч и л о  и к е р а м и к а .

Ж и л и щ е  45. Ж и л и щ е  к в а д р а т н о й  ф о р м ы  с д в у м я  углубл ения ми .  
Р а з м е р  вн еш нег о  у г л у б л е н и я  4 X 4  м, п л о щ а д ь  16 кв.  м, г л у б и н а  котло
в а н а  2 0 — 25 см,  р а з м е р  вну т ре н н ег о  у г л у б л е н и я  2 , 2 X 2  м; г л у б и н а  от 
уро вн я  вн еш нег о  у г л у б л е н и я  20 — 25 см.  О р и е н т и р о в а н о  ж и л и щ е  стена
ми с о тк л о н е н и е м  от ли ни и  С Ю  в 30°. В с е в е ро -в ос то ч н ом  у г л у  частич
но в ц е н т р а л ь н о м  у г л уб л ен и и ,  ч а ст и чн о  во в н е ш н е м  р а с п о л а г а л с я  очаг 
р а з м е р о м  1 ,5X1 м (вме ст е  с п р и о ч а г о в о й  п л о щ а д к о й ) ,  в ы с о та  очага 
30 см. Он  с д е л а н  из глины.

У ю ж н о г о  у г л а  ж и л и щ а  за  в н е ш н и м  у г л у б л е н и е м  п р о с л е ж е н о  две 
я м ы  от столбов ,  д и а м е т р  их 16 и 20 см. О т  стен  и к р ы ш и  сохр ан ил ись  
л и ш ь  о б г о р е в ш а я  п л а х а  в з а п а д н о й  ча ст и  ж и л и щ а  и об уг ли вш еес я  
бр е вн о  в ю ж н о й  части.  В ж и л и щ е  н а й д е н а  к е р а м и к а .

Ж и л и щ е  46 к в а д р а т н о й  ф о р м ы  с д в у м я  у г л у б л е н и я м и .  Р азм ер  
вн еш нег о  3 , 2 X 3 , 2 м. П л о щ а д ь  в н е ш н ег о  10,2 кв.  м, г л у б и н а  ко тло ван а  
25— 30 см,  р а з м е р  вн у т рен нег о  у г л у б л е н и я  2 X 2  м, г л у б и н а  ко тло ван а  
2 0 — 25 см.  Ж и л и щ е  о р и е н т и р о в а н о  с т е н а м и  по с т о р о н а м  света .  Очаг 
р а с п о л а г а л с я  у восточной стен ки  ц е н т р а л ь н о г о  у г л у б л е н и я .  Е г о  р а з 
мер 0,6 X 0 , 9 м, вы со та  0,4 м. В ы т я н у т  с С на Ю. О ч а г  од н ок а ме р н ый ,  
в ы м а з а н  из глины,  т о л щ и н а  ст ено к  7— 8 см в в е р х н е й  и д о  2 0 — 25 1см 
в н и ж н е и  части.  О ч а ж н а я  к а м е р а  д и а м е т р о м  50 см з а п о л н е н а  мешаной  
з е мл ей  и золой .  В ж и л и щ е  н а й д е н ы  л ь я ч к а  (рис.  17— 2) и к е р а м и к а .

Ж и л и щ е  48 р а с п о л о ж е н о  у к р а я  о з е р а .  О н о  н е о д н о к р а т н о  з а 
л и в а л о с ь  водой  и по этому  г р а н и ц ы  его р а з м ы т ы .  Д о  р а с к о п о к  —  это 
б ы л о  о к р у г л о е  у г л у б л е н и е  д и а м е т р о м  4,5 м, г л уб и н о й  25— 30 см.  Более 
четко в ы д е л и л о с ь  в н у т ре нн ее  у г л у б л е н и е  по о к р а с к е  по ла .  Е г о  размер  
2,4 X 2 , 5 м, п л о щ а д ь  6 кв.  м, г л у б и н а  к о т л о в а н а  3 5 — 40 см.  О т  очага
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Р ис.  20. М о г и л ь н и ц к о е  поселение I I I .  П л а н  и р е к о н с т р у к ц и я  ж и л и 
щ а  4



о с т а л о с ь  л и ш ь  уг л и ст о е ,  пя тн о  с ж ж е н о й  глиной.  Р а з м е р  п я т н а  0 , 9 Х
1,3 м, м о щ н о с ть  5— 6 см.  В ж и л и щ е  н а й д е н ы  ж е л е з н ы й  вт ул ь ч а т ы й  
н а к о н е ч н и к  ко пья  (рис.  21 — 1),  ж е л е з н ы й  к л и н о к  (рис.  2 1 — 2) и к е р а 
мика .

Ж и л и щ е  1 п р ям о у го л ь н о й  ф о р м ы  2 , 9 X 3 , 1 м. Г л у б и н а  к о т л о в а 
на 46 см. О н о  о р и е н т и р о в а н о  у г л а м и  по о т н о ш е н и ю  к ч а с т я м  света 
(рис.  22) .  О ч а г  р а с п о л а г а л с я  в восто чно м угл у  ж и л и щ а .  Е г о  ра з м е р  
0 , 9 X 1  м, высота  с о х р а н и в ш е й с я  части 28 см. П р о с л е ж е н а  о ч а ж н а я  к а 
м ера  д и а м е т р о м  43 см,  в которой  бы л  р а з б и т ы й  сосуд.

О т  де р ев ян н о й  к он ст ру к ц и и  ж и л и щ а  с о х р а н и л о с ь  с л е д у ю щ е е :  кот 
л о в а н  бы л  о б л о ж е н  п л а х а м и ,  п о с т а в л е н н ы м и  на ребро .  В северном,  
з а п а д н о м  и час ти чно  в восто чно м уг л у  з а ф и к с и р о в а н ы  с т о л б о в ы е  ямы 
д и а м е т р о м  16— 20 см,  глуби ной  23— 25 см.  О т  п о к р ы т и я  к р ы ш к и  и стен 
с о х р а н и л и с ь  ос т ат к и  ж е р д е й  и п лах ,  р а с п о л о ж е н н ы х  в п ро д о л ь н о м ,  по
п ере чном н а п р а в л е н и я х  и по д и а г о н а л и .

К восточ ном у углу  ж и л и щ а ,  вид имо ,  п р и м ы к а л а  к а к а я - т о  пр и ст р о й 
ка ( к л а д о в а я ? )  р а з м е р о м  1X 1.1 м- К р о м е  того,  з д е с ь  ж е  б ы л а  яма  
р а з м е р о м  0 , 9 X 1  м, глубиной  0,65 м. П р и  в ы б о р к е  ее н а й д е н ы  к е р а м и к а  
и кости жи в от н ы х.

О б ъ е к т  2 пр ям о у го л ь н о й  ф о р м ы  р а з м е р о м  2 , 4 X 2  м. Глу б и н а  
к о т л о в а н а  25 см. О ч а г  р а с п о л а г а л с я  у вос точ ной  стенки .  Его  ра з м е р  
0 , 9 5 X 0 , 9  м. П р и  р а з б о р к е  оч а г а  н а й д е н  ж е л е з н ы й  пре д м ет .  В ж и л и щ е  
н а й д е н а  к е р а м и к а .

О б ъ е к т  4. К о т л о в а н  п р я м о у г о л ь н о й  ф о р м ы  р а з м е р о м  3 . 4 X 4 , 4 м, 
п л о щ а д ь  15 кв м. Г л у б и н а  к о т л о в а н а  20 см. О р и е н т и р о в а н  о б ъ е к т  
п р о д о л ь н ы м и  с т о р о н а м и  по ли н и и  С З — Ю В.  В се в е р о -в о ст о ч н о м  углу

Рис. 21. М о г и л ь н и ц к о е  поселение  I I I .  Ж е 
ле зн ы е  п р ед м еты  из ж и л и щ а  48

Г о р о д и щ е  Ш е л о м о к
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к о т л о в а н а  р а с п о л а г а л а с ь  печь.  Р а з м е р  р а з в а л а  ее 0 ,4— 0 , 8 X 1 . 4 5  .м. 
Т о л щ и н а  ст ен о к  к а м е р ы  8 — 9 см,  д и а м е т р  40 см. Р я д о м  с о с т а т к а м и  
печи р а с п о л а г а л а с ь  п л о щ а д к а  из п р о к а л е н н о й  глины.  Ее  р а з м е р  0 ,3—
0,4 X 0 , 9 м. В о к р у г  печи п р о с л е ж е н ы  к о л ы ш к и ,  вид имо ,  она  б ы л а  о г о 
р о ж е н а  ( п л а х и  не п р о с л е ж е н ы )  или  м о ж е т  бы ть  к о л ы ш к а м и  б ы л о  от- 
мечно место печи при  ее возв еде ни и .  О т  н аз ем н о й  ко нст ру к ц и и  с о х р а н и 
лись :  с з а п а д н о й  ст о р о н ы  п р о д о л ь н ы е  плахи ,  с восточной  —  п о п ер е ч
н ая  п л а х а  д л и н о й  1,2 м, ш и ри н о й  16 см,  то л щ и н о й  5 — 6 см.

I °  I 7 [ ЛА I Э ■' М Н  9

Рис. 22. Г о р о д и щ е  Ш елом ок .
Ж и л и щ е  1. .

/  —  к у р га н н ы й  слой; 2 —  ? а п л ы в  глины; 3  — угли ;  4  — очаг;  5— 
п р о с л о й к а  пола ;  6 — обго р ел о е  д е р е в о  (плахи ,  ж е р д и ) ;  7 — я мы 
от  столбов ;  8 —  к е р а м и к а ;  9  — плахи, о г о р а ж и в а ю щ и е  к о тл о в а н

О б ъ е к т  5. Р а с п о л о ж е н  се ве ро -в ос то ч н ее  ж и л и щ а  4. Н а  п о в е р х 
ности п р о с л е ж и в а л с я  в ви де  у г л у б л е н и я  р а з м е р о м  3 , 7 X 4 , 2 м, глубин ой  
30 см. О р и е н т и р о в а н о  ж и л и щ е  п р о д о л ь н ы м и  с т о р о н а м и  по лини и  С З — 
ЮВ.  Р а з м е р  ж и л и щ а  3 , 6 X 3 , 2 м, п л о щ а д ь  11,5 кв. м. О ч а г  о тк р ы то г о  
типа р а с п о л а г а л с я  почти в ц ент ре  ж и л и щ а .  Р а з м е р  его 0 , 4 5 X 0 . 5 5  м, 
м ощ н ос ть  10— 12 см.  О т  д е р е в я н н о й  к он ст р у к ц и и  с о хр а н и л и сь :  с с е в е р 
ной с т о р о н ы  три  р я д а  п о л уб р е ве н ,  р а с с т о я н и е  м е ж д у  р я д а м и  10— 20 см,  
ш и р и н а  6 — 9 см.  С восточной  ст ор о н ы  р а с ч и щ е н ы  о б г о р е л ы е  о с т а т к и  от
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ч е ты р е х  ря до в ,  ш и р и н а  п о л у б р е в е н  10— 12 см,  т о л щ и н а  4 — 5 см,  с за 
п а д н о й  ст о р о н ы  п р о с л е ж е н ы  о с т а т к и  о т  д в у х  р я д о в  п о л уб р е ве н .

Ж и л и щ е  6 р а с п о л а г а л о с ь  се ве р о -в о с то ч н е е  ж и л и щ а  5 (рис.  23). 
Д о  р а с к о п о к  — это з а п а д и н а  п р я м о у г о л ь н о й  ф о р м ы  р а з м е р о м  4,4)<
4,8 м, г л у бин ой  25— 30 см.  П о с л е  р а с к о п о к  ж и л и щ е  и м е л о  п р ям о у го л ь 
ну ю ф о р м у  р а з м е р о м  3 , 7 X 4 , 4 м, п л о щ а д ь ю  16,2 кв.  м, г л у б и н а  ко тлова
на в м а т е р и к е  20 см. К о т л о в а н  о р и е н т и р о в а н  п р о д о л ь н ы м и  стенами 
по л и ни и  С З — Ю В .  В ц ен т ре  ж и л и щ а  р а с п о л а г а л с я  о ч а г  с приочаговой 
п л о щ а д к о й .  Р а з м е р  о ч а г а  0 , 9 5 X 1  м. Э т о  б ы л а  печь,  в ы м а з а н н а я  из 
глины,  д и а м е т р  к а м е р ы  45 см.  О н а  б ы л а  з а п о л н е н а  сл о е м  мешаной 
з е м л н  м о щ н о с ть ю  22 см,  на  дн е  —  слой  з о л ы  6 — 7 см.  С з а п а д н о й  сторо
ны о ч а г а  п л о щ а д к а  из о б о ж ж е н н о й  з е м л и  0 , 5 X 0 , 8 м, т о л щ и н о й  10 см.

г

ЧШЕШЗ*

%
% О 4О во сн 

I— 1— 1___ i_ j

1. Костяной наконечник стрелы;
2 . Площадка обожженной глины, толщ 1 см;
3. Скопление керамики;
4  Каменное грузило;  е э = Э  _ оёожкённос деоебо ■
5. Железный н о*; ^  -  ХОр а ;

-  -  -  зола;  _ од'ох л ем wn уги/зна* jeru* ;
№  -  ■■jpot.a.icHHbiu песок; о  -  современная яма.

Р ис.  23. Г о р о д и щ е  Ш е л о м о к .  Ж и л и щ е  6

К о т л о в а н  у к р е п л я л с я  п л а х а м и ,  п о л о ж е н н ы м и  на реб ро .  Высота 
с о х р а н и в ш е й с я  част и  п л а х  10 см.  О н и  п р о с л е ж е н ы  с 3 ст оро н  котло
в а н а ,  к ро м е  юж ной .  С восточной  ст о р о н ы  ж и л и щ а  с о х р а н и л и с ь  плахи 
д л и н о й  до  0,8 м, ш и ри но й  10— 17 см,  р а с п о л о ж е н н ы е  п ер п е н ди к ул яр но  
стене  к о т л о в а н а .  В и д и м о,  это  ча ст ь  ст ен ы ж и л и щ а .  С юго-западной  
ст ор он ы л е ж а л и  ку ски  кор ы,  к о т о р а я ,  в о з м о ж н о ,  и с п о л ь з о в а л а с ь  для 
п о к р ы т и я  к ры ш и .  В ж и л и щ е  н ай д е н ы :  ж е л е з н ы й  н о ж ,  к ос т я н о й  нано- 
н ечник  ст рел ы,  к а м е н н о е  г р у з и л о  и к е р а м и к а .
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§ 3. Характеристика  Жилищ И объектов  производственного назначения

1. Т и п  к а р к а с н ы х  п о л у п о д з е м н ы х  п о с т р о е к

С п и с о к  п р и з н а к о в .  Г о р и з о н т а л ь н ы й  и в е р т и к а л ь н ы й  план ы.
В э т н о г р а ф и и  д л я  с и б и р с к и х  н а р о д о в  есть  р а з р а б о т к а  тип ологии  

ж и л и щ ,  п р е д л о ж е н н а я  А. А. П о п о в ы м  [ П о п о в  А. А., 1961].  В а р х е о л о 
гии п о к а  т а к и х  р а з р а б о т о к  нет.  И м е ю щ и е с я  р а б о т ы  т а к о г о  ро да  по о т 
д е л ь н ы м  р е г и о н а м  [ Р а п п о п о р т  П.  А., 1975; М а сс о н  В. И.,  1976] и н т е 
ресны д л я  нас  в м е то д и че ск ом  плане .  В по сл е дн и е  годы п о я в и л с я  р я д  
э т н о г р а ф и ч е с к и х  р а б о т  по ти п ол ог ии  се л ьс ки х  ж и л и щ  (1975,  1979, 1981, 
1982),  в к о т о р ы х  а в т о р ы  п р е д л а г а ю т  к р и те ри и  д л я  о п р е д е л е н и я  типа  
ж и л и щ  по э т н о г р а ф и ч е с к и м  м а т е р и а л а м .  Эт и  кр ит ер и и  я в л я ю т с я  у н и 
в е р с а л ь н ы м и  (Типы. . ,  1 9 6 8 ,1 9 7 9 ,1 9 8 1)  и могут  бы ть  вп ол н е  п р и м е н и м ы  в 
а рх ео ло гии ,  но они  с л и ш к о м  общи.

С уче том  и м е ю щ и х с я  р а з р а б о т о к  и на осн ов ан ии  а н а л и з а  а р х е о л о 
гического м а т е р и а л а  по Т о м с к о м у  П р и о б ь ю  эпохи  поздн его  с р е д н е в е 
ковья  а в т о р о м  д а н н о й  р а б о т ы  бы л  с о с та вл ен  спис ок  к ат е г о р и й  и их 
п р и зн а ко в ,  п о з р о л я ю щ и й  х а р а к т е р и з о в а т ь  п о л у п о д з е м н ы е  к а р к а с н ы е  
ж и л и щ а  ( т е р м и н о л о г и я  А. А. П о п о в а )  по ар х е о л о ги ч ес к и м  и э т н о г р а 
ф ич еск им  д а н н ы м .

С п и с о к  сос тои т  из: А — гор и зо н та ль но го ,  Б —  в е р т и к а л ь н о г о  п л а 
нов. К а ж д а я  ча ст ь  в к л ю ч а е т  не с ко л ь ко  кате го рий ,  ко то р ые  х а р а к т е р и 
зую тс я  со в о к у п н о с ть ю  п р и з н а к о в  и о т д е л ь н ы м и  п р и з н а к а м и .

А. 1. Н а л и ч и е  к о т л о в а н а :  а)  ф о р м а ,  б)  р а з м е р ы ,  в) глу бин а ,  
г) у г л у б л е н и е  в це нт ре  к о т л о в а н а  (о с т а в л е н и е  з е м л я н ы х  н а р ) ,  д)  о г о 
р а ж и в а н и е  к о т л о в а н а  п л а х а м и ,  е) о р и ен т ац и я .  2. Оча г :  а)  ра з м е р ы ,  
б) место  оч аг а ,  в) у ст р о й ст в о  оча га .  3. Вход :  а)  р а з м е р ы ,  б) р а с п о л о 
жение.

Б.  4. О п о р н ы е  ст о л бы :  а)  в е р т и к а л ь н ы е  в к о тл о ва н е ;  б) н а к л о н 
ные за  к о т л о в а н о м  по у г л а м ,  в к о п а н н ы е  в з е м л ю ;  в) н а к л о н н ы е  за  
к о тл о в ан о м ,  в з е м л ю  не вк о п ан н ые ,  г) ц е н т р а л ь н ы й  ст о л б  в котл ова не .  
5. Д р у г и е  д е т а л и  к а р к а с а :  а)  р а м а  на о п ор н ы х ст ол ба х ,  б)  о б р е ш е т к а  
стен и к р ы ш и ,  в) пл ах и ,  п о л у б р е в н а ,  ж е р д и  от п о к р ы т и я  стен,  г) от с у т 
ствие с р у б а  в к о тл о ва не .

П р е д л о ж е н н ы й  спис ок  не я в л я е т с я  и с ч е р п ы в а ю щ и м ,  к ол ич ес тво  к а 
тегорий,  сов ок уп но с те й  и их п р и з н а к о в  м о ж е т  бы ть  уве личено ,  особенно  
при э т н о г р а ф и ч е с к и х  исс л ед ов ан и я х .

Д л я  о п р е д е л е н и я  ти п а  ж и л и щ  к а к  к а р к а с н ы х  п о л у п о д з е м н ы х  из 
у к а з а н н о г о  сп и с ка  н ео б х о д и м о  и с п о л ь з о в а т ь  то л ь к о  три совокупн ос ти  
п р и зн а ко в ,  к о т о р ы е  в д а н н о м  о п р е д е л е н и и  я в л я ю т с я  основ ными.  Эт о  
совокупн ос ти  1-я, 4-я,  5-я.  П е р в а я  с ов ок у п н о с ть  у к а з ы в а е т  на то,  что 
ж и л и щ е  н а х о д и л о с ь  в зе мл е ,  г л у б и н а  к о т л о в а н а  о п р ед ел яе т ,  б ы л о  ли  
оно п о л у п о д з е м н ы м  или  п о д з ем н ы м .  С о в о ку п н ос ть  4-я и 5-я х а р а к т е 
р из у ю т  у ст р о й ст в о  к а р к а с а  ж и л и щ а .  С п и с о к  в цел о м  д а е т  о б щ у ю  х а 
р а к т е р и с т и к у  п о л у п о д з е м н о г о  ш а т р о в о г о  к а р к а с н о г о  ж и л и щ а .

Р а с с м о т р и м  м а т е р и а л  по ж и л и щ а м  Т о м с к о г о  П р и о б ь я  по с о с т а в 
ным ча с т я м  списка .

А.  Г о р и з о н т а л ь н ы й  п л а н

А н а л и з  п р о в о д и т с я  по у к а з а н н ы м  в ы ш е  п р и з н а к а м .  Д о м и н и р у ю 
щ и м  п р и з н а к о м  б ы л  1, г —у г л у б л е н и е  в це н т р е  к о т л о в а н а .  В з а в и с и м о 
сти от этог о  о б ъ е к т ы  р а з д е л и л и с ь  на  дв е  группы.

П е р в а я  г р у п п а .  И з  16 ж и л и щ ,  о тн е се н н ы х к этой группе,  т о л ь 
ко три  и м ею т  к в а д р а т н у ю  ф о р м у  к о т л о в а н а ,  о с т а л ь н ы е  — п р я м о у г о л ь 
ную.  Р а з м е р  к о т л о в а н а  от  10 д о  64 кв.  м, ц е н т р а л ь н о г о  у г л у б л е н и я  в 
нем —  от 2 д о  9 кв.  м. С л е д у е т  отмет ить ,  что ж и л и щ а  первой  группы
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в (Толышшетве  по р а з м е р а м  б о л ь ш е ,  чем ж и л и щ а  вт о р о й  гру пп ы.  Глу
б ин а  в к о т л о в а н е  р а с п р е д е л я л а с ь  с л е д у ю щ и м  о б р а з о м :  в н е ш н е е  углуб
л ен ие  и м ел о  глу би н у  от 15 д о  30 см,  ц е н т р а л ь н о е  у г л у б л е н и е  от уров
ня вн е ш н ег о  — до  40 см,  т а к и м  о б р а з о м ,  о б щ а я  г л у б и н а  к о т л о в а н а  от 
30 — 40 до  70 см. В случ ае ,  ко гд а  ж и л и щ е  им ел о  д в а  у г л у б л е н и я ,  в кот
л о в а н е  по с т о р о н а м  ж и л и щ а  о с т а в л я л и с ь  н а р ы  — н е в ы н у т ы й  слой  зем
ли,  выс от а  их б ы л а  р а в н а  г л уб и н е  ц е н т р а л ь н о г о  у г л у б л е н и я .  В наших 
м а т е р и а л а х  п р о с л е ж и в а е т с я  н ес ко л ь ко  о бъ е к т о в ,  в к о т о р ы х  котлован 
бы л  в цент ре  ж и л и щ а ,  а стены  о к о н т у р и в а л и  з н а ч и т е л ь н о  большую 
п л о щ а д ь ,  чем ц е н т р а л ь н о е  у гл у б л ен и е ,  то  есть  о с т а л ь н а я  ча ст ь  жилищ;! 
р а с п о л а г а л а с ь  на у ро вн е  дн е вн о й  поверхности .

П о  ор и е н т а ц и и  о б ъ е к т о в  в ы д е л е н о  тр и  п о к а з а т е л я  этого  признака :  
о б ъ е к т ы  о р и е н т и р о в а н ы  л и б о  у г л а м и ,  л и б о  с т е н а м и  по ст о р о н ам  све
та  и трети й  п р и з н а к  — стены  и м ею т  о т к л о н е н и е  от основ но й  линии 
на 3 0 — 45°. О р и е н т а ц и я  ж и л и щ  о т р а ж а е т  п р е д с т а в л е н и я  чел ове ка  об 
ор г а н и з а ц и и  мира.  И,  видимо,  с о в е р ш е н н о  не с л у ч а й н о  фиксируются  
т о л ь к о  три по зиции  в ор и ен т ац и и .

Оча г ,  в ы д е л е н о  пя ть  п о к а з а т е л е й .  О ч а г и  в этой  г руп пе  жилищ 
всс с д е л а н ы  из глины,  о т к р ы т ы х  о ча г о в  в этой  г ру пп е  о б ъ е к т о в  нет. 
О ча ги- печ и  с о о р у ж а л и с ь  из глины,  с м е ш а н н о й  с сол ом ой ,  травой  и 
песком (это п р о с л е ж е н о  по и з л о м а м  р а з р у ш и в ш и х с я  о ч а г о в ) .  Они  бы
ли  о д н о к а м е р н ы м и  и т р е х к а м е р н ы м и .  Ч а щ е  всего  к а ж д а я  к а м е р а  была 
д и а м е т р о м  40 см (есть 30 и 50 с м ) .  О б м а з к а  стен печи и м е л а  толщину 
от 7 — 8 см до  13 см.  Т а к и е  печи и м ели  по д  т о л щ и н о й  до  14— 15 см. Ка
мер ы печей ч а щ е  всего з а п о л н е н ы  золой ,  и н о г д а  м е ш а н о й  зе м л е й  (силь
но р а з р у ш е н н ы е )  и о б л о м к а м и  стен.  В н е с к о л ь к и х  с л у ч а я х  в камерах 
о б н а р у ж е н а  к е р а м и к а ,  к о т о р а я  я в л я е т с я  о п р е д е л и т е л е м  д а т ы  жилища,  
ос об енн о  ценны т а к и е  н а х о д к и  в о ч а г а х  на м н о г о с л о й н ы х  памятниках  
( г о р о д и щ а  К и ж и р о в о ,  Ш е л о м о к ) .  О ча ги - п еч и  и мел и  о в а л ь н у ю  форму,  
б л и ж е  к пр ям оу го л ь н о й .  Р а з м е р ы  их 0 ,8— 1 , 5 X 0 , 6 — 1,2 м, вы со та  25— 
50 см. Р а с п о л о ж е н и е  о ча го в  в ж и л и щ а х  б ы л о  с в я з а н о ,  по-видимому,  с 
о п р е д е л е н н ы м и  к ан о н ам и .  В с и б и р ск о й  э т н о г р а ф и и  и с с л е д о в а т е л и  чаще 
всего о т м е ч а ю т  з а в и с и м о с т ь  р а с п о л о ж е н и я  о ч а г а  от в х о д а  [Соколо
ва 3.  П.,  1957, с. 9; К у л е м з и н  В. М.,  Л у к и н а  Н. В., 1977, с. 73; Т ак са 
ми Ч. М., 1961].

В ж и л и щ а х  о п и с ы в а е м о й  г ру пп ы о ч а г  р а с п о л а г а л с я  в северо-во
сточной  части ж и л и щ а ,  в дв у х  с л у ч а я х  у с е в е р о - з а п а д н о й  стены,  в двух 
с л у ч а я х  — в центре,  по д в а  с л у ч а я  — на В и Ю В  и по о д н о м у  —  на ЮЗ 
и Ю. Вх од  п р о с л е ж е н  т о л ь к о  в тре х  ж и л и щ а х .  В дв у х  из них очаг  на
хо ди л с я  с п р а в а  от вхо да ,  в од но м  — с л е в а  от него.

В ж и л и щ е  №  7 г о р о д и щ а  К и ж и р о в о  оч а г  им ел  д е р е в я н н у ю  раму, 
з а к р е п л е н н у ю  к о л ы ш к а м и .  Ве ро ят н о ,  о ч а г  п е р е с т р а и в а л с я ,  о чем сви
де т е л ь с т в у ю т  о ст ат к и  от дв у х  рам .  О г о р а ж и в а н и е  о ч а г а  или  чувала 
р а м о й  х о р о ш о  изве ст но  у с и б и р с к и х  н а р о д о в  [ S i r e l i u s  У. Т., 1906; Fig 
8, 17; 1907, F i g  73; 1908 F i g  107, 112, 114; С о к о л о в а  3.  П. ,  1957а, 
рис.  5— 6; Т а к с а м и  Ч.  М.,  1961, рис.  7] .

П о л  в ж и л и щ а х  п р о с л е ж и в а л с я  в б о л ь ш и н с т в е  с л у ч а е в  в ви де  плот
ной ут оп та нн ой  про сл о й к и  те мн ой ,  част о  черной з е м л и  м о щ н о с ть ю  от 
2 до  10 см. В дв ух  с л у ч а я х  в ц е н т р а л ь н о м  у г л у б л е н и и  пол б ы л  настлан 
из плах .

В х о д  с в я з ы в а л  ж и л и щ е  с в н е ш н и м  мир ом.  Ег о  р а с п о л о ж е н и е  также 
ди к т о в а л о с ь  о п р е д е л е н н ы м и  п р а в и л а м и ,  к о т о р ы е  о б у с л о в л и в а л и с ь  и 
чисто п р а к т и ч е с к и м и  ц е л я м и  (у ст р ой с тв о  в х о д а  с п о д в е т р е н н о й  стороны 
в ст ор он у  реки,  о з е р а  и т. д . ) .  К а к  у ж е  от меч ено ,  в пер в о й  г руп пе  вход 
з а ф и к с и р о в а н  в тре х  сл у ч ая х .  Эт о  п р я м о у г о л ь н ы й  к о р и д о р ,  размером 
от 0,6 X 0 , 8 до  1 3 5 X 1 , 2  м.
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В т о р а я  Г р у п п а  х а р а к т е р и з у е т с я  теми  ж е  п а р а м е т р а м и ,  что й 
п ер в а я .  Д о м и н и р у ю щ и м  п р и з н а к о м  я в л я е т с я  н ал и ч и е  одного  у г л у б л е 
ния  в к о тл ов ан е .  Р а с с м о т р и м  ж и л и щ е  этой гр уппы по к он к р е т н ы м  
п р и з н а к а м .

К о т л о в а н  ж и л и щ  за  одн им  и ск л ю ч е н и е м  имеет  п р я м о у г о л ь н у ю  
ф ор м у .  Р а з м е р ы  ж и л и щ  второ й  г руп пы от 8,5 до  20 кв. м. К о т л о 
ван  один.  Г л у б и н а  его от 15 до  45 см. О р и е н т а ц и я  о б ъ е к т о в  в б о л ь ш и н 
стве  с л у ч а е в  у г л а м и  по о тн о ш е н и ю  к ча ст ям  света .

В этой  груп пе  в ж и л и щ а х  вс тре чен ы к а к  о т к р ы т ы е  очаги ,  т а к  и 
очаги-печи .  О ч а ги  р а с п о л а г а л и с ь  в северо-восточной ,  в с е в е р о - з а п а д 
ной, з а п а д н о й  ч а с т я х  ж и л и щ  и в цент ре  его. П о л  зе м л я н о й ,  т о л щ и н а  
п ро сл ой к и  5 — 7 см.  В х о д  в ы я в л е н  в од но м  случае ,  р а с п о л а г а л с я  он с 
се верной  с т о р о н ы  ж и л и щ а .  О ч а г  р а с п о л о ж е н  слева .

П р и  с р а в н е н и и  обеих  групп о б ъ е к т о в  р а з л и ч и е  п р о я в л я е т с я  по 
нес ко л ь ки м  п о к а з а т е л я м  п р и зн а ко в :  по р а з м е р а м ,  по н ал и ч и ю  к о т л о 
ва н а  с одн им  или д в у м я  у г л у б л е н и я м и ,  в н ал и ч и и  оч аг ов  о тк р ы то г о  
типа  или  печн,  в н ал и ч и и  д е р е в я н н о г о  пол а  в ц е н т р а л ь н о м  у г л у бл ен и и  
ж и л и щ  первой  группы.  П о  о с т а л ь н ы м  п р и з н а к а м  и их п о к а з а т е л я м  
о б ъ е к т ы  первой  и вт ор ой  групп  сходны.

Ж и л и щ а  первой  и второй  групп  есть на всех п а м я т н и к а х  Мог иль-  
ницкого  к о м п л е к с а  и на г о ро ди щ е К и ж и р о в о .  Д л я  К о л а р о в с к о г о  г ор о 
д и щ а  и г о р о д и щ а  Ш е л о м о к  х а р а к т е р н ы  ж и л и щ а  то л ь к о  второй  группы.

Б.  В е р т и к а л ь н ы й  пл а н

В е р т и к а л ь н а я  с т р у к т у р а  х а р а к т е р и з у е т  к о н ст р у к ц и ю  ж и л и щ  в в е р 
т и к а л ь н о м  р а з р е зе .  С л е д у е т  отметить ,  что о ст ат к и  де р ев я н н о й  к о н с т р у к 
ции с о х р а н и л и с ь  не во всех о п и са н н ы х  ж и л и щ а х  и о б ъ е к т а х  п р о и з в о д 
ственного  н а з н а ч е н и я .

Все о б ъ е к т ы  поги бли  от п о ж а р а .  Это  сп о с о б с т в о в а л о  со х р а н ен и ю  
в виде угле й  и о б у г л и в ш и х с я  ф р а г м е н т о в  кр ыши ,  о б р е ш е т к и  стен,  ф р а г 
ментов  ж е р д е й  от р а м ы ,  о б у г л и в ш и х с я  коры и бе рес ты от п о к р ы ти я  
к р ы ш и  и, в о з м о ж н о ,  стен.  Ч а с т и ч н о  с о х р а н и л и с ь  ст ол бы  и ст ол бо вы е  
ям ы с о с т а т к а м и  столбов .

В е р н е м с я  к спис ку  п р и зн а ко в .  Ч а с т ь  Б в к л ю ча ет :  4. О п о р н ы е  с т о л 
бы: а)  в е р т и к а л ь н ы е  в к отл ови не ,  б) н а к л о н н ы е  за  к о т л о в а н о м  по у г 
л ам ,  в к о п а н н ы е  в з е м л ю ,  в) н ак л о н н ы е  за  к о тл о в ан о м ,  в з е м л ю  не в к о 
панные ,  г) ц е н т р а л ь н ы й  ст ол б  в ко тл о ва н е .  5. Д р у г и е  д е т а л и  к а р к а с а :  
а)  р а м а  на о п о р н ы х  с т о л ба х ,  б)  о б р е ш е т к а  стен и кр ыш и ,  в) плахи ,  
по л уб р е вн а ,  ж е р д и  от  п о к р ы т и я  стен,  г) отсу тст вие  с ру б а  в котл ова не .

П о  эти м  п р и з н а к а м  в ы д е л я ю т с я  дв е  группы.
Г р у п п а  1 о п и с ы в а е т с я  всем и п р и з н а к а м и ,  к р ом е  ц е н т р а л ь н о г о  

с т ол ба  в к о т л о ва н е .  В ней в ы д е л я ю т с я  три  в а р и а н т а .
В а р и а н т  А. Ж и л и щ а  им ею т  о п о рн ы е  ст о л бы  ( п р я м ы е  и н а к л о н 

ные)  вн ут ри  к о т л о в а н а .  В этих с л у ч а я х  на них в в ер х у  д о л ж н а  н а к л а 
д ы в а т ь с я  р а м а .  Ст ен ы д е л а л и  из п р и с т а в л е н н ы х  п лах ,  н ет ол сты х  б р е 
вен, ж е р д е й ,  ве рх н и й  конец  к о то ры х о п и р а л с я  на р ам у ,  н и ж н и й  — на 
з е м л ю  за  к о т л о в а н о м .  Ж и л и щ  с т а к о й  ко н ст р у к ц и ей  з а ф и к с и р о в а н о  
два.

В а р и а н т  Б.  О п о р н ы е  с т о л б ы  ст оят  за  к о тл о в ан о м ,  в к о п а н ы  в 
з е м л ю  и им ею т  н а к л о н н о е  по л о ж е н и е .  Н а  них вверху ,  ве р оя тн о ,  у к р е п 
л я л а с ь  р а м а .  К о н с т р у к ц и я  м о г л а  не им еть  р а м ы  и ст о л бы  в этом с л у 
чае  с о е д и н я л и с ь  п о п а р н о  и о п и р а л и с ь  д р у г  на др уг а .  Н а  о п р ед ел е н н о й  
высоте  п р о к л а д ы в а л и с ь  г о р и з о н т а л ь н ы е  ж е р д и ,  что п р и д а е т  к о н с т р у к 
ции ж е с т к о с т ь  и о б е с п е ч и в а л  те хн и чес ки  менее  т р у д о е м к о е  п ок ры тие  
стен.  К  э т о м у  в а р и а н т у  отн есено  4 ж и л и щ а .  О д и н  о б ъ е к т  им еет  ст ол бы  
вну тр и  к о т л о в а н а  и за  ним.  К о т л о в а н ы  ж и л и щ  у к р е п л я л и с ь  п л а х а м и .



В а р и а н т  В.  К  э т о м у  в а р и а н т у  от н о с и тс я  б о л ь ш и н с т в о  объе кт ов .  
О п о р н ы е  с т о л б ы  с т о я л й  з а  к о т л о в а н о м ,  в з е м л ю  в к о п а н ы  не бы л и .  К а р 
к а с  д е л а л с я  из н а к л о н н ы х  ж е р д е й ,  п л ах ,  п о с т а в л е н н ы х  по п ер и м е т р у  
к о т л о в а н а .  В дв у х  с л у ч а я х  п р о с л е ж е н а  р а м а ,  в о д н о м  с л у ч а е  —  о б р е 
ш е т к а  стен и в ч е ты р е х  о б ъ е к т а х  з а ф и к с и р о в а н о  о г о р а ж и в а н и е  кот 
л о в а н а  п л а х а м и  или н е т о л с т ы м и  бр е в н а м и .

Г р у п п а  2 в к л ю ч а е т  д в а  ж и л и щ а ,  к о н с т р у к ц и я  к о т о р ы х  о т л и ч а 
ется  от о п и с а н н ы х  н а л и ч и е м  ц е н т р а л ь н о г о  ст ол ба .  В эт ом  с л у ч а е  от
л и ч и т е л ь н ы м и  п р и з н а к а м и  от о б ъ е к т о в  пе рв ой  гр уп п ы б у д е т  форм а  
к рыш и.  П р и  н а л и ч и и  ц е н т р а л ь н о г о  о п о рн ог о  с т о л б а  о н а  м о г л а  быть 
д в у с к а т н о й  или ч е ты р е хс к ат н о й .

2. Р е к о н с т р у к ц и я  п о л у п о д з е м н ы х  
к а р к а с н ы х  п о с т р о е к

Д л я  о п р е д е л е н и я  ти п а  ж и л и щ  к а к  п о л у п о д з е м н ы х  к а р к а с н ы х  из 
п ри ве де н н ог о  сп и ск а  к а т е г о р и й  и их п р и з н а к о в  с у щ е с т в е н н ы м и  я в л я 
ют с я  к а т е г о р и и  1-я, 4-я,  5-я.  П е р в а я  у к а з ы в а е т  на  то,  что ж и л и щ е  н а
х о ди л ос ь  в зе м л е ,  а г л у б и н а  к о т л о в а н а  о п р е д е л я е т ,  б ы л о  л и  оно  полу- 
п о д з е м н ы м  или  п о дз ем ны м .  К а т е г о р и и  4-я и 5-я х а р а к т е р и з у ю т  устрой
ство  к а р к а с а .  С п и с о к  в целом  д а е т  о б щ у ю  х а р а к т е р и с т и к у  полупод-  
зе м н о г о  к а р к а с н о г о  ш а т р о в о г о  ж и л и щ а .

Н а п о м н и м ,  что при р а с с м о т р е н и и  ж и л и щ  по г о р и з о н т а л ь н о м у  и 
в е р т и к а л ь н о м у  п л а н а м  в ы д е л и л о с ь  по д в е  гр у п п ы в к а ж д о м  случае.  
Т еп е рь  на основе  п р о ве де нн ог о  в ы ш е  а н а л и з а  п о п ы т а е м с я  ре к он ст р у 
и р о в а т ь  ж и л и щ а ,  о п р е д е л и т ь  тип и в ы д е л и т ь  в а р и а н т ы  в п р ед ела х  
типа .  Д л я  этого  с о с та ви м  та б л .  1. В нее в х о д я т  ж и л и щ а ,  и м е ю щ и е  кот
л о в а н  г л у бин ой  до  70 см,  что я в л я е т с я  о п р е д е л я ю щ и м  п р и з н а к о м  для 
п о л у п о д з е м н о г о  ж и л и щ а ,  и д е р е в я н н у ю  к а р к а с н у ю  к о н с т р у к ц и ю  в фо р 
ме ш а т р а  ( к а т е г о р и я  4-я и 5 -я ) .  Все вм ес те  о п р е д е л я е т  эти  ж и л и щ а  
к а к  п о л у п о д з е м н ы е  к а р к а с н ы е .

Н а  м а т е р и а л а х  по зд н ег о  с р е д н е в е к о в ь я  Т о м с к о г о  П р и о б ь я  ф ик си
рует ся  пя ть  в а р и а н т о в  п о л у п о д з е м н ы х  к а р к а с н ы х  ж и л и щ  (т абл .  1).

В а р и а н т  1. Эт о  п о л у п о д з е м н ы е  п о с т о я н н ы е  ж и л и щ а  с одним 
или д в у м я  у г л у б л е н и я м и  в к о т л о в а н е  п р я м о у г о л ь н о й  ф о р м ы .  П л о щ а д ь  
ж и л и щ  16— 25 кв. м, г л у б и н а  к о т л о в а н а  4 0 — 60 см.  В ж и л и щ а х  с дв у
мя  у г л у б л е н и я м и  и м ею тс я  з е м л я н ы е  н а р ы  вы с о то й  3 0 — 35 см.  Д л и н а  
их до  4 м, ш и р и н а  до  1,3 м. О ча ги - п еч и  о д н о к а м е р н ы е  и ли  д в у х к а м е р 
ные.  В ы х о д  неизвестен.  Д о м и н и р у ю щ и м  п р и з н а к о м  д л я  выде ле ни я  
этого  в а р и а н т а  я в л я е т с я  н а л и ч и е  о п о р н ы х  ст о л б о в  вн у т р и  котл ова на .  
Н а  о п о р н ы х  с т о л б а х  с в ер х у  у к р е п л я л а с ь  р а м а .  С т е н ы  д е л а л и  из н а к 
л он н о  п о с т а в л е н н ы х  ж е р д е й ,  п л ах ,  т о н к и х  бреве н ,  и н о г д а  к о ло т ы х ,  один 
конец  к о то ры х о п и р а л с я  на р ам у ,  д р у г о й  —  н а  з е м л ю  з а  котл ова ном .  
К р ы ш а  ч а щ е  всего  б ы л а  пл ос к ой  с о т в е р с т и е м  д л я  в ы х о д а  д ы м а  и ос
ве щ ени я .  Т а к и е  ж и л и щ а ,  по к л а с с и ф и к а ц и и  А. А. П о п о в а ,  относятся  
к типу  ж и л и щ  в ф о р м е  усече нн ой  п и р а м и д ы .  С н а р у ж и  ж и л и щ а  о б к л а 
д ы в а л и  берестой ,  сен ом и т р а в о й  и п р и с ы п а л и  з е м л ей .  Т а к и е  ж и л и щ а  
есть  на М о г и л ь н и ц к о м  гор оди ще .

В а р и а н т  2. О б ъ е к т  №  41 М о г и л ь н и ц к о г о  п о с е л е н и я  II  интере
сен тем,  что ст о л б ы  п р о с л е ж е н ы  к а к  вн ут ри  к о т л о в а н а ,  т а к  и з а  ним. 
Н а к л о н н ы е  ст о л б ы  з а  к о т л о в а н о м  о п и р а л и с ь ,  в и д и м о ,  на  в е р т и к а л ь н ы е  
ст ол бы ,  п о с т а в л е н н ы е  вн у т ри  к о т л о в а н а .  Э т а  п о с т р о й к а  м о г л а  иметь 
ф о р м у  усеченной  п и р а м и д ы ,  т а к  к а к  на  в е р т и к а л ь н ы е  с т о л б ы  ч а щ е  все
го у к р е п л я л а с ь  р а м а  и на  нее о п и р а л и с ь  к он цы  ж е р д е й  стен.  П о ст ро йки  
в ф о р м е  усеченной  п и р а м и д ы  ч а щ е  всего  п о л н о с т ь ю  п о к р ы в а л и с ь  землей.  
В этой  по ст р ой ке  в ы я в л е н  вход ,  к о то р ы й  р а с п о л а г а л с я  почти  в се р ед и 
не северной  стены  ( б л и ж е  к В ) .  Р а з м е р  его 1 , 3 5 X 1 , 2  м. О  его к о н с т р у к 
ции д а н ы х  нет.  Н а п р а в о  от  в х о д а  р а с п о л а г а л с я  очаг .
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Тип. 1. ПОЛУПОДЗЕМ НЫ Е КАРКАСНЫЕ Ж ИЛИЩ А. ВАРИАНТЫ ТИПА Т а б л и ц а  1
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В а р и а н т  3. К  э то м у  в а р и а н т у  о т н о с я т с я  п о л у п о д з е м н ы е  к а р к а в  
ные  постро йки ,  п р я м о у г о л ь н ы е  в п л ан е ,  п л о щ а д ь ю  от 16 д о  30 кв. м. 
Г л у б и н а  к о т л о в а н а  от 35 до  55 см. П р е о б л а д а ю т  в этой  г ру пп е  жи ли щ а,  
в к о то р ы х  д л я  у ст р о й ст в а  н а р  при  р ы т ье  к о т л о в а н а  о с т а в л я л и  невыну- 
т ы м  слой  зе мл и .  Оча ги- печ и ,  с д е л а н н ы е  из г л и н ы  с о д н и м - т р е м я  (один 
с л у ч а й )  о ч а ж н ы м  о т в е р с т и е м - к а м е р о й ,  д и а м е т р о м  ч а щ е  всего  40 см. 
К о т л о в а н  о б к л а д ы в а л с я  п л а х а м и  к а к  в ц ент ре  ж и л и щ а ,  т а к  и с внеш
ней ст ороны.  П л а х и  с т а в и л и  на р е б р о  встык ,  з а к р е п л я л и  колышками.

К а р к а с  со с то ял  нз н а к л о н н ы х  ст ол бов ,  в к о п а н н ы х  в з е м л ю ,  кото
р ы е  с т а в и л и с ь  за  к о т л о в а н о м .  Эт о  о п р е д е л я ю щ и й  п р и з н а к  этого ва
р и ан т а .  Н а  о п р е д е л е н н о й  выс от е  п а р а л л е л ь н о  у к л а д ы в а л и  ж е р д и ,  об
р а з у я  о б р е ш е т к у  стен.  Д а л е е  стены  о б с т а в л я л и  в е р т и к а л ь н о ,  к а к  и в 
п ервом в а р и а н т е .  С т ен ы  п о к р ы в а л и с ь  бер естой ,  корой ,  сухой  травой .  В 
этом с л у ч а е  св ер х у  п р о к л а д ы в а л и  ж е р д и  д л я  у к р е п л е н и я  покрытия 
стен.  В н и ж не й  части ж и л и щ е  з а с ы п а л о с ь  зе м л ей ,  если  оно имело  пи
р а м и д о о б р а з н у ю  форм у.

Все оп иса нн ое ,  то  есть  н а л и ч и е  о п о р н ы х  ст ол бо в ,  о б р е ш е т к и  стен, 
о б с т а в л е н и е  стен ж е р д я м и ,  п р о с л е ж е н о  в р е з у л ь т а т е  р а с к о п о к  и ре
к о н с тр у и ру е тс я  по н а л и ч и ю  м а т е р и а л а .  Ф о р м а  ж и л и щ  восстановлена 
не во всех сл у ч ая х .  Так ,  ж и л и щ е  Л ” 7 К и ж и р о в с к о г о  г о р о д и щ а  было в 
ф о р м е  усеченной  п и р а м и д ы .  С о х р а н и л и с ь  н а к л о н н о  в к о п а н н ы е  в зем
л ю  ст ол бы,  п р о д о л ь н ы е  и п о п ер е чн ы е  слеги ,  о с т а т к и  п о к р ы т и я  стен 
и к р ы ш  (рис.  5 ) .  О б ъ е к т ы  этого  в а р и а н т а  в ы я в л е н ы  на Могильницких 
п о се л ен и ях  И,  I II ,  К и ж и р о в с к о м  го ро дищ е.

В а р и а н т  4. Эт о  н а и б о л е е  м н о г о ч и с л е н н а я  гр уп па .  Преоб ладаю т  
ж и л и щ а  с одн им  у г л у б л е н и е м ,  есть  и с д в у м я .  П л о щ а д ь  ж и л и щ  от 
7 до  29 кв.  м. Г л у б и н а  к о т л о в а н а  2 0 — 70 см в м ат е р и к е .

В н е к о то ры х ж и л и щ а х  д л я  с о о р у ж е н и я  на р  о с т а в л я л и  певынутым 
слой  земли .  К о т л о в а н  о б к л а д ы в а л и  п л а х а м и ,  пол  б ы л  з е м л я н ы м .  Кар
ка с  д е л а л и  из н а к л о н н о  п о с т а в л е н н ы х  ст ол бов ,  не в к о п а н н ы х  в землю- 
Н а  с т о л б а х  м ог л а  у к р е п л я т ь с я  р а м а ,  и ж и л и щ е  в э т о м  с л у ч а е  имело 
ф о р м у  усеченной  п и р а м и д ы .  М о г л а  б ы т ь  и п и р а м и д о о б р а з н а я  форма, 
если  ст ол бы  с о е д и н я л и с ь  вверху .  С т ен ы  в об ои х  с л у ч а я х  д е л а л и с ь  из на
к ло н н ы х  ж е р д е й ,  о б к л а д ы в а л и с ь  та к ,  к а к  о п и с а н о  выше .  Т а к и е  построй
ки з а ф и к с и р о в а н ы  на М о г и л ь н и ц к о м  г ор о ди щ е ,  М о г и л ь н и ц к о м  поселе
нии II,  К о л а р о в с к о м  го ро ди щ е,  на г о р о д и щ а х  Ш е л о м о к  и Кижирово.

В а р и а н т  5 о т л и ч а е т с я  от о п и с а н н ы х  тем,  что в ц ен т р е  котлована 
ст оял  столб .  Н а  него,  вид имо ,  о п и р а л и с ь  н а к л о н н ы е  ст ол бы.  Эт о  хоро
шо ре к о н с т р у и р у е тс я  на о с н о в ан и и  р а с к о п о к  ж и л и щ а  4 Могильницкого 
п о се л ен ия  III  (рис.  20 ) .  З д е с ь  в ы я в л е н  ц е н т р а л ь н ы й  ст олб ,  из углов 
к о т л о в а н а  п о ст а в л е н ы  ж е р д и ,  к о то р ы е  о б р а з у ю т  р е б р а  п и р ам и д ы .  Сте
ны — н а к л о н н ы е  ж е р д и ,  к о то р ы е  о п и р а л и с ь  ск о р е е  всего  на  раму .  Кры
ш а  в этом с л у ч а е  м о г л а  бы ть  д в у с к а т н о й ,  если  ц е н т р а л ь н ы й  столб 
п о д п и р а л  м атицу ,  или че ты р е х ск ат н о й .  П л о щ а д ь  ж и л и щ  2 1 — 25 м2, 
г л у би на  к о т л о в а н а  40— 45 см.  Он  о г о р а ж и в а е т с я  п л а х а м и .  Очаги — 
печи. П ос т р о йк и  с ц е н т р а л ь н ы м  ст о л б о м  в ы я в л е н ы  по о д н о м у  на Мо
г и л ьн и ц к и х  п ос е л ен и ях  II,  III .

О п и с а н н ы е  пять  в а р и а н т о в ,  о т л и ч а ю щ и е с я  к о н с т р у к т и в н ы м и  осо
бе нн ос т ям и ,  х а р а к т е р и з у ю т  п о л у п о д з е м н о е  к а р к а с н о е  ж и л и щ е .  П о  фор
ме н а з е м н о й  части  они  о т н о с я т с я  к дв ум  т и п а м  (по А. А. Попову): 
п и р а м и д о о б р а з н о м у  и в ф о р м е  усечен но й  п и р а м и д ы .

Е с л и  р а с с м о т р е т ь  по к о н к р е т н ы м  п а м я т н и к а м  м а т е р и а л ы  жилищ, 
п р и г о д н ы х  д л я  ре к о н ст р у к ц и и ,  то  с л е д у е т  о тм ет и ть :  д л я  городища 
К и ж и р о в о  х а р а к т е р н ы  в а р и а н т ы  2, 3; д л я  К о л а р о в о — 3; д л я  городища 
Ш е л о м о к — 3, д л я  М о г и л ь н и ц к о г о  г о р о д и щ а — 1, 3; д л я  Могильницкого 
п осе лен и я  I I — 2, 3, 4; д л я  М о г и л ь н и ц к о г о  п о се л ен и я  I II  —  2, 4. Как 
видн о  из вы ш е о п и са н н о го ,  д л я  б о л ь ш и н с т в а  п а м я т н и к о в  Томского 
П р и о б ь я  поздн его  с р е д н е в е к о в ь я  х а р а к т е р н о  н е с к о л ь к о  в а р и а н т о в .
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3. С р у б и  ы е  п о с т р о й к и

Н а  г о р о д и щ е  Ш е л о м о к  о т к р ы т а  о д н а  с р у б н а я  п ост ро йка .  Это 
о б ъ е к т  №  5. П р и  р а с к о п к а х  р а с ч и щ е н ы  сг о р е в ш и е  п о л у б р е в н а  по п е р и 
метру.  Б ы л а  ли  это  с р у б н о - с т о л б о в а я  к он с т р у к ц и я  (ям  от уг л о в ы х  
ст ол бо в  не н а й д е н о )  или с р у б н а я  —  в ы я с н и т ь  не уд а л ос ь ,  т а к  к а к  о с 
т а т к и  д е р е в а  ф р а г м е н т а р н ы .

П о д в о д я  итог,  м о ж н о  отм етить ,  что д л я  То мс ко г о  П р и о б ь я  п ери од а  
поздн его  с р е д н е в е к о в ь я  х а р а к т е р н ы  ж и л и щ а  и постройки  х о з я й с т в е н 
ного н а з н а ч е н и я :  п о л у п о д зе м н ы е ,  к а р к а с н ы е  —  основной  тип и з а ф и к 
с и ро в ан  один  о б ъ е к т  со сруб но й  ко нструкцией .

§ 4. Сопоставление построек  
по археологическим и этнографическим материалам

Д л я  в ы я в л е н и я  о б щ и х  черт  в т р а д и ц и о н н о й  к ул ь т у р е  по ж и л и щ а м  
интересно  про сле дит ь ,  не с о х р а н и л о с ь  ли у си б ирс ки х  н а ро д ов  по
строек,  в чем-то с хо д н ы х  с о п и с а н н ы м и  нами.

Г. И. П ел и х ,  исс л ед уя  п р о и с х о ж д е н и е  сел ьку по в ,  н а з ы в а е т  у них 
6 типов  се л ь к у п с к о й  з и м н е й  п о л у з е м л я н к и  [ П е л и х  Г. И. ,  1972, с. 44— 
60] .  Д л я  нас  н а и б о л ь ш и й  интерес  п р е д с т а в л я е т  ж и л и щ е  тяй -м ат .  Т а к и е  
в п р о ш л о м  ж и л и щ а ,  а те п ер ь  х о зя й с тв е н н ы е  постройки  были  з а ф и к с и 
р о в а н ы  э к сп ед и ц и ей  Г. И. П е л и х  на Оби ,  Кети и Тыме.  В п лан е  это 
пр ям оу го л ьн о е ,  почти к в а д р а т н о е  п о м ещ ен и е  ( 3 , 2 X 3 , 2 ) ,  у г л у б л ен н о е  
в з е м л ю  на 0,5 м. В ц ен т р ал ь н о й  части я м ы  на р ас ст о ян и и  2,5 м др уг  
от д р у г а  с т о ят  4 с т о л б а  с ч а ш е о б р а з н ы м и  у г л у б л е н и я м и  на верхних  
концах.  В эти у г л у б л е н и я  к л а л и  п а р а л л е л ь н о  др уг  др уг у  д в а  бр ев на ,  
на  к о то р ы х  д е л а л и с ь  т а к и е  ж е  у г л у б л е н и я  и н а к л а д ы в а л и с ь  дв е  с л е д у ю 
щие б а л ки .  Т а к  п о л у ч а л а с ь  к в а д р а т н а я  р а м а .  Со  всех сторон  к р а м е  
п р и с т а в л я л и с ь  н а к л о н н ы е  п л ах и  и го рбыли.  Их  вер хн ие  ко нцы о п и р а 
ли сь  на ра м у ,  а н и ж н и е  у п и р а л и с ь  в ос н о в ан и е  з е м л я н ы х  стен.  С в ер х у  
р а м а  б ы л а  п о к р ы т а  ж е р д я м и ,  з а в а л е н а  зе м л е й  и сухой тр ав ой .  С в н е ш 
ней ст ор о н ы стены з а с ы п а н ы  ш и р о к и м  в а л о м  з е м л и  высотой  о ко ло  
м етр а  [ П е л и х  Г. И.,  1972, с. 52] .  Н а  осн ов ан и и  у ст ны х св иде те л ь ст в  
ж и т ел ей  Кети,  Ч у л ы м а ,  О би  с о х р а н е н и я  ж и л и щ  (теп ер ь  х о з яй с тв е н н ы х 
построек)  на  Оби ,  Кети  и Тым е ,  ох отн ич ьих  б а л а г а н о в  на Кети,  ле г к и х  
построек  д л я  б ы т о в ы х  н у ж д ,  по к он ст ру к ц и и  схо д н ых  с тяй -м ат ,  
Г. И.  П е л и х  п р и х о д и т  к з а к л ю ч е н и ю ,  что ж и л и щ а  т я й - м а т  бы ли  ш и р о 
ко р а с п р о с т р а н е н ы  на те р р и т о р и и  Н а р ы м а  [ П е л и х  Г. И.,  1972, с. 53] .

Х а р а к т е р н ы м  з и м н и м  ж и л и щ е м  кетов  бы л о  к а р к а с н о е  полуп одз ем-  
ное ж и л и щ е  — бангусь .  «О сно вой  к а р к а с а  с л у ж и л и  н ак л о н н ы е  бревн а ,  
о п и р а ю щ и е с я  на 4 ц е н т р а л ь н ы х  оп о р н ы х  ст р о п и л а .  Р а з л и ч и я  в р а с п о 
л о ж е н и и  и спос обе  с ое ди н е н и я  о по р н ы х  ст ол бов  и д а ю т  л о к а л ь н ы е  в а 
р и ан т ы  з е м л я н о к »  [ А л е к с е е н к о  Е. А.; 1967, с. 91 ] .  К ним н ад о  отнести  
ж и л и щ а  с д в у с к а т н о й  к р ы ш ей ,  ж и л и щ а  в ф о р м е  усеченной  п и р а м и д ы  
и др.  [ А л е к с е е н к о  Е. А., 1967, с. 8 9 — 92] .

И з у ч е н и ю  ж и л и щ  х а н т о в  и их п р о и с х о ж д е н и я  п о св ящ ен  р я д  р а б о т
3. П.  Сок о л о во й .  И с с л е д о в а н и е  пр ов е де н о  на б о л ь ш о м  ф а к т и ч е с к о м  
м а т е р и а л е  с п р и в л е ч е н и е м  ф о л ь к л о р н ы х  д а н н ы х  X V — XVI вв.,  опи сан ий  
ж и л и щ  п у т е ш е с т в е н н и к а м и ,  д а н н ы х  л и н г ви ст ик и  и ар х е о л о ги и  [ С о к о 
л о в а  3.  П. ,  1957, 1957а,  1960, 1963].

« О с н о в н ы м  типом зи м н ей  п о ст ро йки  б ы л а  п о л у зе м л я н к а . . .  п и р а 
м и д а ль н ой  ш а т р о в о й  ф о р м ы,  в п л а н е  ч е т ы р е х у г о л ь н а я ,  с л а б о  (на  3 0 — 
40 см)  у г л у б л е н н а я  в зе мл ю ,  с о о р у ж е н н а я  из в е р т и к а л ь н ы х  ст ол бо в  
и г о р и з о н т а л ь н ы х  ба л о к ,  с се ням и,  о к н а м и  и чу в ал о м ,  п о зд нее  — с же-

з* 33



Лбзной печкой  у д в е р и . .Э т о т  тип  ж и л и щ а  бы л  х а р а к т е р е н  Для всех  rpynrt  
х ан т ов »  [ С о к о л о в а  3.  П.,  1960, с. 182].

О б о б щ е н н о е  о п и с а н и е  з и м н е й  п о л у з е м л я н к и  п р и в о д и т с я  в и с с л е д о 
ва н и и  по в а с ю г а н с к о - в а х о в с к и м  х а н т а м  [ К у л е м з и н  В. М.,  Л у к и н а  Н.  В., 
1977, с. 73] .  О д н о  т а к о е  ж и л и щ е  б ы л о  и с с л е д о в а н о  во в р е м я  э т н о г р а 
фи ч еск ой  э к сп ед и ц и и  п од  р у к о в о д с т в о м  Н. В. Л у к и н о й  в 1972 г. на 
р. Аган.  Эт о  я р к о е  с в и д е т е л ь с т в о  с о х р а н е н и я  д р е в н е й  т р а д и ц и о н н о й  
к у л ь т у р ы  х а н т о в  по ж и л и щ у .  П о  о п и с а н и ю  оче вид цев ,  « ш а т р о в а я  п ол у
з е м л я н к а  (4,2 X 4 , 2 м, в ы с о та  2,3 м, г л у б и н а  ж и л и щ н о й  я м ы  0,3 м) име
ет ф о р м у  усеченной  п и р а м и д ы .  О н а  п о к р ы в а е т с я  д о с к а м и ,  п р у т ь я м и  и 
дерн ом .  В се р ед и н е  плоск ой  к р ы ш и  р а с п о л о ж е н о  к в а д р а т н о е  отверстие,  
з а к р ы т о е  ок онной  р ам ой ,  к о т о р а я  п о д н и м а е т с я  п ал к ой .  В н у т р и  ж и л и 
щ а  вд о л ь  стен у с т ро ен ы  н ар ы ,  у пер е дн е й  стены они п о к р ы т ы  досками.  
О ч а г о м  п р е ж д е  с л у ж и л  чу ва л ,  т е п е р ь  ж е л е з н а я  печь.  П е р е д  входом 
им ею тс я  к в а д р а т н ы е  сени (2,8 X 2 , 8 м) с к а р к а с о м  из че ты ре х  столбов,  
с ое ди н е н н ы х  в в е р х у  п е р е к л а д и н а м и .  С т е н ы  о б р а з у ю т  п о с т а в л е н н ы е  на
к лон н о  к р а м е  р а с к о л о т ы е  п о п о л а м  б р е в н а »  [ Л у ч и н а  Н. В.,  К у л е м 
зин В. М.,  Т и т а р е н к о  Е. М.,  1975, с. 144].

П р и в е д е н н ы е  в ы ш е  о п и с а н и я  з и м н и х  к а р к а с н ы х  ж и л и щ  хантов,  
се л ьку по в ,  кетов ,  нивхов  с в и д е т е л ь с т в у ю т  о схо д ст ве  их конструкции .  
С х о д с т в о  ж и л и щ  х ан т ов  и кетов  о т м е ч е н о  Б. О.  Д о л г и х  (1952,  с. 164— 
165) и Е. А. А л е к с е е н к о  (1967,  с. 98 ) ,  кетов  и с е л ь к у п о в  А. А. Поповым 
(1961,  с. 132) и Е. А. А л е к с е е н к о  (1967,  с. 98 ) .

С р а в н и т е л ь н ы й  а н а л и з  х а н т ы й с к и х  ж и л и щ  (этногра фич ес кие ,  
ф о л ь к л о р н ы е ,  л и н г ви ст ич ес ки е  и и с т ор и че ск и е  д а н н ы е )  с арх е о л ог и 
ческими м а т е р и а л а м и  по зв о л и л  3.  П.  С о к о л о в о й  с д е л а т ь  в ы в о д  о том, 
что к а р к а с н а я  п о л у з е м л я н к а  я в л я е т с я  д р е в н е й ш и м  ж и л и щ е м  у обских 
угров  [ С о к о л о в а  3.  П.,  1957а,  с. 12].  Н а л и ч и е  о б щ и х  че р т  т а к о г о  же 
ж и л и щ а  у об ск их  угров,  кетов,  п а л е о а з и а т о в  д а л о  в о з м о ж н о с т ь  3 .  П.  Со
колов ой  прийти  к з а к л ю ч е н и ю :  к а р к а с н а я  п о л у з е м л я н к а  я в л я е т с я  обще 
с и б и р с к и м  типом  [ С о к о л о в а  3.  П. ,  1957а,  с. 13].

П р и в е д е н н ы е  в ы ш е  о п и с а н и я  з и м н и х  ж и л и щ  р я д а  си б и р с к и х  на 
ро дов  п о з в о л я ю т  пр овести  с о п о с т а в л е н и я  их с а р х е о л о г и ч е с к и м и  мате
р и а л а м и .  Д л я  т а к о г о  а н а л и з а  во з ь м е м  о с н о в н ы е  п р и з н а к и ,  по которым 
п р о в о д и л о сь  с р а в н е н и е  ар х е о л о ги ч е с к о г о  м а т е р и а л а  по ж и л и щ а м  позд
него с р е д н е в е к о в ь я  в Т о м с к о м  П р и о б ь е ,  и с о п о с т а в и м  по ним архео ло 
гический и э т н о г р а ф и ч е с к и й  м а т е р и а л ы .  К т а к и м  п р и з н а к а м  отнесены: 
ф о р м а  к о т л о в а н а ,  р а з м е р ы  и г л у б и н а  к о т л о в а н а ,  у к р е п л е н и е  его пла
хам и ,  о с т а в л е н и е  н е в ы н у т ы м  слой  з е м л и  д л я  н ар ,  н а л и ч и е  опорных 
в е р т и к а л ь н ы х  ст ол бо в  в ко тл о ва н е ,  н а л и ч и е  в е р т и к а л ь н ы х  или  накло н
ных ст о л бо в  за  к о т л о в а н о м ,  ст ен ы из н а к л о н н ы х  п л ах ,  б р е в е н  и ж е р 
дей,  н а л и ч и е  р а м ы  вверху,  в ы х о д  в вид е  к о р и д о р о о б р а з н ы х  сеней.  Все 
эти п р и з н а к и  п р и ве де н ы  в т а б л .  2.

И з у ч и в  э т н о г р а ф и ч е с к у ю  л и т е р а т у р у  о ж и л и щ а х  и хозяйственных 
по ст р ой ках ,  авт ор  п р и ш ел  к з а к л ю ч е н и ю ,  что н а и б о л е е  целе соо бр азн о  
с р а в н и в а т ь  ж и л и щ а  Т ом с ко г о  П р и о б ь я  с п о л у п о д з е м н ы м и  к ар к ас н ым и  
ж и л и щ а м и  и х о з я й с т в е н н ы м и  п о с т р о й к а м и  о б с к и х  угров .  Од н о й  из 
причин  та к о г о  в ы б о р а  я в л я е т с я  н а и б о л ь ш е е  к о л и ч е с т в о  д а н н ы х  для 
с р а вн е н и я .  В т а б л и ц у  вне се ны п о к а з а т е л и ,  в з я т ы е  из р а б о т  3.  П.  Соко
л ов ой  (1957) ,  Н. В. Л у к и н о й ,  В. М.  К у л е м з и н а ,  Е. М.  Т и т а р е н к о  (1975),
В. М. К у л е м з и н а ,  Н. В. Л у к и н о й  (1 977) ,  б ы л и  п р и в л е ч е н ы  рисунки 
из р а б о т ы  У. Т. С и р е л и у с а  [ S i r e l i u s  И.  Т., 1906, F i g  8, 11, 15, 17, 19, 22; 
1907, F ig ,  75, 76] .  П о  всем н а з в а н н ы м  п р и з н а к а м  п р о с л е ж и в а е т с я  сов
падение .  О д н а к о  с л е д у е т  о тм ет ить ,  что г л у б и н а  к о т л о в а н о в  ж и л и щ  по 
а р х е о л о г и ч е с к и м  д а н н ы м  д о  70 см,  а по э т н о г р а ф и ч е с к и м  м а т е р и а 
л а м  — до  90 см.

П о - р а з н о м у  у с т р а и в а л с я  о ч а г  в ж и л и щ а х  угров.  О н  б ы л  л и б о  от
кр ыт о го  типа ,  л и б о  в вид е  ч у в а л а ,  д л я  ко то ро г о  д е л а л о с ь  возвышение ,
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у к р е п л е н н о е  д е р е в я н н ы м  к а р к а с о м ,  л и б о  в ы м а з ы в а л а с ь  п л о щ а д к а  
из глины.  В а р х е о л о г и ч е с к и х  м а т е р и а л а х  в с т р е ч а ю т с я  оча ги  от к р ы т о г о  
типа ,  но это  ч а щ е  всего  костер  на  полу  ж и л и щ а  без к а р к а с а .  О ч а г и  о т 
к р ы то г о  ти п а  в с т р е ч а ю т с я  очень  ре д к о  и, по н а ш е м у  н а б л ю д е н и ю ,  во 
в р е м е н н ы х  ж и л и щ а х .  В п о д а в л я ю щ е м  б о л ь ш и н с т в е  п о ст рое к  з а ф и к 
с и р о в а н ы  очаги -пе чи  с одной  или н ес к о л ь к и м и  к а м е р а м и .  В н е с ко л ь ки х  
с л у ч а я х  о б н а р у ж е н ы  о тв ерс ти я ,  к  к о то р ы м  м огл а  п р и д е л ы в а т ь с я  т р уб а  
ти п а  чу в ал а .

Т а б л и ц а  2

Сопоставление признаков построек по археологическим и этнографическим материалам

П р и з н а к и А рхеологические
д ан н ы е

Э т н о гр аф и ч еск и е  д ан н ы е

1. Ф о р м а  к о т л о в а н а

2. Р а з м е р

3. Г л у б и н а  к о т л о в а н а

4. У крепление  к о т л о в а н а  п л а 
хами, бревн а м и

5. Н а р ы

6. О п о р н ы е  столбы  в к о т л о в а 
не и за  ним

7. Стены из н акл о н н ы х  плах, 
ж е р д е й  и т. д.

8. Р а м а

9. В х о д -в ы х о д  в виде  к о р и 
д о р о о б р а зн ы х  сеней

П р я м о у г о л ь н а я  
или к в а д р а т н а я

от  5 до  64 м2

от  15— 20 до  70 см

Е сть

Н ев ы н у т ы й  слон земли 
в к о тл о в ан е

Е сть

Есть

Есть

Е сть

П р я м о у г о л ь н а я  или к в а д р а т 
ная

от 5 до  60 м2

от 2 0 — 30 д о  8 0 — 90 см

Есть

Н ев ы н у т ы й  слой земли 
в к о тл о в ан е

Е сть

Есть

Е сть

Е сть

З а к л ю ч а я  с р а вн е н и е ,  авт ор  п р и ш е л  к выводу :  ж и л и щ а  и о б ъ е к т ы  
п р о и зв о д ст ве н н о г о  н а з н а ч е н и я  То мс ко г о  П р и о б ь я  сход ны по к о н с т р у к 
ти вн ым  о с о б е н н о с т я м  с п о л у п о д з е м н ы м и  к а р к а с н ы м и  по с т р о й к а м и  с и 
б ирс ких  н а р о д о в  и могут  бы ть  в б о л ь ш и н с т в е  своем отн ес ен ы к этому  
ж е  типу.



Глава  вторая

П О Г Р Е Б А Л Ь Н Ы Й  О Б Р Я Д  

§ 1. Источники

В Т о м с к о м  П р и о б ь е  и зве ст н о  не с к о л ь к о  м о г и л ь н и к о в  позднего 
ср е д н е в е к о в ь я .  М ы  р а с п о л а г а е м  м а т е р и а л а м и  м о г и л ь н и к о в  Козюлин-  
ского ,  К о л а р о в с к о г о ,  Ч е р н и л ь щ и к о в с к о г о  и Т о я н о в  Горо до к .  Ч а с т ь  из 
и зв ес тн ых  р ан е е  п а м я т н и к о в  п ог и бл а ,  и о них о с т а л и с ь  л и ш ь  р а з р о з н е н 
ные  с в ед ен и я  [ Д у л ь з о н  А. П. ,  1956, с. 107, №  42, 44;  с. 110, №  56] .  М а 
т е р и а л ы  м о ги л ь ни ко в  Т о я н о в  Го р о д о к  и у д. Ч е р н и л ы д и к о в о  о п у б л и к о 
в а н ы  [ Г р я з н о в  М. П.,  1976, с. 73— 89; П л е т н е в а  Л .  М.,  1976, с. 65— 72; 
Ф л о р и н с к и й  В. М.,  1889],  п оэ том у  о п и с а н и е  их з д ес ь  б уд ет  опущено.

К о з ю л и  и с к и й  к у р г а н н ы й  м о г и л ь н и к

К о з ю л и н с к и й  к у р га н н ы й  м ог и л ь н и к  р а с п о л о ж е н  на л е в о м  высоком 
берегу  р. Томи у д. Ко з ю ли н о ,  к вос ток у  от  со в р е м е н н о г о  к л а д б и щ а  
(ча сть  к у р га н о в  н ах о д и тс я  на к л а д б и щ е ) .  Н а  п л о щ а д и  м о г и л ь н и к а  рас 
тет сос новый и б е р е з о в ы й  лес.  Д е р е в ь я  есть  почти на к а ж д о м  кургане.  
К у р г а н ы  р а с п о л о ж е н ы  вд о л ь  б е рег а  д и а м е т р о м  2— 6 м, вы с о то й  0 ,4— 1,3 м, 
н е к от о р ы е  к у р г а н ы  о в а л ь н о й  ф о р м ы  (рис.  24) .  М о г и л ь н и к  р а с к а п ы 
в а л с я  в 1923— 1924 гг. И. М. М я г к о в ы м ,  но д о к у м е н т а ц и я  и коллекц ия  
не сох ра н и л ис ь .  П а м я т н и к  нане сен  на а р х е о л о г и ч е с к у ю  к а р т у  Томской  
о б л а с т и  [ Д у л ь з о н  А. П.,  1956, №  99] .  В 1974 г. п а м я т н и к  бы л  о б с л ед о 
ван Л.  М. П л етн ев ой .  С н я т  о бщ и й  п л ан  и р а с к о п а н  оди н  курган .  Р а с 
копки п р о д о л ж е н ы  ею в 1980— 1981 гг. и 1983 г. Всег о  р а с к о п а н о  78 к ур 
ганов.

К у р г а н  1. Р а з м е р  4 , 6 X 4  м. С к е л е т  о б н а р у ж е н  на г л у б и н е  48 см. 
П о г р е б е н н ы й  п о л о ж е н  на спину ,  в в ы т я н у т о м  п о л о ж е н и и ,  головой  на 
ЮВ.  П р а в а я  п о л ов и н а  гру дн ой  к ле тк и  и т а з а  н е с к о л ь к о  см е щ е н ы ,  поз
воно чн ик  и ск ри вле н ,  череп н а к л о н е н  на п р а в ы й  бок  и п р и м ы к а е т  к пле
чевой кости.  Кости  пр ав ой  ступни  о т с у т с т в у ю т  п о л н ос т ью ,  л ев о й  — ч а 
стично.  П ри  погребении  н ай д ен ы :  у л ев ой  ступни  — топор- те сло ,  у 
кисти л ев ой  руки  — 4 ж е л е з н ы х  и 2 к о с т я н ы х  н а к о н е ч н и к а  стрел ,  на
2 см в ы ш е  — ж е л е з н а я  б л я ш к а ,  у кисти  п р ав о й  рук и  о б н а р у ж е н о  к ре
с а л о  с д в у м я  к о е м н я м и ,  на пояс е  — б р о н з о в а я  б л я ш к а  с пет ель кой ,  под 
лу чев ой  ко ст ь ю  л ев ой  руки — н о ж  с о б о й м о й  от р у к оя тк и .

К у р г а н  2. Р а з м е р  3 , 2 X 3 , 7 м, в ы с о та  с се ве ро -в ос то ч н ой  стороны 
8 0 — 90 см,  с ю г о- за п ад н ой  — 2 0 — 30 см.

П о г р е б е н и е  р а с п о л а г а л о с ь  на по г ре б ен н о й  почве  в юго-восточ
ной части  к у р г а н а ,  головой  о р и е н т и р о в а н о  на ЮВ.  Р а з м е р  1 1 3 X 3 5  см. 
П о г р е б е н н ы й  л е ж а л  в вы т я н у т о м  п о л о ж е н и и ,  на спине .  С о х ра н н о ст ь  
костей очень  п л о х а я  к а к  в д а н н о м  по гр ебе н и и ,  т а к  и во всем м оги ль 
нике.  И з  костей с к е л е т а  отс утс тв ую т:  ча ст ь  ребер ,  л о к т е в а я  кост ь  левой 
руки,  кисти обеих  рук ,  стопы.  З а х о р о н е н  р еб ен о к  8 — 9 л е т  ( о п р е д е л е 
ния п р о и зв е д е н ы  В. А. Д р е м о в ы м ,  А. Р.  К и м о м )  П р и  погребенном 
н ай д ен ы :  три мон еты  с от в е р с т и я м и ,  с л ев ой  с т о р о н ы  че р еп а  —  б р о н з о 
ва я  се рьг а  в виде  з н а к а  во п р о с а  (рис.  25— 1). Н а  с т е р ж е н е к  надета  
б р о н з о в а я  о т т я ж к а .

К у р г а н  3. Д и а м е т р  4,9 м, в ы с от а  с се ве рно й  с т о р о н ы  80 см,  с 
о с т а л ь н ы х  2 0 — 30 см. П ри  сняти и  нас ып и  н а й д е н ы  ф р а г м е н т  к е р а м и к и  
и ж е л е з н ы й  ш л ак .

П о г р е б е н и е  р а с п о л а г а л о с ь  почти в ц е н т р е  к у р г а н а  на погр е
бенной  почве.  К о с т я к  л е ж а л  в в ы т я н у т о м  п о л о ж е н и н ,  на  спине,  головой
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Рис. 24. К озю линский  ку р га н н ы й  могильник . О б щ и й  план



о р и е н т и р о в а н  на  I O B f К о с т и  н а х о д и л и с ь  в  а н а т о м и ч е с к о м  п о р яд ке ,  от
с у т с т в о в а л а  к ис ть  л ев ой  руки.  З а х о р о н е н а  ж е н щ и н а  о к о л о  20 лет .  При 
ней о б н а р у ж е н ы :  с л ев ой  ст о р о н ы  че ре п а  —  се р ьг а  б р о н з о в а я  в виде 
з н а к а  во про са  (рис.  25— 2),  с п р ав о й  ст о р о н ы  — ч а с т ь  се р ьг и  и бисер, 
л е ж а щ и й  на берес те  (в ид и м о,  б ы л о  на к о сн о е  у к р а ш е н и е ) ,  у л ев ой  ко
сти т а з а  и сре ди  ре бе р  с п р ав о й  ст о р о н ы  — б р о н з о в ы е  пу г о ви ц ы (рис. 
2 5 — 4 — 7),  б р о н з о в ы е  б л я ш к и  (рис.  25— 3) ,  с л е в о й  с т о р о н ы  черепа и 
на груди  — н ак о сн о е  у к р а ш е н и е ,  с о с т о я щ е е  из г о л у б ы х  бусин  и попар
но с к р е п л е н н ы х  ж е то н о в ,  че рез  о т в ер ст и е  в них п р о д е т а  нить,  между 
ж е т о н а м и  н а х о д и л а с ь  т к а н ь  (рис.  25— 8— 10),  у л ев ой  ноги — напрясло 
(рис.  25— 11),  у к о л е н а  л ев о й  ноги — кусок  ж е л е з н о г о  ш л а к а .

19
о  I 2 см

Рис. 25. К озю линский  к у р га н н ы й  м огильник . П р е д м е т ы  
из к урга н ов :  1—2, 2 — 11— 3; 12— 17— 4, 18— 2 0 — 5

К у р г а н  4. Р а з м е р  4,4 X 4 , 6 м, в ы с о т а  с се ве р н о й  с т о р о н ы  90 см, 
с о с т а л ь н ы х  2 0 — 30 см. П р и  сн ят ии  н а с ы п и  к у р г а н а  н а й д е н ы  кусочки 
ш л а к а ,  угли,  к е р а м и к а  и н а п р я с л о  (рис.  2 5 — 12, 13).

П о г р е б е н и е  о б н а р у ж е н о  в ц е н т р а л ь н о й  ча сти  к у р г а н а  на др ев 
ней поверхности .  Р а з м е р  п ог ре б ен и я  1 7 5 X 4 0  см.  П о г р е б е н н ы й  л е ж а л  в 
в ы т я н у т о м  п ол о ж е н и и ,  на спине,  г ол ово й  о р и е н т и р о в а н  на Ю В.  Д л и н а
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к о с т я к а  150 см.  К о с т я к  хо р о ш ей  с ох р а н н ос т и ,  что я в л я е т с я  р е д к и м  с л у 
ч а ем  д л я  этог о  м ог и л ь н и ка .  З а х о р о н е н а  ж е н щ и н а  о к о ло  20 лет .  Н а й 
дены:  на б е з ы м я н н о м  п а л ь ц е  пр ав о й  рук и  три  б р о н з о в ы х  к о л ь ц а  с п е 
ча тк ой  (рис.  25— 15— 17),  в ногах ,  на  р а с с т о я н и и  22 см от ступней  — 
м ед ны е  м он еты  пл ох ой  со х р а н н о ст и  (13 ш т . ) ,  д в е  ме д н ые  мон еты бы л и  
с п р ав о й  ст о р о н ы  у черепа .

К у р г а н  5. Р а з м е р  р а с к о п а  4 , 1 5 X 6 , 5  м. В ы со та  к у р г а н а  с с е в е р 
ной с т о р о н ы  80 см,  с з а п а д н о й  и восточной  40 см,  с ю ж н о й  13 см. В к у р 
гане  о б н а р у ж е н о  три  п о г р еб ен ия  (рис.  26) .
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П о г р е б е н и е  1 р а с п о л а г а л о с ь  на др е в н е й  дн е вн о й  поверхности.  
Д л и н а  к о с т я к а  154 см,  п о г р еб ен н ы й  л е ж а л  на  спине  в в ы т я н у т о м  п о л о 
же н и и ,  л е в а я  р у к а  согн ута  в ло кт е ,  кисть  и л о к т е в ы е  кости л е ж а л и  на 
к о стя х  та за .  Н е к о т о р ы е  кости  о тс у т с т в о в а л и .  С п о г р е б е н н ы м  найдены:  
у л ок т ев ой  кости пра во й  руки  монетки  ( л е ж а л и  на б е р е с т е ) ,  у ло ктевой  
кости л ев ой  руки  — б р о н з о в а я ,  оч ен ь  т о н к а я  п л а с т и н к а ,  п у г ов иц а  и мо
нета  (рис.  25— 18— 20),  у голени  л ев о й  ноги — ж е л е з н ы й  нож.

П о г р е б е н и е  2. Р а з м е р  1 4 2 X 3 5  см.  П о г р е б е н н ы й  п о л о ж е н  в 
вы т я н у т о м  п о л ож е н и и ,  г р у д н а я  к л е т к а  п о в е р н у т а  н а п р а в о ,  череп пере
вернут,  л е ж а л  не на месте.  З а х о р о н е н  м у ж ч и н а  30 — 40 лет.  П р е д м е 
тов  нет.

П о г р е б е н и е  3 р а с п о л а г а л о с ь  на д р е в н е й  дн е вн ой  поверхности.  
Р а з м е р  1 0 0 Х Ю 5  см. З а х о р о н е н ы  р е б е н о к  и м у ж ч и н а  (?) о к о л о  20 лет. 
О б а  к о ст я к а  о р и е н т и р о в а н ы  голов ой  на Ю В ,  л е ж а л и  на спине,  в вы
т я н у т о м  по л ож ен и и .  К о с т я к  м у ж ч и н ы  п о т р е в о ж е н  г р а б и т е л я м и .  П р е д 
метов  нет.

К у р г а н  6. Р а з м е р  к у р г а н а  4,5 X 5 , 2 с, в ы с от а  3 0 — 40 см. В ы я в л е 
но дв а  по гр ебения .

П о г р е б е н и е  1 р а с п о л а г а л о с ь  в се ве р н о й  части на др ев не й  по
верхности.  Р а з м е р  по г реб ени я  1 7 4 X 4 5  см.  К о с т я к  л е ж а л  на спине в вы
тян ут ом  п ол о ж е н и и ,  головой  о р и е н т и р о в а н  на Ю В .  З а х о р о н е н  мужчина  
4 0 — 50 лет .  Все кости л е ж а л и  в а н а т о м и ч е с к о м  п ор яд ке .  С ним на й д е
ны: у черепа  с левой  с т о р о н ы — б р о н з о в а я  п л а с т и н к а ,  н а д  п р ав о й  к лю 
ч и ц е й — б р о н з о в а я  пуго виц а ,  у л ев ой  го лени  —  топ ор- те сло ,  у колена 
левой  ноги — 6 к о ст я ны х н а к о н е ч н и к о в  стрел ,  у бе рц о во й  кости правой 
ноги — к ре са ло ,  н и ж е  его — ж е л е з н ы й  нож.

П о г р е б е н и е  2 впу щ е н о  в н а с ы п ь  к у р га н а .  К о с т я к  л е ж а л  в вы
тя н у т о м  п ол о ж е ни и ,  на спине,  головой  о р и е н т и р о в а н  на Ю В.  Р а з м е р  
по г ре б ен и я  1 4 2 X 3 3  см. Кости  с о х р а н и л и с ь  не все.  П р е д м е т о в  нет.

К у р г а н  7. П о д  одним н ом ер о м  б ы л о  о б ъ е д и н е н о  три  слив шихся

с

Рис. 27. К озю линский  ку р га н н ы й  м огильник . К у р г а н  7. Погребения 
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к у р г а н а  ( А — В ) .  Р а з м е р  р а с к о п а  5 X 1 1 м. П р и  сняти и  нас ып и  о б н а р у 
ж е н ы  з у б ы  и ча ст ь  че лю ст и  л о ш а д и ,  б р о н з о в а я  п л а с т и н к а  с 6 ж е м ч у 
ж и н а м и  в д в а  р я д а  (рис.  30— 3) .  В р а с к о п к е  н а й д е н ы  3 п ог реб ен ия  
(рис.  27) .

П о г р е б е н и е  1 р а с п о л а г а л о с ь  на погреб енно й  почве в к у р г а 
не Б. Р а з м е р  по г р е б е н и я  8 0 X 2 4  с.м. К о с т я к  л е ж а л  на спине,  в в ы т я н у 
том п о л о ж е н и и ,  с о х р а н н о с т ь  очень  пл о х а я ,  головой  о р и е н т и р о в а н  на ЮВ.  
З а х о р о н е н  р е б е н о к  7— 8 лет.  П р и  нем н ай д ен ы :  у чер епа  —  о л о в я н н а я  
по дв ес ка  (рис.  2 8 — 3 ) ,  у н и ж н е й  челюсти  —  две  монеты.

Рис. 28 К о зю л и н ски й  ку р га н н ы й  могильник . К урган  7.
П р е д м е т ы  из погребений  1 и 2

П о г р е б е н и е  2. р а с п о л а г а л о с ь  в к у р г а н е  А на погребенной  по ч
ве (рис.  27 ) .  Р а з м е р  п о г ре б ен и я  1 7 0 X 4 5  см.  У м е р ш и й  м у ж ч и н а  20— 
25 лет  п о л о ж е н  на  спину,  в в ы т я н у т о м  п о л ож е н и и ,  голов ой  на Ю В .  П о д  
к ост як ом  бы л и  угли.  С ним о б н а р у ж е н ы :  у пр ав о й  бе дре нн ой  кости — 
ж е л е з н а я  п р я ж к а  (рис.  28— 5 ) ,  з д ес ь  ж е  н о ж  (рис.  29— 6) ,  у л ев ой  н о 
г и — к р е с а л о  с к р е м н е м  (рис.  3 2 — 2) ,  ш п о р а  и б р о н з о в а я  п л а с т и н к а  
(рис.  2 8 — 4 ) ,  то п ор -т ес л о  (рис.  29— 3),  ж е л е з н ы й  н а к о н е ч н и к  ст р ел ы 
(рис.  29— 5 ) ,  ж е л е з н а я  п л а с т и н а  с к р ю ч к о м  (рис.  2 9 — 4) ,  у л ев ой  с т у п 
н и — 6 ж е л е з н ы х  н а к о н е ч н и к о в  стр ел  (рис.  28— 7— 12), на ступни  ног 
были  н а д е т ы  с т р е м е н а  (рис.  29— 1,2), м е ж д у  ст у п н ям и  ног л е ж а л а  ж е 
л е з н а я  п р я ж к а  (рис.  28— 6) ,  м е ж д у  г о л е н н ы м и  к о ст я м и — час ть  к о ж а 
ного по яс а  с бр о н з о в о й  бл я х о й  (рис.  2 8 — 1). С л ев ой  ст о р он ы  у ног 
ум е р ш е г о  з а ф и к с и р о в а н о  уг ли сто е  пят но  р а з м е р о м  1 , 9 X 0 , 5, м о щ н о с ть ю  
3— 5 см.

■ П о г р е & е н н е  3 р а с п о л а г а л о с ь  в з а п а д н о й  ча сти  к у р г а н а  В, под



погребенной почвой, в могиле глубиной 25— 28 см. Р а з м е р  погребения 
155ХЮ0 см. Захор оне ны  двое. Оба  умерших поло жен ы на спину, в вы
тянутом положении,  головой ориентированы на ЮВ.  У костяка  1 почти 
полностью отсутствуют кости грудной клетки,  стопы и кисти рук. У ко
стяка  И нет костей левой стопы и левой кисти руки. С ними найдены: 
у костяка  1 среди ребер и у плечевой кости две бронзовые подвески с 
узором (30— 1,2), у левой ключицы — бусина,  у правой ноги — длин
ный железны й нож в д еревянны х ножнах,  за к а н чи в аю щ и х с я  железной 
петлей (рис. 30— 6,8). У костяка  И в области  грудной клетки несколько 
бусин, на фа ла н ге  правой руки — перстень с гнездом д ля  вставки (ри:. 
30— 5),  у левой руки — часть перстня с вставкой из голубой бусины (ле
ж а л а  на бересте) (рис. 30—4).

Рис. 29. Козюлинский курганный могильник. Курган 7. 
Предметы из погребения 2

К у р г а н  8 (рис. 31).  Р а з м е р  кург ан а  5,4 X 6 , 2 м, высота  с север
ной стороны 70 см, с остальных 30—40 см. В зап адно й части кургана 
заф ик си ро ван а  граби тел ьская  яма  размером 1 ,8X 2, 2 м. Она  нарушила 
погребение 2. В ней найдены часть  сосуда,  же лезн ый и костяной нако
нечники стрел (рис. 32— 31— 33) , голубая  и белая  бусины, бронзовые 
пуговицы (рис. 32— 28— 29).  В кургане  на погребенной почве обнаруже
но два  погребения.

П о г р е б е н и е  1 распо лагало сь  в северо-восточной части кур
гана.  Его размер 150X41 см. Ж е н щ и н а  35— 40 лет  пол ож ен а  в вытяну
том положении,  на спине, п р а в а я  рука  немного согнута в локте,  голо
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вой орие нтир ована  на ЮВ. С ней найдены: у чёрегта — сосуд, у вйсоЧ- 
ных костей черепа — серьги (рис. 32— 2,3);  на шее — ожерелье,  состоя
щее из оловя нных бляш ек,  бронзовой пластинки (рис. 32—4,6),  с п р а 
вой стороны — жел езн ый нож со следами дерева  на черешке (рис. 32—
1), две бронзовые пуговины (рис. 32— 5),  у кости та за  — фрагмент  
пояса,  на ф а ла н га х  правой руки — оловянное  и 3 бронзовых кольца 
(рис. 32 7 9) ,  на левой руке — бронзовое кольцо с круглым щитком.

Рис. 30. Козюлинский курганный могильник. Курган 7.
Предметы из погребения 3 (1, 2, 4 — 8) и насыпи (3)

П о г р е б е н и е  2 распол агалось  юго-западнее  погребения  1 на 
75— 85 см. Ж е н щ и н а  17— 18 лет  по лож ена  головой на ЮВ.  Ра зм ер по
гребения 1 5 4 X 3 8 см. С ней найдены:  за черепом сосуд и бронзовая  
рюмка (рис. 32— 10), нож, костяные наконечники стрел,  под черепом— 
бронзовое ук ра шен ие  в форме  полумесяца  (рис. 32— 14), с обеих сто
рон черепа — серьги (рис. 32— 23— 25). В правой половине грудной 
клетки найдены бусы, голубые и полосатые (фиолетовые и прозрачные 
с белыми полосками)  (рис. 32— 1 5 — 17), здесь ж е  подвески с у ш 
ком (рис. 32— 11 — 13, 21, 22,) ,  на ф а л а н г а х  правой руки — 3 перстня: 
два  бронзовых, 1 оловянный (рис. 32— 18— 20, 27).

К у р г а н  9. Р а зм е р  4 X 4  м, высота  15—40 см.
П о г р е б е н и е  об на руж ен о почти в центре кургана.  Р а зм е р  163Х 

Х 4 0  см. Выш е погребения  на 10 см выявлен ы фрагм ент ы керамики.  
Ж е н щ и н а  45— 50 лет, полож ена  на спину в вытянутом положении.  
С ней найдены: у черепа с правой стороны серьга (рис. 32— 26),  в но
г а х — ж елезн ы й нож (рис. 33— 1).
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К у р г а н  10. Д и а м е т р  6,3 м, высота с северной стороны 1 м, с ос
т а л ь н ы х — 50—90 см. В пасыпь кургана  было впущено одно погребе
ние. Второе,  коллективное ,  погребение ра спол агалось  па погребенной 
почве (рис. 34, 35).

П о г р е б е н и е  1. Р а зм е р  152X50 см. Мужчи на  около 30 лет, 
положен на спину в вытянутом положении,  головой ориентирован на 
ЮВ. С ним найдены: справа  у нижней челюсти — ж елезн ая  пластинка,  
у локтевого  сустава левой руки — половина крупной оловянной п л а 
стинки, с правой стороны ниже локтевого сустава  — железный нож с 
остатками дерева  на рукояти,  у кости та за  — кресало  и кремень 
(рис. 33— 10), под ним — раздавленный сосуд (рис. 33—2).

Рис 32. Козюлинский курганный могильник.
Курган 8. Предметы из погребений: 1— 9 —
1; 10—25, 2 7 — 2; из грабительской ямы 

2 8 — 33. Курган 9 — 26

П о г р е б е н и е  2. Р а зм е р  его 183X200 см (рис. 35).  Погребено
8 человек.  Орие нтировано погребение по линии С З — ЮВ, головами на 
ЮВ, за исключением костяка  VI, который положен головой на СЗ. 
В погребении 2 захоронено 6 взрослых:  1 — же н щи на  18 лет, II — м у ж 
чина 25— 30 лет, 111 — мужчина 35—40 лет,  IV — мужчина 30 лет, V — 
мужчина 20— 25 лет, VI — жен щи на  35 лет и два  ребенка:  V I I —3— 5 
лет, V I I I — 1— 2 г. С погребенными были найдены: у костяка  1 — о т т я ж 
ка от серьги (рис. 33— 8),  костяной наконечник стрелы (рис. 33—4) 
и фрагмент  же лезного  предмета.  У костяка  II над черепом — два  к а м 
ня, один из них обработан,  у костяка  III — два костяных наконечника
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Стрел (рис. 33— 5,6),  у костяка  IV — один костяной нак онечник стрелы 
(рис. 33— 3),  у костяка  V I — один костяной наконечник стрелы (рис. 33— 
у ) .

К у р г а н  11. Р а зм е р  4 , 8 X 5  м. Высота 50— 70 см. В кургане  два 
погребения.

П о г р е б е н и е  1. В насыпи ку рг ан а  об н ар у ж ен  детский череп.
П о г р е б е н и е  2 распо лагалось  на материке.  Р а з м е р  180X45 см.

Мужч ина 20— 30 лет  положен на спину в вытянутом положении,  ориен
тирован головой на ЮВ. С ним найдены: у черепа с правой стороны — 
серьга (рис. 33— 9),  у правой ключицы — бронзо вая  пластинка ,  на поя
с е — ж елезн ая  п р я ж к а  (рис. 36— 10), на запяст ье  обеих рук надеты 
браслеты (рис. 36— 8),  на фа ла н га х  правой руки два  кольца  (рис. 36—
11, 12), рядом кресало  с кремнем,  у бедренной кости —  же л езн ы й  нож 
(рис. 36— 1). У левой ноги — б л я ш к а  с зу бча ты м кр аем  (рис. 36—9), 
ниже ее — ж е л е з н а я  пластинка.  М е ж д у  ног л е ж а л о  несколько предме
тов, два  костяных и жел езный наконечники стрел (рис. 36— 3, 5—7), 
железное  острие (рис. 36— 2). У костей стопы левой ноги обнаружены 
фрагменты керамики и два  костяных наконечника  стрел.  С левой сто
роны у ног погребенного расчищено пятно с углям и мощностью 12— 
15 см, размером  7 5 X 9 0  см.

К у р г а н  12. Р а зм е р  4,8 X 5 , 2 м, высота  20— 60 см. В кургане  вы
явлено два  погребения.

П о г р е б е н и е  1 заф ик си ро ван о в насыпи кург ан а  на глубине 
15— 17 см в северо-восточной части. Р а з м е р  8 5 X 2 5  см. Ребен ок 8 лет 
положен на спину, вытянуто,  головой на ЮВ. С ним найдены:  у височ
ных костей черепа по серьге (рис. 37— 11), за  черепом — бронзовый ко
локольчик (рис. 37— 8).

П о г р е б е н и е  2 распо ложен о почти в центре  кургана ,  на погре
бенной почве. Р а зм е р  его 153X46 см. М у ж ч и н а  20— 30 лет  положен на

Р
Г1
2, i и—- 1 и. погреоенин i; о — о— iu, 

погребения 2; 9— 11
Рис. 34. Козюлинский курганный мо
гильник. Курган 10. План и разрезы

48



спину в вытянутом положении,  ориентирован головой на ЮВ. С ним 
найдены:  у левой бедренной кости — два  же лезны х и шесть костяных 
наконечников стрел  (рис. 37— 1— 6,9— 10), здесь же  оловянная  б л я ш 
ка, у кисти правой руки — железны й нож (рис. 37— 7).

К у р г а н  13. Р а з м е р  2,6 X 3 , 6 м, высота  16— 28 см.
П о г р е б е н и е  рас по лагалось  в центре кургана  на погребенной 

почве. Р а з м е р  погребения  144X32 см. Мужч ина 30—40 лет  положен на 
спину, п р а в а я  рука  согнута,  л е ж а л а  на груди, левая  — па костях таза .  
Н а д  кос тяком и под ним прослежена  береста.  С погребенным найдены: 
два сломан ны х костяных наконечника  стрел и один железный (рис. 
38— 1— 3).  У кости та за  — се ре бря ная  монета царя  Алексея  М их ай ло 
вича и же лезны й предмет.

К у р г а н ы  14 и 15 объединены в один раскоп,  так  как насыпи 
их слились.  Р а з м е р  раскопа  5,4 X 8 , 6 м. Высота кургана  14—45— 75 см, 
кургана 15— 20— 70 см. При снятии насыпи кургана  15 найдены кусочки 
железного ш л а к а  и керамика .  В кургане  14 обнар уже но два  погребения 
(2, 3 ),  в кургане  15 — одно (1).  Умершие были положены на погребен
ную почву.

П о г р е б е н и е  1. Р а зм е р  150X65 см. Умерший положен на спину, 
в вытянутом положении,  головой ориентирован па ЮВ. Рядом  с черепом 
взрослого (череп р азд ав лен )  л е ж а л  череп ребенка.  С умершими на й
дены: с правой стороны ч е р е п а — бронзовая  серьга в виде знак а  воп
роса (рис. 39— 5),  с левой стороны — серьга и кольцо, нашейное  у к р а 
шение, состоящее из оловянных бля ше к и бронзовой подвески,  в области 
груди с правой стороны — два  кольца (рис. 39—3, 4) ,  между ребер — 
бусы, бисер и бронзовые подвески в виде ш ари ка  с петелькой (рис. 39—
2), у берцовой кости правой ноги — напрясло  (рис. 39— I).

П о г р е б е н и е  2. Р а зм е р  170X50 см. Захорон ен а  женщина,  вы тя 
нуто, на спине, голсзой ориентирована  на ЮВ. Сохранность костяка  
плохая,  отсутствуют многие кости. С погребенной найдены: у правой 
бедренной кости же лезны й нож (рис. 38— 10), у кости та за  — монетка,  
против колена правой ноги — топор-тесло (рис. 38— 7), у стопы п р а 
вой ноги — костяной и железны й наконечники стрел.

П о г р е б е н и е  3. Р а зм е р  113X33 см. Ребенок 7— 8 лет  л е ж а л  на 
спине, вытянуто,  ориентирован головой на СВ. Сохранность плохая,  от
сутствуют кисти обеих рук, кости левой руки, стопы ног. С ним найде 
ны: за  черепом — кости животного,  кусочки зерка ла ;  на кости т а з а  с 
левой стороны был обна руже н мешочек из шелковой ткани (чесучи?) с 
украшениями (кольио,  бусы) и монетами;  у черепа с правой стороны 
л е ж а л а  о лов ян н ая  пластинка ,  у берцовой кости правой н о г и — ж е л е з 
ный наконечник стрелы.

К у р г а н  16. Р а з м е р  5,4 X 5 , 8 м. Высота с северной стороны 1,2 м, 
с восточной 80 см, с остальных 30— 40 см. При снятии насыпи были 
найдены следую щие предметы:  одно звено от удил,  же лезн ый предмет,  
челюсть и кость животного.

П о г р е б е н и е  распо лагало сь  в южной части кургана  на погребен
ной почве. Его ра зм ер 170X52 см. Умерший положен на спину, в в ы 
тянутом положении,  руки немного согнуты в локтях,  головой ориенти
рован на ЮВ.  Сохран но сть  костяка  плохая.  С ним найдены: у левой 
ключицы — бусина  от сережки, у левой руки — костяной наконечник 
стрелы; у бедренной кости левой ноги — жел езный нож, 2 же лезны х н а 
конечника стрел,  остатки кожаной обуви.

К у р г а н  17. Р а з м е р  2,8 X 3 , 3  м, высота 30 см.
П о г р е б е н и е  распо лага ло сь  в северной части кургана  на погре

бенной почве. Сохранность  очень плохая,  отсутствуют многие кости 
скелета.  Ор иен тирован о погребение головой на ЮВ. Предметов  нет.

К у р г а н ы  18 и 19 объединены в один раскоп. Разм ер 4 X 6  м. Р а з 
мер к ур ган а  18 3 X 3 , 2  м, кургана  19— 3 X 3 ,4  м. Высота курганов  30—
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40 см. При снятии насыпи курган а  18 и в межк урган но м пространств^ 
найдены фрагмент ы керамики и грузило.  В к а ж д о м  кургане  было по 
одному погребению. Оба  погребения  л е ж а л и  на погребенной почве.

Рис. 36. Козюлинский курганный могильник. Предметы  из 
кургана 11, погребения 2

П о г р е б е н и е  1 распо лага ло сь  в центре кург ан а  18. Р а з м е р  130Х 
Х 3 2  см. Ребенок л е ж а л  на спине в вытянутом положении,  головой ори
ентирован на СВ. Сохранность костяка  плохая,  многие кости отсутству
ют. В ногах умершего  стоял сосуд и л е ж а л  ж ел езн ы й крючок.

П о г р е б е н и е  2 расположе но  в центре кург ан а  19. Р а з м е р  158Х 
42 см. Костяк  положен на спину в вытянутом положении,  ноги немного 
согнуты в коленях,  головой ориентирован па ЮВ.  Неко торые  кости 
отсутствуют. Под  костяком и спр ава  от него з а ф ик си ров ано  углистое 
пятно. С умершим найдены: в ногах — фрагменты  керамики,  фрагмент 
зе рка ла ,  железны й нож, выше костей таза  — пуговица,  под  черепом — 
кремень.

К у р г а н  20. Р а зм е р  3 , 4 X 4  м, высота  с северной стороны 85 см, 
с остальных 20— 35 см.
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П о г р е б е н и е  распо лагалось  в юго-западной части кургана.  Р а з 
мер 143X5 0 см. Ж е н щ и н а  30— 35 лет л е ж а л а  на погребенной почве, 
головой на ЮВ.  С ней найдены; у черепа с левой стороны — серьга в 
виде зн а к а  вопроса (рис. 40— 2),  у тазовых костей — бронзовые б л я ш 
ки (рис. 40— 3),  подвески к поясу, связанные ремешком (рис. 40— 1). 
Они л е ж а л и  на коже,  под кожей — береста.  У левой берцовой кости — 
фрагмент  зе р к а л а  и раздавл ен ный  сосуд.

Рис. 37. Козюлинский курганный могильник. Предметы из 
кургана 1 2 : 1 — 7, 1 0 — погребения 2 : 8 ,  1 1 — погребения 1

К у р г а н  21. Р а з м е р  3 , 4 X 3 , 7 м. Высота насыпи с восточной сто
роны 86 см, с остальных до 15.

П о г р е б е н и е  распол агалось  почти в центре кургана  на древней 
дневной поверхности.  Ра зм ер 146X33 см. Костяк л е ж а л  вытянуто,  го
ловой ориентирован на ЮВ.  Сохранность  плохая ,  многие кости отсут
ствуют. В ногах погребенного стоял сосуд русского типа (рис. 41 — 1).

К у р г а н  22. Р а зм е р  3 ,5 X 3 ,5 м. Высота с северной стороны 85 см, 
с остальных до 44 см.

П о г р е б е н и е  располагалось  на погребенной почве. Р а з м е р  142Х 
51 см. Ж е н щ и н а  около 25 лет, л е ж а л а  вытянуто на спине, руки слегка
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согнуты в локтях ,  головой на ЮВ.  С правой стороны кос тяка  просЛё- 
жены остатки обкладки,  видимо,  была  поставлена  на ребро плаха .  Тол
щина ее 2— 3 см. Место погребения  обожжен о.  К ост як  сохранил ся  не 
полностью. С погребенной найдены: .у левой стопы — каменное  напряс- 
ло (рис. 40—15), у костей т а з а  — бронзо вая  подвеска  и ж е л е з н а я  тру
бочка (рис. 40— 4,6).

Рис. 38. Козюлинский курганный могильник. Предметы  из 
курганов: 1— 3 — 13, 4 — 10— 14

К у р г а н  23. Р а зм е р  3 ,5 X 4  м. Высота ку рган а  40— 50 см. При 
снятии насыпи о б н ар уж ена  ке р а м и к а  (рис. 40— 9).

П о г р е б е н и е .  Р а зм е р  152X52 см. Ж е н щ и н а  25— 30 лет  лежала 
на погребенной почве, на спине, головой на ЮВ.  Вы ше ко ст яка  на 10 см 
была  об на ру же на  кость животного.  С погребенной найдены: с правой 
стороны черепа — железное  кольцо (рис. 40— 7),  спр ава  у ребер — часть 
каменной трубки (рис. 40— 8),  на кости т а з а  — голуба я  бусина  и чер
ная пуговица.  У ребер слева — же лезн ый предмет.

К у р г а н  24. Р а з м е р  3 , 7 X 4  м. Высота  с северной стороны 1 м, с 
остальных 10— 48 см.
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П о г р е б е н и е  ра спол агалось  почти в центр'е кургана,  на погре
бенной почве. Р а з м е р  172X47 см. М уж чина  около 40 лет положен вы тя 
нуто, на спину, головой ориентирован на ЮВ.  Сохранность костяка 
очень плохая .  С умершим найдены:  у нижней челюсти с левой стороны — 
кукла ,  сдел ан н ая  из шерстяных ниток, внутри ее бронзовая  пластинка;  
костяной наконечник стрелы и брусок (рис. 41— 3, 4),  у правой руки — 
железны й нож  (рис. 41— 7),  часть  кресла (рис. 41— 8),  остатки ж е л е з 
ного предмета ,  еще один жел езный нож, обломки перстня. В ногах ум е р 
шего были два  костяных наконечника  стрел (рис. 41— 5, 6) ,  железный 
наконечник стрелы (рис. 41— 9),  жел езное  тесло (рис. 4 1 —2) и сосуд 
(рис. 41 — 10).

Рис. 39. К ололинский курганный могильник. Предметы из 
курганов: 1— 5 — 15, 6— 12— 16

К у р г а н  25. Р а з м е р  4,6 X 5 , 5 м. Высота  20—40 см. При снятии 
насыпи на йдена  челюсть животного .  В кургане  заф ик си ров ан о  два 
погребения.

П о г р е б е н и е  1 распол агалось  на глубине  10 см от современной 
поверхности.  Захоро нен  детский череп (6— 8 лет) .

П о г р е б е н и е  2 распо лагалось  почти в центре кургана,  на по
гребенной почве. Р а зм е р  160X46 см. М уж чина  30— 35 лет  положен на
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спину, в вытянутом положении,  головой ориентирован на ЮВ.  Погребе
ние нарушено корнями деревьев.  С ним найдены:  у левого виска и под 
нижней челюстью две оловянные пластинки,  у та зовой кости с левой 
стороны и у бедренной кости об н ар у ж ен ы  4 костяных нак онечника  стрел 
(рис. 42— 1— 4),  в области  п о з в о н о ч н и к а — 6 пуговиц.

Рис. 40. Козюлинский курганный могильник. Предметы из кур
ганов: 1— 3— 20; 4— 6— 22; 7 — 9 — 23

К у р г а н  26. Р а зм е р  4 , 6 X 5  м. Высота  30— 60 см. В насыпи курга
на найдена челюсть животного.

П о г р е б е н и е  ра сп олагалось  на погребенной почве. Размер 
2 2 5 X 6 8  см. Оно имело обкладку,  в качестве которой использована  рас
колотая надвое  береза ,  неочищенная,  сохрннлся  д а ж е  сук. Ширина 
об кла дки  8 — 17 см. З а  головой умершей полож ены поперечные плаш
ки. О б к л а дк а  об ож же н а.  Ж е н щ и н а  20— 25 лет по ложен а  на спину, вы
тянуто,  головой ориентирована  на ЮВ. Костп рук ниже  локтей об о ж ж е 
ны. О б о ж ж е н и е  произведено на месте погребения.  С умершей  найдены: 
у черепа — серьги (рис. 42— 5, 6),  бусы и бисер,  под ни жней челюстью — 
наперсток (рис. 4 2 —7). Бусы и бисер о б н а р у ж е н ы  при расчистке  по
гребения  в разных частях:  за  головой,  в области  грудной клетки,  в но
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гах. З а  черепом с правой стороны найдено напрясло  (рис. 42— 8). Уме р
ш ая  л е ж а л а  на бересте  и была  покрыта ею.

В северо-восточном секторе  на уровне  погребения,  в 50 см от него 
к СВ з а ф ик си ро вано  небольшое пятно с пеплом. Д и а м е тр  пятна  40 см, 
мощность 2— 3 см.

К у р г а н  27. Р а з м е р  4,7 X 4 , 4 м. Высота с северной стороны 65 см, 
с остальных 20— 45 см. При снятии об на руже ны  бабка  и кость ж и в о т 
ного.

Рис. 41. Козюлинский курганный могильник. Предметы из 
курганов: 1— 21, 2— 10— 24

П о г р е б е н и е .  Р а зм е р  167X47 см. Распо лож ен о  на погребенной 
почве. Ж е н щ и н а  25— 30 лет  положена  на спину, головой на ЮВ.  Со х
ранность костяка  плохая.  С ней найдены:  в полости рта — серебря ная  
монета, достоинством 1 к.; у левой берцовой к о с т и — 4 костяных н а к о 
нечника стрел  (рис. 42— 10— 13) и удила  (рис. 42— 9).

К у р г а н  28. Р а зм е р  4,4 X 5 , 4 м. Высота 20— 65 см.
П о г р е б е н и е  распол агалось  на погребенной почве. Р а з м е р  164Х 

40 см. М у ж ч и н а  25— 30 лет положен на спину, п ра вая  рука  согнута 
В локте и л е ж а л а  на костях таза ,  Сохранность  плохая.  С погребенным
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найдены: в области  кистей та за  — облом ок жел езног о  предмета  и же
лезный нож очень плохой сохранности.

К у р г а н  29. Р а зм е р  кургана  4,5 X 4 , 7 м. Высота  30—40 см. При 
снятии насыпи найдена  керамика .

Рис. 42. Козюлинский курганный могильник. Предметы из к ур 
ганов: 1— 4— 25, 5— 8 — 26; 9— 13— 27

П о г р е б е н и е  ра спол агалось  в южной части кургана  на погребен
ной почве. Ра зм ер его 8 0 X 2 5  см. Ребенок 8—9 лет  положен на спину, 
головой ориентирован на СЗ.  Сохранность  костяка  плохая.  С умершим 
найдены два  костяных наконечника  стрел.

К у р г а н  30. Возможно,  два  слившихся  кургана .  Р а з м е р  раскопа 
7 , 6 X 4 —4,25 м. Высота 30—45 см. При снятии насыпи об на руж ена  че
люсть животного.  В раскопке  выявлено дв а  погребения ,  расположен-'  
ные на погребенной почве.

П о г р е б е н и е  1 ра сп олож ен о в зап адной части раскопа .  Размер 
155X47 см. М уж чина  около 40 лет был положен на спину, в вытянутом 
положении,  головой ориентирован па ЮВ. Отсутствовали кости груд
ной клетки.  С погребенным были найдены: у кости т а з а  с левой сторо
н ы — железны й но ж в ножнах,  у кисти правой р у к и — 2 костяных на’
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конечника  стрел,  у берцовой кости левой ноги — три костяных наконеч
ника стрел,  у правой ключицы — серебр яна я  монета с отверстием,  д о 
стоинством 1 к.

П о г р е б е н и е  2 распол агалось  в восточной части кургана.  Р а з 
мер 192X142 гм. Захо рон ен ы двое, трупосожжение ,  произведено на 
месте погребения.  Н а д  костяком 11 пр ос леж и валась  сильно прокаленная  
земля  в области  та зовых и бедреных костей. Мощность прокала  8—

Рис. 43. Козюлинский курганный могильник. Предметы из 
куганов: 1— 30, погребения 2; 2— 7— 31

10 см. У костяка  1 с правой стороны выявлен а  сгоревшая о б к л а дк а  из 
плашек толщиной 1,5— 2 см, шириной 5— 7 см. Под  умершими была  по
стелена береста.  Об а  костяка  положены па спину, в вытянутом поло
жении, п р а в а я  рука  костяка  1 положена  на кость таза.  Об а  черепа сил ь
но разд ро бл ены ,  хотя об о ж ж е н ы  не сильно. Антропологически опре де 
лен костяк  II — ж ен щ и на  20—40 лет. При погребенных были найдены: 
у костяка  1 — же лезн ый нож, у берцовой кости правой ноги — обломки 
костяных наконечников  стрел.  В ногах костяка  II стоял сосуд и л е ж а 
ли три птичьих кости (рис. 43— 1).
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К у р г а н  31. Р а з м е р  4 , 6 X 4  м, высота  35— 60 см. При снятии на
сыпи найдены фрагм ент ы черепа и серьги (рис. 44).

П о г р е б е н и е  о б н ару ж ено  почти в центре кургана  на погребен
ной почве. Р а зм е р  166X67 см. Захо рон ен ы ж ен щ и н а  30— 35 лет  и ре
бенок 1—2 лет. Умершие были положены на берестяную подстилку, 
края  которой были загнуты.  Костяки о б о ж ж е н ы  па месте. Оба  костяка 
положены на спину, в вытянутом положении,  головой ориентированы на 
ЮВ. У же нщ ин ы л е в а я  рука  согнута в локте и л е ж а л а  на костях таза. 
Череп ребенка  раздроблен,  сохранились  плечевые кости, несколько ре
бер и фрагменты костей ног. Сверху погребенные были нак рыты бере
стой. С погребенными были найдены:  на шейных позвонках  — украше
ние, состоящее из бронзовых тройчаток,  нашитых на тк ань  (рис. 43—6), 
в области детского ч е р е п а — бронзовые серьги (рис. 43— 5,7),  здесь же 
серебр яна я  монета,  па правой руке же н щи ны  — жел езн ый браслет 
(рис. 43—4),  в 20 см от берцовой кости правой ноги — ножницы (рис. 
43—2) ,  в ногах детского скелета — остатки от жел езног о  предмета 
(рис. 43— 3).

К у р г а н  32. Р а зм е р  4,8 X 4 , 5 м, высота  4 0 —50 см.
П о г р е б е н и е  ра спо лагалось  на погребенной почве. Костяк поло

жен па спину, головой ориентирован на ЮВ. Захор оне н подросток 
14— 16 лет. П рослеж ена  обкл адк а .  С погребенным найдены:  перстень 
(рис. 45— 3),  напрясло,  наперсток,  две бусины (рис. 45— 1, 2, 5, 6),  же
лезна я  п ря ж к а  (рис. 45— 4) , ж е л е з н а я  н а к л а д к а  и п р я ж к а  с железной 
пластиной (рис. 45— 8, 13), удила  с же лез ны ми крюками,  крепившими
ся к ремню узды (рис. 45— 10).

К у р г а н  33. Ра зм ер кургана  4 X 4 , 5  м, высота  35— 40 см. При 
снятии насыпи найден кусок железного  ш лак а .

П о г р е б е н и е  ра спо лагалось  почти в центре  кур гана ,  на матери
ке. Ж е н щ и н а  25— 30 лет  по лож ена  на спину, головой на ЮВ.  При ней 
найдены: у черепа с правой стороны черно-белая бусина,  жетон,  бусы 
и кусочек ткани,  у правой лопатки — желе зно е  кольцо,  у локтевой 
кости правой руки — две синие бусины. У черепа с левой стороны — 
серьга и бусы, у локтевой кости левой руки — ж елезн ы й нож  и желез
ная цепочка.

Курган 34. Р а зм е р  кургана  3 , 4 X 4 , 7 м, высота до 50 см.
П о г р е б е н и е  распол агалось  на материке ,  в юго-западной части 

кургана.  Ж е н щ и н а  40— 50 лет, полож ена  на спину, в вытянутом положе
нии, головой на ЮВ. Костяк  нарушен корнями деревьев,  сдвинуты ко
сти правой руки. Д л и н а  костяка  130 см. Во зм ож н о у погребенной была 
деревянн ая  обкл адк а ,  впоследствии по д о ж ж ен н ая ,  что прослеживается  
по кусочкам углей. Угли были и под погребением,  видимо,  было обож 
жено место погребения,  а затем по лож ена  умершая .  С погребенной 
были положены:  под черепом — две бронзовые серьги с кусочками бе
ресты и ткань,  в области т а за  — бронзов ая  пуговица,  у бедренной кости 
левой ноги — перстень с гладким щитком, у ступней ног — металличе
ская бля шка,  на об кл адк е  — фрагм ент ы керамики.

К у р г а н  35. Р а зм е р  3 ,55X3,9  м, высота  30— 60 см. В западной ча
сти кургана  выявлена  граби тел ьская  яма  ра зм еро м 1,1X  1.15 м, глуби
ной до 50 см. В северо-западной части кургана  на погребенной почве 
обнар уже но погребение,  ориентированное  головой па ЮВ.  Погребенный 
положен на спину, в вытянутом положении.  Кости грудной клетки,  ки
сти рук и левая  ступня не сохранились .  С погребенным найдены:  три 
бронзовые бляшки, у локтевой кости правой руки — же лезн ый нож п 
но ж нах  (береста с деревом)  (рис. 45— 7, 9, 12).

К у р г а н  36. Р а зм е р  3 ,1 5 X 3  м, высота  25— 30 см. При снятии 
насыпи об на руже ны  се ребря ная  монета и голубая  бусина.

П о г р е б е н и е  распо лагало сь  в центре кург ан а  на погребенной 
почве. Захоронен ребенок около 2 лет.  Сохран но сть  очень плохая .  Раз-
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Рис. 44. Козюлинский курганный могильник. Курган 31. План, разрезы и погребения



мер погребения  6 5 \ 3 5  см, головой ориентирован на Ю З .  С умершим 
были найдены: серьга (рис. 45— 11), бронзовые пуговицы (рис. 45— 15— 
17), у костей таза  с левой стороны — монета,  часть  же тон а  и бляшка- 
тройчатка ;  в области  груди — плохо сохрани вш ийся  же лезн ый пред
мет.

К у р г а н  37. Р а з м е р  4 , 8 X 6  м, высота 50— 55 см. С юго-западной 
стороны п р о сл еж и вала сь  яма,  из которой б ыл а  взята  зе мля  для  насы
пи. Ее разм ер  2,7 X 1 , 6 м, глубина  40 см. При снятии насыпи найдены 
фрагмент ы керамики и бро нзо вая  пуговица.  Н а  погребенной почве бы
ли об на руж ены  два  погребения,  ориентир ованн ые  головой на ЮВ.

Костяк 1. Захоронен ребенок 3—4 лет. Вдоль  погребения зафик
сирована  об кл адк а  из дерева ,  в ногах она за кр еп ле н а  колышками.  Раз
мер с обкладкой:  132 X50 см, длина  костяка  74 см. С ребенком поло
жены: у черепа с правой стороны — серьга,  две  монеты, у нижней че
л ю с т и — подвески-пуговицы (рис. 46— 2),  под черепом с этой же  сто
р о н ы — бисер и бусы, с левой стороны — три монеты, среди ребер — 
два перстня,  бусины и бисер, у бедренной кости правой ноги — еще 
один перстень, у бедренной кости левой ноги с внутренней стороны — 
наперсток.  В ногах в правом углу о б кл адк и был поставлен сосуд. На 
расстоянии 80 см к Ю З  распол ож ен костяк 2. За хорон ен мужчина 30— 
35 лет. Оба  костяка  л е ж а т  на одном уровне,  что наводит  на мысль об 
одновременном захоронении.  Д л и н а  костяка  167 см. Он положен на 
спину в вытянутом положении.  Отсутствуют кисть левой руки и некото
рые кости стоп, а т а к ж е  несколько позвонков.  С ним были предметы: 
с левой стороны черепа — серебр яна я  монета,  у левой леопатки — еще 
одна монета;  у плечевой кости левой руки — кур ит ельн ая  трубка 
(рис. 46— 1), у тазовой кости — кресало  (рис. 46— 3) ,  в ногах — монета.

К у р г а н  38. Р а з м е р  кург ан а  3 X 3 , 3  м, высота  30— 35 см. 
П о г р е б е н и е  р аспо лагало сь  в северо-западной части кургана  в 

погребенной почве. Р а зм е р  его 175X50 см, дли н а  ко стяка  175 см. Муж-

Рис. 45. Козюлинский курганный могиль
ник. Предметы из курганов: 1— 6, 8, 10, 

13—32; 7, 9, 12— 35; 11, 14— 17— 36
Рис. 46. Козюлинский курганный могиль
ник. Предметы из курганов: 1— 3 —37,

4 — 19— 43
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ЧИНа около 50 лет  положен вЫтянутй на спине, п равая  рука согнута .б  
локте, кисть правой руки под тазом.  Ориентирован головой на ЮВ.  
С погребенным найдены:  у черепа с правой стороны — серьга,  с левой — 
монета и оловянны е украшения,  среди ребер с правой стороны — к а 
мень, у правой кисти — железны й нож, целый жетон и часть другого. 
В ногах с правой стороны стоял сосуд.

К у р г а н  39. Р а зм е р  3,9 X 4 , 3  м, высота до 50 см. В центре кургана  
на погребенной почве выявлено п о г р е б е н и е ,  ориентированное  голо
вой на ЮВ.  Р а з м е р  погребения  180X47 см, длина  костяка  154 см. Ж е н 
щина 30— 35 лет  положена  на спину, в вытянутом положении,  руки слег
ка согнуты в локтях .  Сохранность  плохая.  С умершей были положены: 
у черепа с правой стороны — серебря ная  монета,  бронзовая  серьга с 
подвеской, т а к а я  ж е  серьга с левой стороны черепа. В области груд
ной клетки — три бронзовые двухчастные бляшки, серебряная  монета, 
пуговица и б ля ш к а  из белого металла .  В ногах — бляшка-т ройчатк а  и 
раздавленный сосуд.

К у р г а н  40. Р а зм е р  3 ,7 X 4  м, высота 30 см. Почти в центре кур- 
ганак в погребенной почве найдена  бронзовая  втулка  конусовидной ф о р 
мы с остатк ами обвязки — веревочки. На  этом ж е  уровне выявлены уг
ли. Костяк отсутствовал.

К у р г а н  41. Р а зм е р  2,8 X 2 , 8 м, высота 30 см. В нем ничего не н а й 
дено.

К у р г а н  42. Р а зм е р  4 ,3 X4 ,  3 м, высота  45 см.
П о г р е б е н и е  обна руж ено  на погребенной почве. Умерший был 

положен вытянуто  на спине, головой ориентирован на ЮВ. Д л и н а  ко
стяка 132 см. Он об ожж ен ,  кости растрескались ,  многие отсутствуют. 
Под погребением прослежено пятно об ожжен ной  земли размером 1 , 9 х
1,05 м, в ногах — д в а  деревянных столбика,  ме жд у ними угли. Один 
столбик об на ру ж ен за  черепом, длина  его 11 см, на 7 см он был забит  
в землю, диам етр  5 см, нижний конец приострен.  Столбики,  видимо, 
ограничивали место погребения.  В ногах, возможно,  была  об кладка .  У 
берцовой кости левой ноги об на ру же ны  кусочки бересты. С погребен
ным положены: у левой плечевой кости — ж е л е з н а я  пластинка,  видимо, 
остатки от креса ла ,  здесь ж е  — два  кремня.  Выше погребения на 
10 см — два  ф ра гмен та  керамики.

К у р г а н  43. Р а зм е р  3 ,6 X 3 ,6 м, высота  35 см. Н а  погребенной поч
ве об на руж ен о коллективное детское  п о г р е б е н и е .  Захоронено двое 
детей, возраст  около 5 лет. Р а з м е р  погребения  1,33X0,75 м. Ор иентиро
ваны головой на ЮВ.  П ол оже ны  вытянуто  на спину. С погребенными 
найдено большое количество предметов.  Первый костяк I: у черепа с 
левой стороны — колокольчик с ж е л е зн ы м  язычком (рис. 46— 4),  жетон 
с остатками кожи (рис. 46— 5). С левой стороны черепа — серьга с под
веской (рис. 46— 8),  с ере бря ная  монета;  с правой стороны ч е р е п а — 
бронзовая пуговица (рис. 46— 6),  раковина ,  у теменной кости — жетон 
(рис. 47— 2),  у ушного  отверстия  — оловянное  украшение,  бронзовая  
пуговица — подвески (рис. 46— 7), с этой ж е  стороны у нижней ч елю 
с т и — два  бронзовых перстня (рис. 46— 9— 10), у плечевой кости с п р а 
вой стороны об на ру ж ены  два  бронзовых перстня с рисунками на печат
ках (рис. 46— 11 — 12), две  бронзовые пуговицы, два  перстня (рис. 46— 
14— 15), бронзовый предмет,  бронзовый гребешок (рис. 46— 13, 20).  
Ниже плечевой кости — оловянный брасл ет  (рис. 46— 19). В области 
грудной клетки полож ены оловянные укр ашения,  бисер с остатками 
кожи, две  бронзовые пуговицы (рис. 46— 16, 17), бронзовая  подвеска — 
пуговица (рис. 46— 18), бронзовый перстень,  оловянное  колечко,  брон
зовый предмет,  у правой локтевой кости — еще дв а  перстенька (рис. 47—■ 
1 , 3 ) .  У второго костяка  предметов значительно меньше: у нижней че
л ю с т и — серьга с отломан ным  концом,  ол овянн ая  спиралька ,  о л ов ян
ная пластинка ,  на левой руке  — оловянный браслет  (рис. 47— 4). У бед
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ренной кости л е в о й . н о г и — две Оловянные пластинки,  у правой нОги— 
оловянн ая  пластинка.  При снятии черепа первого кос тяка  найдены 
жетон и две  пластинки.  В черепе второго кос тяка  была  серебряная 
монета.

К у р г а н  44. Р а зм е р  3 , 6 X 4 , 1 м, высота  30 см. На  материке за
фиксировано т р у п о с о ж ж е н  и е на месте. Костяк  положен на спину, 
вытянуто,  ориентирован головой на ЮВ. Погребенный л е ж а л  на бере
стяной подстилке,  с трех сторон был облож ен деревом: вдоль костяка 
положены рубленые повдоль нетолстые деревья .  Д л и н а  об кла дки  с ле
вой стороны 178 см, с п р а в о й — 140 см. В ногах поставлена  вертикаль
но доска,  ширина  ее 18 см. Кроме того, угли р а спо лагали сь  между ко
стями скелета ,  вероятно,  костяк был на кр ыт продольно же рд ям и (?). 
С умершим обнаружен ы:  над черепом — напрясло,  у черепа — серьга 
и монета,  в ногах — растре ск авший ся  сосуд и монета.

К у р г а п 45. Ра зм ер 3 , 8 X 4 , 2 м, высота  40— 55 см.
П о г р е б е н и е  распо лагало сь  в зап ад ной  части кургана  на погре

бенной почве. Р а зм е р  его 180ХЮ 0 см. Погребены двое. Оба  костяка 
положены вытянуто па спине, ориен тированы головой на ЮВ. Сохран
ность плохая.

Костяк 1. За хо рэ н ена  ж ен щ и на  16— 18 лет. С ней были найдены: 
у черепа — серьга,  па шее ожерелье ;  у костей левой руки — голубые бу
сы, ж елезн ая  цепочка,  бронзовый браслет ,  серьга и бусы, у ступни левой 
ноги — железный предмет,  ниже ног на 20 см — р а зд ав лен ны й сосуд. 
Костяк 2 находился на расстоянии 35— 40 см к югу от костяка  1. У че
репа найдены кусок горючего сланц а  и серьга.

К у р г а н  46. Р а зм е р  4,8 X 4 , 8 м, высота  40— 50 см. П о г р е б е н и е  
распо лагалось  в центре кургана,  вытянуто  на спине, головой на ЮВ. 
Р а зм е р  погребения 160X40 см. Н а д  погребением взрослого положен 
детский череп.

С умершим найдены: у запя ст ья  правой руки — ж е л е з н а я  пластин
ка — кресало  п кремень,  на ф ала н ге  правой руки — перстень с печат
кой, у бедренной кости правой ноги бронзо вая  б ля ш к а ,  под костями дет
ского черепа бр онзовая  подвеска,  у т аз а  с левой стороны железным 
нож, у бедренной кости левой ноги ж е л е з н а я  скоба , здесь  ж е  часть же
лезного предмета ,  между ног — жел езн ый крючок,  у правой стопы — 
часть разрушенного  сосуда.

К у р г а н  47. Р а зм е р  3 ,4X4 ,75  м, высота  40— 55 см. П о г р е б е н и е 
распо лагалось  почти в центре курган а  на погребенной почве. Размер 
погребения 160X47 см, длина  костяка  160 см. Ж е н щ и н а  25—30 лет 
положена  вытянуто на спину, головой на ЮВ. С ней были найдены: с 
правой стороны черепа — две серьги (рис. 47— 5, 16), у нижней челю
с т и — две монеты, бронзовая  тройчатк а  (рис. 47— 7),  монета,  ниже и 
выше левой ключицы — бронзовые пуговицы — подвески (рис. 47—8), 
под ребрами — три такие  ж е  пуговицы-подвески,  (рис. 47— 11, 12), у 
костей левой руки — две бронзовые спиральки,  монета;  на запястье  — 
бронзовый брасл ет  (рис. 47— 15), у т а з а  с левой стороны — два коль
ца (рис. 47—9, 10), на правой руке  кольцо (рис. 4 7 — 13). В области 
правой ноги — монета,  ж елезн ы е ш арн ирн ые  но жниц ы (рис. 47— 14), 
костяная  проколка ,  разбитое  зеркало.

К у р г а н  48. Р а зм е р  3 , 6 X 3 , 6 м, высота  45 см. Почти в центре кур
гана  на погребенной почве о б н аруж ено  п о г р е б е н и е .  Видимо, была 
об кл ад к а ,  угли за фикси рованы  у плечевой кости. Р а з м е р  погребения 
164X80 см. Д л и н а  костяка 160 см. Костяк  л е ж а л  на спине вытянуто, 
л е в а я  рука  несколько отодвинута  влево. Кости сохранились  не все. 
С погребенным найдено:  в области  грудной клетки — бро нзо вая  пуго
вица (рис. 48— 1), ниже ее — бро нзо вая  серьга (рис. 4 8 — 5) , против 
локтевой кости правой руки — наперсток  (рис. 48— 2),  ни же  — бронзо
вая  колесовидная  подвеска  (рис. 48— 3).
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К у р г а н  49. Р а з м е р  курган а  3 , I X 5,4 м, высота 66— 80 см .  
С юго-западной и северо-восточной сторон кургана зафикси ров аны  ямы. 
откуда брал и зем лю  для насыпи. В одной из них найдено скоплена::  
костей. В насыпи кургана  в нескольких местах найдены кости живо! 
ных, челюсти,  череп и отдельные зубы лошади.

3  ж

Рис. 47. Козюлинский курганным могиль
ник. Предметы из курганов: 1— 4 — 43, 

5 — 16— 47

P hj . 48. Козюлнн к и i': курганный могиль
ник. Предметы из курганов: 1— 3, 5— 48; 

4, 6 — 50;' 7 - 9 - 6 6

П о г р е б е н и е  об на руже но  почти в центре кургана.  Ра зм ер погре
бения 2 ,45X1 м. Погребенный имел об кла дку  с трех сторон (по про
дольным сторонам и в ногах) .  Сверху был накрыт плахами.  Умерший 
мужчина 45— 50 лет был положен вытянуто  на спину, руки слегка 
согнуты в локтях .  Кости плохой сохранности,  многие отсутствуют. О р и 
ентирован головой на ЮВ. С умершим положены: у затылочной кости 
черепа — сере бр яна я  монета,  у нижней челюсти и у правой ключицы — 
по серебряной монете. В области  грудной клетки — пуговицы, у правой 
руки — костяное навершие лыж ног о  посоха, ниже — железный нож в 
деревянных ножнах,  бронзовая  пуговица и монета,  спр ава  от ножа — 
перстень, у правой бедренной кости — кресало с кремешком,  здесь же  
пуговица, у левой бедренной кости — ж елезн ая  п р я ж к а  и пластинка,  
железный крючок,  ниже — 5 же лезны х и 2 костяных наконечников  
стрел; у правой с т у п н и — удила,  левее их — бабк а  животного и две 
бронзовые пластинки.  На  уровне погребения  расчищены два пятна 
обожженной земли с западной стороны погребения (размер 6 0 X 7 5  м, 
толщина 4 см) и с восточной (размер 3 0 X 4 0  см, толщина 10— 12 см).

К у р г а н  50. Д и а м е тр  4,6 м, высота до 60 см. В западной части на 
погребенной почве об на ру же но  п о г р е б е н и е .  Ра зм ер его 185X45 см, 
длина костяка  170 см. М уж чина  40— 50 лет л е ж а л  вытянуто па спине, 
головой на ЮВ. Некоторые кости скелета сдвинуты корнями деревьез.  
Под погребением пр ослеживалис ь  угли: между ног, между костями таза  
и ребрами.  С ним были положены:  под черепом — монета,  у костей 
предплечья правой руки — железны й нож (рис. 48 —6), у ступни правой 
н о ги —-двое удил (рис. 48—4; рис. 50— 5), ниже с т у п н и - - железное  
кольцо.

К у р г а н  51. Р а з м е р  3 X 2 , 8  м, высота 30 см. При снятии насыпи
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й западной части к у р /а н а  выявлено скопление  зубов лошад и.  Погребе
ние не обнаружено.

К у р г а н  52. Д и а м е т р  5 м, высота  60— 90 см. В насыпи в юго-за
падном секторе найден сосуд. В кургане  о б н ар уж ено  три погребения.

П о г р е б е н и е  р а с п о л а г а л о с ь  в насыпи северо-восточной части 
кургана  на глубине 40— 50 см. От погребения  сохрани ли сь  зубы и фраг
менты от костей ребенка ,  сосуд, брон зов ая  чашечка ,  котор ая  была  в 
берестяном чехле и в шкурке  собаки.  Р а з м е р  погребения  5 0 X 5 0  см.

П о г р е б е н и е  2 о б н аруж ено  в этой же  части ку рган а ,  у самой 
полы, на глубине  10— 15 см. От  погребенного сохранились  фрагменты че
репа,  часть плечевой кости правой руки и предметы:  пуговица,  бронзо
вая пластинка,  сосуд, в нем — бронзовая  пластинка .  Р а з м е р  погребе
ния 9 0 X 2 4  см. Погребение  ориентировано по линии С З — ЮВ, предпо
ложи тел ьно  головой на ЮВ.

П о г р е б е н и е  3 расп олож ен о в южной части кургана ,  на погре
бенной почве на глубине 70— 75 см от современной дневной поверхности. 
Погребенный ориентирован головой на С З,  положен вытянуто на спи
ну. Сохранность  хорошая.  С ним найдены:  у бедренной кости правой 
ноги — железный крючок,  бронзовый перстень,  ниже — четыре костяных 
и один железный наконечники стрел;  межд у ног — пришитые на ткани 
6 подвесок «крыжовника» ,  у ступнп — еще один «крыж овник » и полу
ш ар н а я  бронзовая  нашивка.

К у р г а н  53. Р а зм е р  5 X 5 , 3  м, высота  60 см.
П о г р е б е н и е  распо лага ло сь  в зап ад но й части кург ан а  на мате

рике. Ра зм ер  погребения 175X47 см. Ж е н щ и н а  20— 25 лет положена 
вытянуто на спине, головой на ССВ.  Сохранн ость  хорош ая,  кости лежа
ли в анатомическом порядке.  Д л и н а  костяка  175 см. П од  костяком про
слежена  о б о ж ж е н н а я  кора  и пятно о бож ж ен н ой  земли.

К у р г а н  54. Ра зм ер  кургана  4,8 X 4 , 2 м, высота  с северной сторо
ны 115 см, с остальных — 30 см. В кургане  об н ар у ж ен  череп женщины 
18—20 лет  и бронзовый предмет  в форме усеченного конуса,  полый 
внутри.

К у р г а н  55. Ра зм ер  кургана  4 X 4, 1  м, высота  30— 35 см, с север
ной стороны — 55 см.

П о г р е б е н и е  об на ру же но  почти в центре кург ан а  на погребен
ной почве. Р а зм е р  погребения 130X28 см, дл и на  кос тяка  109 см. Ребе
нок 7— 9 лет положен вытянуто,  на спину, головой на ВСВ.  Сохран
ность плохая,  многие кости отсутствуют.  С ум ерш им  найдены:  с правой 
стороны черепа — две бусины, серьга,  у нижней челюсти — оловянная 
пластинка,  между ребрами — оловянный шар ик ,  против тазовой кости 
две же лезн ые  пластинки,  в ногах поставлен сосуд.

К у р г а н  56. Д и а м е т р  7,1 м, высота  до 75 см. Р а з м е р  грабитель
ской ямы 1,7 X 1 ,5  м. Глубина 1 м. Она  н а руш ил а  погребение.  На  раз
ной глубине в перемешанной земле  встречались  кости человека.

К у р г а н  57. Р а зм е р  4 , 1X5,6,  высота  50 см. В юго-восточной части 
насыпи на глубине 35 см от дневной поверхности о б н а р у ж е н ы  две обго
релые доски. Д л и н а  их 1,1 м, ширина  10 и 15 см, тол щ ин а  1 см. Вытя
нуты с 3 на В. С западной стороны у досок пр ослежен о пятно обож же н
ной земли диаметром 40 см, мощностью 6— 10 см. К остяк  не обнаружен.

К у р г а н  58. Р а зм е р  3 , 8 X 4 , 7 м, высота  40 см. В центре кургана на 
погребенной почве выявлено п о г р е б е н и е ,  ори ен тированное  головой 
на ЮВ. Место  погребения  было об ож же н о,  разм ер  о бож ж ен н ой  пло
щадки 2,7 X 1 , 3 — 1,4 м. М ужч ин а  40— 45 лет  л е ж а л  на спине,  вытянуто. 
Корни дерева  несколько нарушили пол ож ение  костяка.  С умершим 
найдены:  пуговица,  у левой бедренной кости о б н а р у ж е н  сильно корро
зированный жел езный предмет.  Вокруг  костяка  вст реч ались  мелкие 
фрагменты керамики.

К у р г а н  59. Р а з м е р  2,8 X 2 , 7 м, высота  30 см. В центре  кургана
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была гр аби те льс ка я  ям а  размер ом  5 5 X 6 5  см, глубина на поверхности 
20 см. В этом кургане  зафиксировано  т р у п о с о ж ж е н  и е на месте. 
Умерший был положен на погребенную почву, на берестяную подстилку,  
головой ориентирован на В. Костяк л е ж а л  на спине, в вытянутом по
ложении.  Погребение  нарушено грабительской ямой в области таза  
и ног. Р а з м е р  погребения  170X64 см.

К у р г а н  60. Р а з м е р  4,2 X 3 , 8 м, высота 35 см.
П о г р е б е н и е  распол агалось  почти в центре кургана на материке,  

размер погребения  150X32 см. Захоронен а  же н щи на  50—60 лет. Кости 
сохранились не все. С ней найдены: у височной кости — оловянный 
предмет,  у челюсти — бронзовая  пуговица.

К у р г а н  61. Р а з м е р  кургана  2 , 8 X 3  м, высота 35 см.
П о г р е б е н и е  располагало сь  в юго-западной части кургана на 

материке.  Р а з м е р  погребения  9 0 X 3 0  см. Д л и н а  костяка  85 см. Р е б е 
нок около 5 лет  положен на спину, вытянуто,  головой на ЮВ. С ним 
найдены: у черепа — бусина,  бронзовая  пластинка  с отверстием,  ол о 
вянный предмет,  в черепе — две голубые бусины, в области таза  — 
бронзовая пуговица.  С левой и с правой сторон костяка  и в ногах про
слежены ямки от столбиков,  видимо,  место погребения было огорожено.

К у р г а н  62. Р а з м е р  6,5 X 6 , 6 м, высота 80— 100 см. К кургану при
мыкают две ямы, оттуда б р ал ась  земля  для насыпи. Ра зм ер ям: юго-за
падной — 3 X 2 ,2  м, глубина до раскопок 20 см, северо-восточной — 
2,6 X 1, 8  м, глубина  15 см. В кургане выявлено два  погребения.

П о г р е б е н и е  1 распол агалось  в насыпи кургана  на глубине 
30 см от современной дневной поверхности.  Мужчи на  45— 50 лет л е ж а л  
вытянуто на спине, головой ориентирован на ЮВ. Черепа  нет. Руки по
ложены на костях т аза  (возможно они были связаны ) .

П о г р е б е н и е  2 располагалось  в центре кургана,  в погребенной 
почве. Р а зм е р  погребения 190X50 см. Д л и н а  костяка  173 см. М у ж ч и 
на 50— 60 лет  положен на спину вытянуто на берестяную подстилку.  
Многие кости скелета отсутствуют. У стопы левой ноги положено 5 ко
стяных и 1 же лезны й наконечник стрелы.

К у р г а н  63. Р а з м е р  4 , 7 X 5  м, высота 40 см.
П о г р е б е н и е  обнаруже но почти в центре кургана,  на погребен

ной почве. Ж е н щ и н а  30—35 лет  положена  на спину вытянуто,  головой 
ориентирована на ЮВ.  Сохранность плохая.  С умершей положены:  
у головы с левой стороны — сосуд, у плечевой кости левой руки — с ерь
ги, голубая  бусина,  у костей таза  с левой стороны — три голубые буси
ны, с правой — же лезны й нож,  голубая  бусина,  жел езный 4-гранный 
предмет.

К у р г а н  64. Р а з м е р  4 X 4 , 2  м, высота  40 см.
П о г р е б е н и е  об на руж ен о в центре кургана  на погребенной поч

ве. Сохранность плохая .  Ж е н щ и н а  25— 30 лет  полож ена  на спину, вы 
тянуто, головой ориентирована  на СВ. С умершей были положены:  в 
области т а з а  — к ож аны й пояс с бронзовыми и жел езным и на кла дка ми ,  
у левой бедренной кости — жел езный нож, у левой ноги пять костяных 
наконечников стрел.

К у р г а н  65. Р а з м е р  кургана  5 X 5 , 8  м, высота  — с северной и ю ж 
ной сторон 80 см, с зап адной и в о с т о ч н о й — 40 см. При раскопках  было 
выявлено,  что курган  нас ыпался  дв аж ды.

П о г р е б е н и е  располагалось  под второй погребенной почвой в мо
гиле глубиной 30— 35 см. Р а зм е р  могилы 190X63 см, ориентация  по 
линии З С З — ВЮВ. От погребенного сохранились  только  фрагменты 
длинных костей ног и правой руки, от черепа — видны его очертания 
(тлен) и несколько зубов. Ориентирован головой на ВЮВ.  У ног — 
угольки.

К у р г а н  66. Р а зм е р  3 ,8X 4 м, высота  40 см. Пар но е  погребение,  
располагалось  на погребенной почве. Р а з м е р  155 ХЮ 0 см. Ор иентиро
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вано по линии С З —JOB.  Оба  костяка  положены на спину в вытянутом 
положении.  Костяк  1. За хоронен а  ж ен щ и на  30—35 лет. Сохранность 
плохая.  С умершей положены:  под нижней челюстью — пуговица,  у пра
вой бедренной кости — жел езный  нож,  костяная  л о ж к а  (рис. 48— 7), у 
голени левой ноги — пять костяных,  два  ж елезн ы х наконечника  стрел 
и костяные н ак лад ки  на колчан (рис. 48— 8,9; 49— 2— 8).

Костяк 2 распол оже н на расстоянии 30— 33 см к юго-западу от ко
стяка  1. Погребен мужчина 50— 55 лет. Сохранность  плохая.  С ним по
ложены:  серьга и костяная  л о ж к а  (рис. 49— 1,9— 10).

К у р г а н  67. Ра зм ер кургана  3 , 2 X 4  м, высота 60 см.
П о г р е б е н и е  распо лага ло сь  на погребенной почве почти в цент

ре кургана.  Погребенный положен на спину, в вытянутом положении, 
головой ориентирован на ЮВ. Костяк нарушен корнями деревьев:  от
сутствуют кости кистей рук и почти все кости стоп, череп сдвинут так, 
что шейные позвонки видны за черепом. Умерший был накрыт берестой. 
С ним были положены:  с правой стороны у черепа  — фрагмент  керами
ки, у лучевой кости правой руки — к остяная  проколка  с отверстием 
кочедык,  между ног на уровне колена  — 1 же лезн ый и 5 костяных на
конечников стрел.

К у р г а н  68. Р а зм е р  6 X 7  м, высота  1,2— 1,3 м от уровня современ
ной поверхности.  В юго-западной части кург ан а  на глубине 35 см от 
современной поверхности в насыпи кургана  распо лагало сь  п о г р е б е 
н и е  1. От него сохранились  только  голенные кости ног и 1 плечевая 
кость. В насыпи кургана  найдены кости животного.

П о г р е б е н и е  2 ра сп олагалось  в южной части кургана  в могиле

глубиной 30 см. Н а д  погребением было перекрытие из двух плах  шири
ной 16— 23 см, длиной 1,9 м. Он был положен па уровне  погребенной 
почвы. Сверху на перекрытии береста.  Умерший полож ен на берестяную 
подстилку,  на спине, вытянуто,  головой ориентирован на ЮВ.  Сохран
ность удовлетворительная .  Отсутствует часть ребер.  С ум ерш и м найде
ны: у бедренной кости левой ноги камень ,  же лезны й нож  в деревянных 
ножнах,  у голени правой ноги — 3 костяных наконечника  стрел 
(рис. 50— 1— 3).

Рис. 49. Козюлинский курганный могиль
ник. Предметы из кургана 66

Рис. 50. Козюлинский курганный могиль
ник. Предметы из курганов: 1— 3—68, 

4 — 72, 5 — 50, 6— 7— 74
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К у р г а н  69. Р а з м е р  3 , 8 X 5  м. (Курган частично осыпался,  т* к. 
расположен на кра ю об ры ва) .  На поверхности кургана за ф иксир ована  
современная  ям а  размером 0,8 X 0 , 8 м, глубиной 22—40 см. При снятии 
насыпи на уровне  погребенной почвы в западной половине кургана з а 
фиксированы угли.

П о г р е б е н и е  выявлено в юго-восточной части кургана.  Оно р а с 
полагалось  на материке ,  ориентировано головой на ЮВ. Сохранность 
костяка плохая.  Умерший положен на спину вытянуто,  руки немного 
расставлены. Сохранились:  череп в фрагментарном состоянии, длинные 
кости рук и ног, позвоночник, кости таза .  С ним были положены: у 
правой лучевой кости жел езный нож, против правого колена — 8 костя
ных наконечников  стрел.

К у р г а н  70. Ра зм ер  7 ,45X8,2  м, высота I -1,1 м. В южной части 
кургана,  на глубине 50 см (в насыпи) зафиксир овано  п о г р е б е н и е  1 
взрослого человека.  Головой ориентирован на ЮВ. Д л и н а  костяка 
170 см. Сохранность  плохая:  отдельные фрагменты черепа,  длинные 
кости левой руки, часть плечевой кости правой руки, несколько позвон
ков,^ кости т аза  и кости ног. Погребенный положен на спину в вытяну
том положении.  У левого виска найдена  р азл ом анн ая  бронзовая  серьга.

П о г р е б е н и е  2 распо лагалось  в северо-восточной части кургана.  
Длина  костяка  170 см. Ориентирован головой на ЮВ. Умерший поло
жен на спину, в вытянутом положении.

П о г р е б е н и е  3 располагало сь  почти в центре кургана на матер и
ке. На  глубине 105 см от современной поверхности было расчищено 
перекрытие,  состоящее  из трех полубревен.  Д л и н а  168 см, ширна  60 см. 
Сохранность перекрытия плохая.  Под ним находился  погребенный. Он 
положен вытянуто,  на спине, ориентирован головой на ЮВ. Сохранность 
удовлетворительная .  С ним обнаружены:  возле левой ключицы — две 
бронзовые пуговицы, около бедренной кости правой ноги — железный 
нож.

К у р г а н  71. Р а зм е р  3 ,4 X 3 ,2 м, высота  до 50 см. П о г р е б е н и е  
не обнаружено.  В юго-восточном секторе на глубине 55 см обнаружен 
железный нож.

К у р г а н  72. Р а зм е р  4 , 4 X 6  м, высота 1 м. В кургане выявлено два  
погребения.

П о г р е б е н и е  1 располагало сь  в насыпи в западной части кургана  
на глубине 14— 22 см. Оно нарушено грабительской ямой. Захоронен ре 
бенок, положен был на спину, головой ориентирован на ЮВ. С охр ан и 
лись фрагм ент ы черепа,  плечевые кости, несколько позвонков и ребер.

П о г р е б е н и е  2 распол агалось  в западной половине кургана на 
погребенной почве. Костяк  был за сы пан  горячей землей.  Р а з м е р  про- 
кала  1 ,4X2 м, толщ ина прокаленной,  ярко  красной земли до 60 см. 
Под ней слой углистой прослойки до 15 см толщиной.  Костяк л е ж а л  
с западного кр ая  прокала .  Умерший положен на спину в вытянутом по
ложении,  головой ориентирован на ЮВ. Предметы следов прокала  поч
ти не имеют: это укр ашени я  в виде подвесок,  серьга (рис. 50—4),  на з а 
пястье левой руки был надет  браслет.  У бедренной кости левой ноги 
обнаружена  п р я ж к а  и железны й нож, у тазовой кости слева — ж е л е з 
ное шило.

К у р г а н  73. Д и а м е т р  5,2 м, высота 60 см. Па  погребенной почве в 
восточной части кургана  об на руж ено  п о г р е б е н и е .  Умерший по
ложен на спину вытянуто,  головой ориентирован на ЮВ. Череп л е ж а л  
левым виском.  Сохранность  удовлетворительная .  С погребенным н а й 
дены: в области  груди три голубые бусины, удила  (рис. 50—5).

К у р г а н  74. Р а зм е р  5,2 X 4 , 8 м, высота 50 см. При снятии насыпи 
на глубине 50 см от современной дневной поверхности (по центру) з а 
фиксирована  о б о ж ж е н н а я  земля  с углями.  Выявлено,  что пло щ адь  во
круг кург ан а  на уровне  погребенной почвы об ож же на.
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П о г р е б е н и е  -обнаружено в материке почти в центре кургана; 
Р а з м е р  могилы 1,8X1,1 м. Несколько  восточнее погребения ,  на уровне 
обож же н но й пл ощ адк и выявл ены  остатки перекрытия.  Это сожженные 
плахи и жерди.  Р а з м е р  перекрытия 2 X 1  м. Погребено 2 человека.  Со
хранность  костяков  плохая.  Ориенти ров аны  оба головой на ЮВ.  С по
гребенными найдены:  у костяка  1— у бедренной кости правой ноги — 
фигурка  рыбки и железны й нож (рис. 50— 6— 7),  у костяка  2 — у ниж
ней челюсти — подвеска,  у плечевой кости левой руки — кольцо и же
лезный стержень,  у локтевой кости правой руки — же лезны й нож, про
тив колена  левой ноги — фрагмент  керамики,  между кос тяками — то
пор-тесло.

К у р г а н  75. Р а зм е р  5 , 8 X 6  м, высота  до 50 см. При снятии на
сыпи в юго-восточном секторе  на глубине 28 см найдена  берцовая  кость 
человека.  П о г р е б е н и е  распол агалось  на материке.  Захоронено 2 
человека,  трупоо бо жженп е  на месте. Н а д  погребением прослежена  про
каленн ая  земля  и фрагменты сгоревшсго дерева .  Р а з м е р  погребения 
2 1 3 X 1 6 0 — 197 см. С юго-западной стороны погребения  л е ж а л и  два 
полубревна ,  длина  сохранившейся  части 0,75 м, ширина  11 — 12 см, 
толщина 6 и 9 см. Часть  обкл адк и сохр ани лась  с юго-восточной стороны 
погребения.  Захоронены,  видимо, были взрослый и ребенок.  От детского 
костяка сохранились  лиш ь сильно об ож ж е н н ы е  фрагм ент ы черепа и 
фрагменты ребер. Костяк взрослого сохранился  фр агм ент арн о  от чере
па до костей таза.  Ориентированы головой на 103.  П о л о ж ен ы  были 
вытянуто  на спине. Под ними просле жен а  бер естяная  подстилка .  С по
гребенными найдены: предмет неизвестного назначени я  и костяной на
конечник стрелы.

К у р г а н  76. Д и а м е тр  7 м, высота  70— 75 см. На  поверхности кур
гана о б н аруж ена  граби тел ьск ая  яма  ра зм ером  1 ,2X0,9 м, глубиной 
35 см.

П о г р е б е н и е  распо лагалось  в северной части ку рган а  на погре
бенной почве. Погребенный положен на спину, на берестяную подстил
ку. Головой ориентирован на ЮВ.  Костяк  несколько сдвинут  (позвоноч
ник, левая  ключица, п ра вая  рука откинута в сторону,  отсутствуют фа
ланги правой руки, кости левой стопы) . При ум ерше м обнаружены: у 
кости та за  — ж елезн ая  п р яж к а ,  у бедренной кости правой н о г и — кре
сало с кремнем,  у бедренной кости левой ноги — камень ,  у правой 
ноги — 4 костяных и 4 же лезн ых  наконечников  стрел и костяной пред
мет, топор-тесло,  у голени левой ноги — разбитый сосуд,  среди костей 
грудной клетки — серебряное  кольцо.  Около костяка  — фрагменты ке
рамики.

К у р г а н  77. Р а зм е р  4,4 X 5 , 6 м, высота до 70 см.
П о г р е б е н и е  распол агалось  в центре кургана  на погребенной 

почве. Р а зм е р  погребения 165X 45 см, длина  костяка  145 см. Погребен
ный положен на спину вытянуто,  л е в а я  рука на костях та за .  Сохран
ность плохая.  Умерший ориентирован головой на СЗ.  С погребенным 
положены:  на поясе — же лезны е пластинки,  у правой тазовой кости — 
ж елезн ая  п р я ж к а  и два  же лезн ых  колечка  с пластинками.  Все это, ви
димо, было на кож аном поясе. Здесь  ж е  же лезн ый нож  с деревянной 
рукоятью,  у бедренной кости правой ноги — кресало  и два  кремешка, 
у голени правой ноги — 6 костяных и 2 же лезн ых нак онечника  стрел.

К у р г а н  78. Д и а м е т р  7,8 м, высота  с северной стороны 80 см, 
о с т а л ь н ы х — 50— 55 см. В центре кургана  бы ла  граби те льс ка я  ям а  раз
мером 1,7 X 1 ,7  м. Она прокопана  до мате ри ка  и на р у ш и л а  погребение. 
В грабительской яме  на глубине 60 см от современной поверхности най
дены две плечевые кости и часть  тазовой кости. На  глубине 40 см — 
железн ый нож. З а  пределами грабительской ямы в восточной части кур
гана на глубине 50 см найден фрагмент  керамики.
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К о л а р о в с к и й  к у р г а н н ы й  м о г и л ь н и к

Ко ла ров ски й курганный могильник распо ложен  в 12 км южнее 
Томска,  на пра вом  берегу р. Томи высотой 20— 25 м (Томский район 
Томской об ласти ) .  Могильник известен давно [Дульзон А. П., 1956, 
№ 37].  В 1977 г. его обследовал  М. В. Шуньков  (Архив МАЭС,  №  757). 
Раскопки прои зведены Л.  М. Плетневой в 1978 г. (АО, 1979, с. 265).  
П лощ адь  могильника  з ар о сл а  березовым лесом. Могильник состоял из 
12 курганов,  11 из которых распо ложен ы компактной группой и отно
сятся к ин тересующ ему нас времени (рис. 51).  Курганы имели диаметр
4—6 м, высоту до 0,6 м, все были с грабительской ямой. У нескольких из 
них пр ослеж и вали сь  ямы, о бразо вавшие ся  вследствие выборки земли 
для насыпи. М огил ьн и к р аспо лагалс я  на месте поселения ирменского 
времени.

Рис. 51. Коларовский курганный могильник. Общий план

К у р г а н  1. Р а з м е р  кургана 4 , 8 X 5  м. В центре кургана  выявлена  
грабительская  ям а  разм ером 1,65X0,9 м, глубиной 0,2 X 0, 3  м. С юго- 
западной стороны кургана  за ф ик си рована  я м а  для  выборки земли для 
насыпи 4 X 1 , 1 — 0,6 м, глубиной 0,2—0,3 м. В насыпи кургана  найдена  
керамика и кусочки угля.

П о г р е б е н и е  распол агалось  в центре кургана ,  сильно испорчено 
грабителями,  ориентировано головой на Ю Ю З .  Умерший был положен 
на берестяную подстилку и на кр ыт берестой,  возможно,  погребенный 
был в берестяном чехле, т ак  как  у ног береста  плавно закругляется ,  
ее здесь несколько слоев. В остальной части скелет  и его погребальное  
сооружение нарушены. В голове с правой стороны черепа стоял сосно
вый столб длиной 32—40 см, н и ж н яя  часть его затесан а  на конус 
широкими полосами.  У погребенного найдены: бронзовое  зер ка ло  т а 
тарского времени (вторичное использование  п р е д м е т а ) , жел езн ое  кольцо,  
часть втулки ж е л е л ю г о  предмета  и фрагмент  железного  предмета.

К у р г а н  2. Р а з м е р  кургана  5 X 5 , 6  м. Р а зм е р  грабительской ямы 
2,4 X 2 , 4 м. С зап адной и северной сторон кургана  заф ик си ро ваны  ямы 
для выборки земли (р азм ер ы 1,7X1 м, глубина  0,15 м; 3 ,2 X 0 ,5 —0,85 м, 
глубиной 0,2— 0,25 м).  В насыпи курган а  о б н ар уж ена  керамика ,  буси
на и точило (рис. 52— 1— 4)- В яме с северной стороны кургана  найден 
разбитый сосуд и угли.  В кургане было два  погребения.  Одно из них 
полностью раз руш ено  грабителями: найдены лиш ь разрозненные кости 
взрослого человека.

П о г р е б е н и е  2 сохранилось частично. Захоронен ребенок около 
3 лет  на погребенной почве, ориентирован головой на Ю. Предметов  нет.
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К у р г а н  3. Р а з м е р  кургана  3 X 4 , 5  м, размер  грабительской ямы
0,8X1 м, глубина 0,1S м. В насыпи находок не было.

П о г р е б е н и е  нарушено грабителями.  Захоронен мужчина (стар
ше 25 лет)  с ребенком.  Погребение распол агалось  на погребенной поч
ве, на бересте.  В анатомическом порядке  л е ж а л и  лиш ь ноги и руки. У 
правого колена  мужчины положен ребенок 2,5— 3 лет. Костяки ориенти
рованы головой па юг. Со взрослым были положены:  у левой бедреч- 
ной кости 6 наконечников стрел,  в области  груди фрагмент  железного 
предмета ,  под тазом о б н а р у ж е н а  часть костяной рукоятки (рис. 52—
5 — 11).

Рис. 52. Коларовский курганный могильник. Предметы  
из курганов: 1— 4— 2, 5 — 11— 3

К у р г а н  4. Ра зм ер  кургана 4 X 4 , 2  м, ра зм ер  грабительской ямы 
1,15X1 м- С юго-восточной стороны кургана  з аф и к си р о в ан а  яма  раз
мером 1,4X1.05 м. Находо к в насыпи не было. В кургане  обнаружены 
три захоронения .

П о г р е б е н и е  1 расположен о в насыпи па глубине 13— 15 см. 
Сохранились  о бож ж ен н ы е фрагменты  черепа,  конечностей,  позвонков, 
два зуба.  Пол мужской,  20— 25 лет. Это — трупо сож же ние ,  произведен
ное на стороне.

П о г р е б е н и е  2 распо лага ло сь  в восточной части кургана,  в на
сыпи, на глубине 35 см от дневной поверхности.  За хор он ен ие  вторичное, 
произведенное после того, как  ра спа лис ь  связки.  Захо роне н о двое  детей 
4 —5 лет. Сохранность  плохая.
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П о г р е б е н и е  3 зафиксир овано  почти в центре кургана,  на по
гребенной почве, на берестяной подстилке.  Захоронение  парное,  оба 
костяка пол ожены на спину, в вытянутом положении,  головой ориен
тированы на юг.

Костяк  1 — мужчина 35—40 лет. Кости находилиось в ан атом и 
ческом порядке,  за исключением черепа,  который был перевернут,  л е 
жал на правом виске. П р а в а я  рука  вытянута  вдоль туловища,  левая  
лежит под тазом.  Кости грудной клетки с левой стороны отсутствуют. 
С погребенным найден железный предмет  (рис. 53— 8).

Костяк 2 — же н щи на  40— 45 лет. Все кости находились в ана томи
ческом порядке ,  за исключением ключиц. П р а в а я  рука согнута в л о к 
те, кисть л е ж и т  на кости таза,  лев ая  вытянута  вдоль туловища.  В о б 
ласти груди с левой стороны найдена бронзовая  серьга (рис. 53— 9), 
у кости т а з а  с правой стороны л е ж а л о  7 костяных наконечников стрел 
(рис. 53— 1— 7). Оба  костяка  были покрыты берестой и зас ыпа ны  ос
татками костра.  В ногах костяка  2 обна ру же н кусок дерева.

К у р г а н  5. Р а зм е р  кургана 3 ,6 X 4  м. Ра зм ер грабительской ямы
1,85X1,05 м. В насыпи кургана найдена  кер амика  (рис. 53— 12— 13). 
П лощадь  кург ан а  была  об ож же н а.  Погребение  за фиксир овано  на погре
бенной почве, на берестяной подстилке,  головой ориентировано на юг. 
Костяк нарушен грабителями.  Захоро нен а  жен щина 40— 50 лет, одета 
она была  в суконную од еж ду коричнево-вишневого цвета,  украш енную 
лентой, состоящей из поперечных холщевых нитей и продольных мед 
ных, очень тонких.  Ш ирина ленты 1,5 см (рис. 54— 1). От о д еж ды  со
хранились небольшие фрагменты.  В области груди найдена бронзовая

12
О

Рис. 53. Коларовскип курганный могильник. Предметы  
и керамика из курганов: 1— 9 — 4, 5— 10— 13
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серьга,  д р у га я  —  у правого  виска (рис. 53— 10, 11)-
К у р г а н  6. Ра’змер кург ан а  4 , 4 X 5  м. Р а з м е р  грабительской ямы 

2 .2Х1.3  м. В насыпи кургана  о б н ару ж ен ы  фр агм ент ы керамики 
(рис. 54— 2— 4).  В грабительской яме  найден ж елезн ы й наконечник 
стрелы. П л о щ а д ь  курган а  о б ож ж ен а.

П о г р е б е н и е  полностью нарушено  грабителями.  Захор оне н муж
чина 35—40 лет. С умершим найдены:  же лезны й топор-тесло  (рис. 55— 
4),  костяной и же лезны й наконечники стрел (рис. 55— 1— 3) и костяная 
ручка,  возможно от нож а (рис. 54— 5).

г

Рис. 54. Коларовский курганный могильник. Предметы  
и керамика из курганов: 1— 5, 2 — 5 — 6

К у р г а н  7. Р а зм е р  курган а  3 X 3  м. Р а з м е р  грабительской ямы
1,25X1,7 м. В насыпи находок не было.

П о г р е б е н и е  распо лагало сь  в могиле глубиной 0,2 м. Размер 
могилы 130X30 см. Скелет  хорошей сохранности,  не нарушен.  Положен 
на спину, в вытянутом положении.  Возр аст  14— 16 лет. Пре дметов  нет. 
Ориентирован головой на ЮВ.

К у р г а н  8. Р а з м е р  курган а  3 ,95X3,25  м. Р а з м е р  грабительской 
ямы 1,8Х 1,4 м.

П о г р е б е н и е  об на ру же но  в грабительской яме,  костяк  нарушен, 
в анатомическом порядке  зафик си ро ваны  только  череп и длинные ко
сти ног. Погребена  ж ен щи на  50 лет,  головой ор ие нтир ована  на  ЮВ. У 
черепа с правой стороны найдены пряслице  из каменного  угля,  укра
шенное резными линиями (рис. 55— 5) ,  часть точила ,  обтесанный 
красный камень  (рис. 55— 8, 9) .  В области  груди л е ж а л  оло
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вянный перстень со щитком (рис. 55— 7) и остатки железного  предмета  
со следами дерев а  (рис. 55—6).

К у р г а н  9. Р а з м е р  кургана  3,8 X 4 , 3  м, размер грабительской 
ямы 1,4X2,1  м. С зап адной  стороны кургана  за ф иксир ова на  яма,  отту
да брали зем лю  для  насыпи. Р а зм е р  ее 1,15X2,3 м, глубина 0,15 м. 
В насыпи кургана  найдены бронзовые подвески,  в грабительской яме 
целое стремя и два  обломк а  от другого.  Костяк разрушен полностью, 
обнаружено только  несколько разрозненных костей.

К у р г а н  10. Р а з м е р  кургана  4 , 6 X 5  м. Ра зм ер  грабительской 
ямы 2,15X 2,2 м. При снятии насыпи обнаружены:  в юго-западном сек-
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Рис. 55. Коларовский курганный могильник. Предметы  
из курганов: 1— 4 — 6, 5— 9 — 8

торе — темное пятно размером 1,7 X 0 , 3 — 0,5 м, глубиной 0,25 м. В ней 
найдена керамика .  В северной части раскопа  на глубине 0,4 м вы я в л е 
ны угли. В трех местах насыпи найдены кости лош ади и керамика .  Р а с 
коп был з а л о ж е н  шире  курганной насыпи. В раскопе,  в восточной ч а 
сти, об на ру же но  сидячее погребение,  второе погребение распол агалось  
в кургане,  потревожено грабителями.

П о г р е б е н и е  1 об на ру же но  на глубине 0,45 м в материке.  С н а 
чала был об на ру ж ен череп, затем была  расчищена мма, заполнен ная  
черной жирной землей.  Р а зм е р  ямы 1 ,25X0,28—0,31 м. Яма у г л у б л я 
лась  к ногам на 0,45 м. От скелета кроме черепа сохранились  лишь 
кости т а за  и бедренные кости. Кости очень плохой сохранности.  П р е д 
метов не обнаружено.  Захоро нен а  же н щи на  30—35 лет.

П о г р е б е н и е  2 расположено в центре кургана ,  в грабительской 
яме. З ахор он ен о 2 человека,  на погребенную почву положены оба.
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С охран ила сь  часть а бк лад к и  из дерева.  Сверху было покрытие  из до
сок. Оба  костяка  наруш ены грабителями.  В ана томическом порядке 
л е ж а т  лишь кости ног. Череп отсутствует,  остальные кости перемешаны. 
По фрагменту  нижней челюсти одного из костяков определен возраст 
25— 30 лет, пол мужской.  С погребенным найдены:  с правой стороны у 
н о г —4 костяных наконечника  стрел,  в области  грудной клетки — еще
3 костяных наконечника,  здесь ж е  — ж ел езно е  тесло (рис. 56— 1—8). 
У  обкл адк и второго костяка  за ф и кс и р о ван ы  угли.

К у р г а н  II.  Р а зм е р  кургана  3 , 8 X 3 , 8 м, размер грабительской 
ямы 1,2X1.15 м. С северо-восточной стороны кургана  небольша я яма, 
ра змером 0 , 8 X 1 , 2 м.

П о г р е б е н и е  распо ложен о в центре  кургана ,  на погребенной поч
ве. ориентировано головой на ЮВ. Костяк  нарушен грабителями.  З а 
хоронен ребенок 7— 9 лет. С ним найдены:  у костей черепа с правой сто
роны б аран ья  бабка  и бусы из прозрачного бесцветного,  желтого,  си
него и зеленого стекла (рис. 5 6 — 17), с левой стороны — бронзовая 
б ляш ка  с остатками сукна (рис. 56— 13), рядом с ней — оловянная 
б ляш ка  с ушком (рис. 56-— 15). Такие  ж е  б ля ш ки  в области  груди, 
здесь  же  тонкая  бронзовая  пластинка  с узором.  В области  таза  об
нар уж ены  же лезны е предметы:  часть жел езн ого  кольца  (рис. 56—9), 
обломок ножа (рис. 56— 12). В области  та за  — а ж у р н а я  бронзовая  бля
ха, на п оми на ющ ая  сросткинские  (рис. 56— 14) и перстень (рис. 56— 10). 
На  ноги были надеты невысокие ко ж а н ы е  баш м ачк и,  доходящие до 
щиколотки.  По краю они были ук раш ены  тиснением.

Рис. 5G. Коларовский курганный могильник. Предметы  
из курганов: 1— 9 — 10, 9 — 18— П



§ 2. Погребальный обр яд

Автором данной работы систематизирован список категорий и приз
наков погребального  обряда .  Он включает 9 категорий,  к а ж д а я  из ко
торых состоит из нескольких признаков (взяты только присутствую
щие признаки) .  Обще е количество признаков  для  рассматриваемой 
группы могильников 51. Приведем список полностью '.

I. Т и п  м о г и л ь н и к а :  1. Курганный.
II. С т р а т и г р а ф и ч е с к о е  р а с п о л о ж е н и е  п о г р е б е н и я .

1. В насыпи. 2. На  погребенной почве. 3. На  материке.  4. В могиле.
III. К о л и ч е с т в е н н ы й  с о с т а в  п о г р б е н н ы х  в о д н о м  

з а х о р о н е н и и
а) Одиночные; б) Коллективные:  1. Д в а  человека (мужчина и 

женщина,  же н щи на  и ребенок,  мужчина и ребенок,  двое мужчин,  две 
женщины двое  детей) .  2. Более двух человек.

IV. С п о с о б  п о г р е б е н и я
а) Трупоположение;  б) Трупосожжение:  I. С о ж ж ен и е  па стороне.

2. Со жж ен ие  на месте (полностью или обжига ние  сверху) ;  в) Повтор- 
ные*погребения.

V. П о л о ж е н и е  п о г р е б е н н ы х
а) Поза :  1. Вытянуто на спине. 2. На левом боку. 3. На правом 

боку; б) Полож ени е  рук: 1. Вдоль  туловища.  2. Согнуты в локтях.  3 -П о 
ложены на таз.  4. Одна  рука  под тазом; в) Ориентация:  1. Юго-восток.
2. Юг. 3. Юго-юго-восток.  4. Юго-запад.  5. Востоко-юго-восток.  6. Восто- 
ко-северо-восток. 7. Северо-северо-восток.  8. Северо-восток.  9. Северо- 
северо-запад.  10. Северо-запад .

VI. П о г р е б а л ь н о е  с о о р у ж е н и е
а) Дерев ян ны й настил под погребением;
б) Р а м а -о бк л ад к а:  1. По продольным сторонам.  2. По продольным 

сторонам и в ногах. 3. С четырех сторон; в) Употребление бересты: 
1. Подстилка .  2. Покрывало.  3. Берестяной чехол;

г) Перекрытие  из жердей,  плах  и бревен.
VII.  П р и м е н е н и е  о г н я
1. Костры в насыпи. 2. Костры рядом с умершим.  3. Обжиг ани е  

площади кургана.  4. Об жи га ни е  места захоронения .
VIII .  Н а л и ч и е  к о с т е й  ж и в о т н ы х
1. Кости лоша ди  и других животных в насыпи кургана.  2. Кости 

лошади и других животных в погребении.
IX. С н а б ж е н и е  и н в е н т а р е м
а) Поло возрастной состав погребенных;  б) Распределение  инвен

таря.
I. Т и п  м о г и л ь н и к а
Все рассм атрив аемые могильники позднего средневековья  Томско 

го Приобья  курганные.  Курганы имели округлую или овальную форму 
размером 2— 10 м, высотой 30— 130 см. Зе м л я  для сооружения курганов 
бралась  на территории погребения,  вследствие  чего у некоторых ку р га 
нов прослежены ямы. Насыпи курганов во всех могильниках земляные.  
Ровиков или крепид вокруг курганов  не выявлено.

II. С т р а т и г р а ф и ч е с к о е  р а с п о л о ж е н и е  п о г р е б е н и й
Д л я  характерист ики этой категории погребального  обряда  выд еле

но 4 признака:  погребение в насыпи кургана,  на погребенной почве, на 
материке и в могиле. Рассмотрим по могильникам.  Д л я  Козюлинского  
курганного могильника ха ракте рны  все 4 признака :  в пасыпи з ахорон е 
но 12 чел. (11 ,2% ) ,  в 5 случаях  это дети до 7 лет. Большинство погре
бений расп ол агал и сь  на погребенной п о ч в е —81,3%, (проценты вычис
лены от 107 погр.) ,  6 (5 ,6 % )  погребений — па материке и только два

1 Римской цифрой обозначены категории, буквами —  совок\пность признаков, а р а б 
скими цифрами №  признака,



костяка  были в могиле небольшой глубины — 20 см. В Коларовском 
курганном могильнике  3 костяка  были в насыпи ( 2 1 , 5 % ) — эти дети,
9 умерших положены на погребенную почву (65% )  и 2 — в могиле. В 
могильнике Тоянов Городок 33 погребения  за ф и кс и р о ван ы  на погребен
ной почве (71,7% от 46 погребений) и 13 (28 ,3%)  ум ерш и х были уло
жены в могилы до 50 см. В могильнике  у д. Ч ерни льщ иково из 5 умер
ших 1 л е ж а л  в могиле,  остальные на погребальной почве.

Из приведенного выше описания следует,  что д ля  погребального 
обряда  населения  Томского Приобья  позднего средневековья  харак
терно положение умерших на погребенную почву (большинство  погре
бений) ,  погребения  в неглубоких могилах  (от 2% до 28% в отдельных 
могильниках) .  Д л я  Козюлинского  могильника  в 5,6% выявлены погре
бения на материке.

На примере  впускных захоронений в Козюлинском и Коларовском 
курганных могильниках  можно сделать  вывод,  что детей до 7 лет  отдель
но в кур ганах  не хоронили (исключение  курган  43 К.КМ), их подхоро- 
нивали к ранее  умершим родственникам (погребения  в насыпи)  или хо
ронили с одновременно умершими взрослыми.

III. К о л и ч е с т в е н н ы й  с о с т а в  в о д н о м  п о г р е б е н и и
На матери ала х  могильников позднего средневековья  Томског оПри

обья выявлены следующие признаки:  одиночные погребения,  их боль
шинство: в Козюлино 96 из 112 ( 8 7 % ) ,  в К ол арово 14 из 18, в Тояновом 
Городке  47 из 48 ( 9 7 % ) ,  в Ч ерни льщ иково — 4. Кроме одиночных есть 
коллективные (2 человека  и более) .

В Козюлинском курганном могильнике  из к о л л е к т и в н ы х  погре
бений в два  человека зафикс ир ованы :  захоронение  мужчины и женщи
н ы — 4, же н щи на  и р е б е н о к — 3, мужчина и р е б е н о к — 2; двое муж
ч и н — 2, двое д е т е й — 1. В Ко ларов ско м курганном могильнике  погребе
ния же нщ ины и м у ж ч и н ы — 1; мужчины и р е б е н к а — 1; двое д е т е й — 1. 
В Тояновом Городке были захоронены  двое  мужчин.

Захоронение  более чем двух костяков  известно одно — в Козю
линском могильнике,  кургане  10. В погребении 2 этого кургана было 
захоронено 8 чел.: две  жен щины,  четверо мужчин и двое  детей.

IV. С п о с о б  п о г р е б е н и я
Выделя ютс я  такие признаки,  к ак  трупоположение ,  трупосожжение 

(на стороне,  на месте погребения,  об ж иг ани е  сверху)  и повторные 
погребения.

Основным типом погребения,  традиционны м для  Томского  Приобья, 
является  трупоположение .  Так,  в Козю линском курганном могильнике 
из 112 костяков 102 (90 ,2%) похоронены по типу трупоположения,  в Ко
ларовском  курганном могильнике  из 18 к о с т я к о в — 16 по типу трупо
положения,  в могильнике  Тоянов Городок из 48 у м е р ш и х — 47 погребе
ны по типу трупоположения,  в могильнике  у д. Ч ерн иль щиково — 4.

Друг им  типом погребения,  т а к ж е  тради ционн ым для  Томского 
Приобья ,  является  трупосожжение .  В Коз юлино выявлен о трупосожже
ние на м е с т е — 10 погребений (9 ,8%) .  Сюда  включено и обжигание 
сверху. Видимо,  его следует р а ссм ат р и вать  как  трупосожжение .  В 6 
курганах  (30. 42, 44, 59, 72, 75) за ф ик си ровано  полное трупосожжение  
костяков с об ож ж ен ие м  значительной площади кург ан а  и сожжение 
обкладки,  берестяной подстилки и берестяного пок ры вала .  В курганах 
26, 31, 34 была  с о ж ж е н а  обкл ад к а ,  костяки за дет ы  огнем частично; в 
кургане  74 при сожж ен ии  обкл адк и костяки не были об ож же н ы.  С ож ж е
нием обкладки,  по-видимому,  пр еследо валась  та ж е  цель — сожжение 
умершего.  Очень интересным является  т р у по сож ж ени е  в кургане 72. 
Погребение  же нщ ин ы было зас ыпа но  горячей землей,  причем слой этой 
земли был значительный — до 60 см мощности и разм ер ом  до 2 м. 
В Коларовском курганном могильнике  выявлен о одно погребение по
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Типу тру по сожж ен ия ,  произведенного  на стороне (курган 4, погребе
ние 1).

Повторное  погребение найдено в Коларовском курганном могиль
нике (курган 4, погребение 2, захоронены дети).

V. По л о ж  е н и е п о г р е б е н н ы х
1. П о з а  п о г р е б е н н ы х .  Во всех могильниках,  за  небольшим 

исключением, погребенные положены на спину в вытянутом положении.  
Исключения соста вляю т 2 погребения на боку (одно левом,  другое на 
правом) из Козюлинского  курганного  могильника,  одно погребение 
(сидячее, мы его относим к более позднему в р е м е н и ) — в Коларовском 
могильнике и одно погребение на боку из могильника Тоянов Городок.

2. П о л о ж е н и е  р у к .  В под авляю ще м большинстве вытянуты 
вдоль туловища.  Так,  в Козюлинском курганном могильнике из 75 ко
стяков, по сохранности которых можно было определить  положение  
рук, у 63 руки л е ж а л и  вытянуто  вдоль туловища,  слегка согнуты в 
локтях — у 7; одна  рука  под тазом — у 3, в одном случае левая  
рука ока за лось  откинутой и в одном случае  (курган 62, погребение 1) 
рукц, по-видимому,  были связаны и положены на таз  (п редпо ложител ь
но захоронение  п о з д н е е — периода гражда нской войны).  В К о л а р о в 
ском могильнике  нарушено 9 погребений, определено положение  рук 
в 6 случаях:  у пяти костяков  руки л е ж а л и  вытянуто вдоль туловища и у 
одного руки были согнуты в локтях.

В могильниках  Тоянов  Городок и Чернильщиково положение  рук 
неизвестно.

3. О р и е н т а ц и я .  П р е об лад ает  во всех памят ник ах  южное и юго- 
восточное направление.  Так,  в Козюлинском курганном могильнике из 
100 определений 88 костяков  ориентированы головой на ЮВ, 2 — на 
ЮЮВ; 1— на ЮЗ;  5— на СВ (из них 3 детских,  1 мужское,  1 женское) ;
4 — на С З (из них 2 — дети, 1 погребение русское, 1 — не определено.  
В Коларово 5 погребений ориентированы головой на Ю, 3 — на ЮВ, 1 — 
на ЮЗ.  В могильнике  Тоянов Городок 20 умерших ориентировано голо
вой на ЮВ,  8 — на юг, 3 — на ЮВ (всего южное направление  составляет  
86%),  2— на С С З ,  3— на СЗ.  По могильнику у д. Чернильщиково д а н 
ные отсутствуют.

Интересно отметить,  что в детских погребениях ориентация  была 
наименее стабильной.  Так,  из 20 костяков из Козюлино,  направление  ко
торых можно было определить,  13 костяков  были ориентированы на 
ЮВ, 1— на Ю, 1— на ЮВВ,  3— на СВ,  1— на СЗ.

VI.  П о г р е б а л ь н ы е  с о о р у ж е н и я
К ним в рассм ат ри ваем ы х  могильниках  относится деревянный н а 

стил под погребением,  ра ма  — о б к л а д к а  погребения,  перекрытие погре
бения и употребление бересты. Следует  отметить,  что погребальные со 
оружения встречались  редко,  большинство  погребений совершенно без 
каких-либо сооружений:  умершие пол ожены на землю,  сверху насыпан 
курган. Так,  в Тояновом Городке  без сооружений захоронено 34 у м ер 
ших (70 ,8%) ,  в Ч е р н и л ь щ и к о в о —4, в Коларовско м курганном могиль 
н и к е — 14, в К о з ю л и н о — 90 (95,5%)- Перекр ытие  из бревен в Тояновом 
Городке за ф ик си ро вано  в 8 случаях ,  причем в двух  случая х  на пере
крытии была  постелена береста.  В Козюлинском курганном могильнике 
перекрытие над  погребением прослежн о в 4 (4 ,5%) погребениях:  в к у р 
гане 49 вокруг  погребенного была  сооруж ена  об кл ад к а ,  сверху с о хра
нилась одна  продольная  пл аха  длиной 1,1 м, шириной 13 см. В кургане  
68 перекрытие распол агалось  над  погребением 2. Оно состояло из двух 
широких плах  (длина  сохранившейся  части 1,7 и 1,73 м, ширина 18 — 
23 см).  Сверху плахи были покрыты берестой.  В кургане 70 перекрытие 
над уме ршим  состояло из трех плах.  Д л и н а  сохранившейся  части 1,65 м, 
ширина 10— 21 см. Перекры тие  в кургане 74 отличалось  от описанных
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выше тем, что кроме продольных остатков пл ах  была  одна  поперечная 
плашка.  П ерекры тие  сожжено.

О б к л а дк а  д е л а л а с ь  из нетолстых бревен,  иногда  плах.  Ч а щ е  всего 
о б к л а д к а  ра сп о л а г а ла с ь  вдоль  костяка  и в ногах. Так,  в Козюлинском 
курганном могильнике  встречено 7 случаев из 10. Один случай (курган 
26),  когда об кл адк а  была  по лож ена  продольно и три пла ш ки поперечно 
л е ж а л и  за черепом. Продольное  ра спол ож ен ие  о б кл адк и в этом могиль
нике за фиксир овано  в 2 погребениях.  Всего о б к л а дк у  имели 9,4%. 
В могильнике Тоянов  Городок из 10 погребений (20 ,8% ) ,  имеющих об
кладку,  в 7 погребениях были только  продольные бревна,  в 1 погребе
нии о б к л а дк а  имелась  и в ногах,  в 2 погребениях со всех 4 сторон. 
В Коларовском курганном могильнике  из 14 погребений об кл адк а  за
фиксирована  в 1 погребении. Употр еб ляла сь  о б к л а д к а  и в Черниль- 
щ.псорском курганном могильнике.  Ч а щ е  всего креплений обкладки не 
обнаружено,  видимо,  бревна  клалис ь  на землю,  и возможно немного 
присыпались землей,  если в этом была  необходимость.  Если ставились 
плахи на ребро,  то их необходимо было закрепить.  Так,  в Козюлинском 
курганном могильнике в кургане  61 вы явлен ы ямки от колышков вдоль 
костяка  и в ногах, в кургане  42 за ф и кс и р о ва н ы  2 ямки в ногах, между 
ними цепочка углей — следы сгоревшей пл аш ки  или жерди.  Один ко
л ы шек был за  черепом. Его высота 11 см, 4 см было над  землей,  7 см в 
земле.  Ямки имели диаметр  до 5— 6 см, глубиной до 10— 11 см. Свер
ху погребенные покрывались  досками.  Таких случаев  немного. Они есть 
в могильнике  Тоянов  Городок (9 погребений),  в 3 — умершие покры
ты берестой и сверху досками,  в нескольких случаях  прослежен накат 
из бревен.  В Козюлинском курганном могильнике  отмечено 3 погребе
ния с перекрытием.  Так,  в кургане 70, погребении 3 перекрытие соору
жено из 3 полубревен,  длина  которых 167 см, ширина  60 см. В двух 
случаях  перекрытие сожжено.

Широко в погребальном об ряд е  ис по льз овалась  береста.  Ее стелили 
на погребенную почву или в могилу в тех случаях,  где была  обкладка,  
сна ч ала  к лалась  обкл ад к а ,  затем стелила сь  береста ,  кр ая  ее выходили 
на обкладку.

Употребление  бересты в качестве  подстилки в Козюлинском кур
ганном могильнике за фиксир ова но в 17 погребениях ( 1 8 % ) ,  в Коларов
ском курганном могильнике  в 4 погребениях (28 ,5 % ) ,  в курганном 
могильнике Тоянов Городок в семи погребениях ( 14 , 4% ) ,  в Черниль- 
щнково — в одном.

После  того, к ак  умерший был уложен,  его сверху пок рывали бере
стой, иногда досками,  бревнами,  о чем шла  речь выше. Берестяных 
покрывал за фиксир ова но меньше, чем подстилок:  в Козюлино в 8 погре
бениях,  в К ол арово  — в 2 погребениях,  в Тояновом Городке — в 3 по
гребениях.  К ак  выглядели подстилки и пок рыв ала ,  были ли это сши
тые полосы бересты или отдельные полосы,  остается  неясным из-за 
большой фрагментарности ма териала .  А. П. Д у л ьз о н  в могильниках на 
Чул ыме о б н ару ж и л  сшитые из двух и более  полос берестяные покрыва
ла  и подстилки [Д ульзо н А. П., 1953, с. 140]. Т о ж е  прослежено 
А. И. Бобровой в Тискинском курганном могильнике [ Б об ро ва  А. И., 
1984, с. 148].

Следует отметить,  что почти во всех случая х  о б к л а д к а  прослежена 
в тех могилах,  где она бы ла  по дож ж ена .  Отсюда можно предположить,  
что, возможно,  упо требл ялась  она чаще, но не сохранилась .

VII.  П р и м е н е н и е  о г н я
Применение огня в погребальном ритуале  очень древний признак. 

Н а  территории Томского Прио бья  он известен с эпохи неолита  [Дуль
зон А. П., 1958]. К этой категории нами отнесены так ие  признаки,  как 
обжигани е  площади кургана,  места захоронения ,  ра зве ден ие  костров



в насыпи кург ан а  и рядом с умершим.  Применение  огня по отношении) 
к умершему было рассмотрено выше.

О б ж и г а н и е  п л о щ а д и  к у р г а н а  зафикси ров ано  в К о л а р о в 
ском курганном могильнике  (2 кургана)  п в могильнике Тоянов Горо
док (5 курганов) .  При обжигании площади кургана  р аскл ад ыв ал и  ко
стры из хвороста,  видимо, крупные дрова  не употребляли,  так  как при 
расчистке площ ади кургана  встречаются  мелкие угли и небольшой про- 
кал земли.

Иногда об жи гали только  место погребения.  Так,  в Козюлинском 
могильнике место погребения о б о ж ж ен о  в курганах  19, 22 и 58, причем 
интересно отметить,  что в кургане  19 погребенный был положен не пол
ностью на об ож ж ен но е  место: лишь кости таза и ногн были на месте ко
стра, хотя за  ногами осталась  еще значительная  об о ж ж е н н а я  площадь.  
Что это: небрежность  в соблюдении ритуала  или другая  какая-то  не 
известная нам причина?

Костры рядом с умершим выявлены в Козюлинском курганном мо
гильнике (курганы 7 и 11) и в могильнике  Тоянов Городок (курган 22).  
В Козюлино костер распо лагалс я  слева от ног погребенного и имел раз-, 
мер* 0 ,75X0,9  м.

Интересной дета лью обряда ,  традиционно сохраняющейся  в Томском 
Приобье,  является  разведение костров на насыпи или в насыпи. Эти 
костры разводились  и на поминках,  и специально для умершего во вре 
мя похорон. Этот признак погребального обряда  зафиксир ова н во всех 
могильниках Томского Приобья  позднего средневековья ,  кроме Чер- 
нилыциковского,  хотя наличие  его в последнем отрицать  полностью 
нельзя по причине небольших раскопок и слабой фиксации при иссле
дованиях.

VIII .  Н а л и ч и е  к о с т е й  ж и в о т н ы х
Этот признак  погребального обряда  для  Томского Приобья  япляется 

традиционным и известен с эпохи бропзы [Матющ енко В. П., 1974].
Ча ще  всего из костей животных встречаются  кости лошади,  а име н

но зубы (видимо,  положены были челюсти) .  Из костей других жи вот 
ных за фикси ров аны  т а к ж е  челюсти и бабки крупного рогатого скота. 
Так, в Козюлинском курганном могильнике находки костей животных 
в насыпи заф ик си рованы  в 9 курганах  (7, 16, 25, 27, 49, 51, 65).  Толь 
ко в кургане 49 бабки животного были положены с погребенным. В Ко 
ларовском курганном могильнике кости животных в насыпи встречены 
в 6 курганах.  Вместе с умершими в этом могильнике кости не обна ру 
жены. В могильнике  Тоянов Городок кости лошади найдены в насыпи 
кургана. Положе ние  черепов, челюстей коня можно, по-видимому, с в я 
зать со сна бжением умершего ездовым животным, а нахождение  ко
стей крупного рогатого скота — со сна бжением умершего пищей.

IX. С н а б ж е н и е  и н в е н т а р е м
I. П о л о в о з р а с т н о й  с о с т а в  п о г р е б е н н ы х  определен по 

остеологическому матери алу  из Козюлинского и Коларовского  ку рган
ных могильников.

Из Козюлинского курганного могильника  определен 101 костяк. 
Детей до 7 л е т — 17, 7— 14 л е т — 6, всего детей и подростков зах ор оне 
но 23. Отмечается ,  что дети захоронены со взрослыми в одном погребе
нии: в 6 случая х  (курганы 5, 10, 15, 31, 37, 46) 3 ребенка  в возрасте  1 — 
2 лет, в 3 случа ях  — 3— 5 лет, в 1 — 6— 8 лет. Они захоронены в 2 слу
чаях с мужчин ами ,  в 1 —  в коллективном погребении, где было четве
ро мужчин и две женщины.  10 курганов  сооружено специально для 
детей ра зличны х возрастов:  в 3 были захоронены дети 1,5— 3 лет; 
в 1 __два  ребенка  3 — 5 лет,  в остальных — стар ше  5 лет. В несколь
ких кур ганах  погребения детей были впускными.  Отдельного места для 
курганов с детьми на могильнике  отведено не было.  По р азм ер ам  они 
в ряде  случаев уступают курганам,  в которых захоронены взрослые.
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В большинстве  слу.чаев дети погребены по обряду  трупоположения,  
о бо ж ж е н и е  замечено в кургане 31, где была  захоро нен а  ж ен щ и на  с 
ребенком.  Если посмотреть на топографи ю курганов,  то проследить  ка
кую-либо закономерно сть  в распол оже нии погребений по полу,  детских 
и взрослых не удается ,  ка к  не вы дел яю тс я  какие-либо группы в общем 
расположении (семейные,  родовые и т. д.)

В возрасте  14—20 лет  захоронено 8 человек.  Из  них женщин — 
6, 1 мужчина,  1 — не определен.  Группа в озм уж алого  возраста  (20— 
40 лет) наиболее  многочисленная (50 ,5%) .  В Козюлинском могильнике 
к этой группе отнесено 25 ж е н щи н и 24 мужч ины  (в 2 случаях  пол 
не определен) .  В возрасте  от 40 до 60 лет  захоронено 5 жен щин и 12 
мужчин (видимо,  продолжит ельно ст ь  жизни у мужчин несколько вы
ше, чем у женщин)  стар ше  60 лет  — один мужчина.  Всего женщин за
хоронено 36, мужчин 38.

В Коларовском курганном могильнике  определено 24 костяка,  из 
них 8 п р и н а дл е ж ал о  детям от 1 года до 7— 9 лет. Интересно отметить, 
что умерших детей в возрасте  2— 3 л е т — 3; 4— 5 лет  — 2; 7— 9 лет — 1. 
Только  для  ргбенка  г, возрасте  7—9 лет  насыпан отдельный курган, 
остальные дети либо захоронены со взрослыми,  либо подхоронены 
к ним в курган.

Мужчин захоронено 6 в возрасте  25—40 лет,  ж е н щ и н — 10; о д н а — 
14— 16 лет, 5 мужчин — от 25 до 40 лет,  4 ж е н щ и ны  — от 40 до 50 лет.

2. Р а с п р е д е л е н и е  и н в е н т а р я  п о  п о л о в о з р а с т н ы м  
г р у п п а м

Несмотря  на то, что р а ссм ат ри ваем ы е  могильники относятся  к позд
нему средневековью, местное население  собл ю да ло  свои прежние обря
ды и п р о долж ало хоронить с тем, что по его представлен ию было необ
ходимо умершему в потустороннем мире.

Инвентарь,  обнаружен ны й в могильнике,  о т р а ж а е т  хозяйственную 
и бытовую сторону жизни людей,  их эстетические и религиозные пред
ставления.  Погреба льный  инвентарь  со ста влялся  из прижизненного  по 
избирательному принципу,  в основе которого л е ж а л и  представления о 
потустороннем мире. Найдены  ор уж и е ( ж елезн ы е  наконечники стрел, 
пожи-засопожники,  топоры-тесла) ,  орудия  труда  (сошники,  ножи,  нако
нечники стрел,  топоры-тесла) ,  предметы дома ш не го  обихода  (кресало, 
кремни, напрясла ,  ножницы,  наперстки,  глиняные и ж е л е з н ы е  сосуды), 
предметы конской сбруи (стремена,  удила ,  п р я ж к и ) ,  у кр аш ени я  (перст
ни, серьги, бусы, браслеты,  подвески).

Следует  отметить новые черты в погребальном обряд е  по сравне
нию с предшествующим временем:  в погребения  стали класть  сереб
ряные и медные монеты. Они были полож ены в основном со взрослыми 
в группе 18— 40 лет, в погребениях умерши х в возрасте  40— 50 лет се
ребряные монеты встречены в одном (курган 39) ,  в группе умерших 
старш е 50 лет серебряных монет нет, у детей они не найдены. Монеты 
часто с отверстиями,  имеются сведения,  что их собирали на шнурок, 
так  как они мелкие  и могли легко потеряться.  Кроме того, монеты с 
отверстиями могли применяться  ка к  укр аш ени я,  но этот ф а к т  по дан
ным могильника  у д. Козюлино не установлен.

В нескольких курган ах  встречены счетные жетоны. Их производили 
в Германии.  Встреченные в Коз юлинском могильнике  изготовлены Воль
фом Л ауф ер ом ,  годы работы которого относятся  к 1618— 1660 гг., и 
Гансом Краувинкел ем  (годы работы его 1580— 1610) [Дульзо н А. П., 
1953, с. 162]. Счетные жетоны использовались  в накосных и нагрудных 
украшениях.  Так,  в кургане  3 пять пар жетонов  скреплены через отвер
стия в нижнем и верхнем крае  жетонов  шелковой нитью, здесь  ж е  были 
голубые и синие бусы и бронзо вая  пронизка.  Торгово-денежные отно
шения стали нормой в обществе того времени,  что на ш л о  отражение  
и в погребальном обряде.

80



В основном погребальный обр яд не был еще глубоко зад ет  хр и
стианизацией.  Это выразил ось  в том, что население  пр од олж ало класть  
с умершими предметы, необходимые ему в потусторонней жизни.  Р а с 
смотрим сн абже ни е  инвентарем по половозрастным группам т а к ж е  на 
примере Козюлинского  курганного  могильника,  во-первых, потому, что 
этот могильник дает  наибольшую выборку по количеству раскопанных 
курганов, во-вторых, он менее ограблен,  чем Коларовскнй курганный 
могильник. Д а н н ы е  по Тоянову Городку опубликованы [Плетнева  Л.  М., 
1976, с. 69— 70].

I группа — дети. В большинстве  погребений есть предметы: в боль
шей части это укра ше ния ,  но почти в ка ж до м  случае положено по 1— 2 
бытовых предмета :  сосуд (к. 55),  наперсток,  сосуд (к. 37),  нож и п р я ж 
ка (к. 72, п. 2).  Среди детских погребений обилием предметов в ы д ел я 
ется погребение двоих детей 3— 5 лет в кургане  43. С ними были поло
жены 36 предметов:  это жетоны,  серьги, бронзовые пуговицы, мета лли
ческий гребешок,  бронзовый колокольчик с железным язычком,  бисер, 
бронзовые колечки,  оловянные пластинки,  одна серебряная  монета.

На ряду  с этим следует  отметить детские погребения без инвентаря 
(курганы 11, п. 1; 17, 25).

Следу ю ща я  группа 20— 40 лет. Это наиболее  многочисленная груп
па. Ка к  и раньше, в этой группе погребенных наибольшее  количество 
инвентаря в расчете на ка ж дог о  умершего.  Следует  отметить некоторую 
нивелировку между  мужским и женским инвентарем,  видимо, вследст
вие того, что в общем-то инвентаря  стали класть  меньше, больше встре
чается украшений.  Интересным,  на наш взгляд,  фактом является  н а л и 
чие удил в женских могилах (курган 27, 73).  Наиболее  часто встречае
мый в женских могилах набор:  серьги, бусы, подвески,  пуговицы, зе р 
кала, ножницы,  наперстки,  сосуды, же лезны е ножи,  есть костяные и ж е 
лезные наконечники стрел.

Д л я  мужских захоронений характерны:  костяные и железные н а 
конечники стрел,  части упряжи,  ножи, в том числе боевые, топоры- 
тесла, кресала  с 1— 3 кремешками,  встречаются  и ук раш ения — серьги, 
перстни, бусы (возможно,  они имели другой смысл —■ например,  как 
оберег от мышей и т. д. ) ,  в двух погребениях найдены каменные кури
тельные трубки.

Обилием инвентаря  выделяются  погребения в курганах:  11, погр. 2 
(мужчина 25— 30 лет) ,  24 (м уж чина о к о л о 4 0 лет) ,  47 (же нщ ина 25 — 
30 лет),  76 (мужч ина  30—40 лет) ,  77 (мужчина 20— 30 лет) .  Видимо, 
эти люди, в первую очередь мужчины,  зани ма ли какое-то выделяющее 
их из общей среды положение.

Например,  в кургане  24 были положены кукла , нож, кресало,  костя
ные и железн ые  наконечники стрел,  топор-тесло,  сосуд и перстень. Это 
воин и охотник.  С женщиной в кургане  47 найдены серьги, 4 монеты, 
бронзовые пуговицы, нашивки,  браслет,  ножницы,  костяная  проколка,  
зеркало,  кольцо.  В кургане  76 об на ру ж ены  кресало  с кремнем,  4 ж е 
лезных и 4 костяных наконечника  стрел,  нож, ж е л е з н а я  п р яж к а ,  топор- 
тесло, сосуд. Здесь  мы видим то ж е  полный сбор как охотничьего ин
вентаря, т ак  и оружия.

Среди погребенных этой возрастной группы есть неимущие.  Так,  
в кургане 6 умерший мужчина 35—40 лет без инвентаря  был захоронен 
в поле кург ан а  (может  быть и позднее захоронение) ,  в кургане  53 з а х о 
ронена ж ен щ н н а  20— 25 лет, в кург ан е  70, погребении 2 захоронена  ж е н 
щина около 40 лет.  Интересное  захоронение  в кургане 45. Это парное 
погребение мужчины и женщины.  С женским костяком об на руже ны  
серьги, ож ер е л ь е  из бус и подвески,  ж е л е з н а я  цепочка,  плохо сохран ив 
шиеся ж е л е з н ы е  предметы,  сосуд. С мужчиной найдена  одна серьга у 
черепа, др у га я  в стороне от костяка и фрагмент  горючего сланца .  В 
возрастной группе 40— 60 лет  отличий в снабже нии инвентарем от пре
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дыдущей группы ire наблюдается .  Из  10 погребений этой группы не? 
инвентаря  у одного (курган 62, погребение 1). В кургане  66 парное за
хоронение  мужчины (50—55 лет)  и же нщ ины (30— 35 лет) .  С женщиной 
найдены пуговица,  наконечники стрел,  нож и кост яна я  л о ж к а ,  у муж
ского костяка  — серьга с правой стороны черепа и костяная  ложка .

К возрастной группе старш е 60 лет отнесены 3 погребения,  одно из 
них парное  — мужчины и же нщ ины (курган 74).  Инв ен тарь  есть у всех 
погребенных,  но в малом количестве.

Намеренной порчи инвентаря ,  положенного  с погребенным, не бы
ло.

Проа на лиз и ру ем  погребальный об ряд  поздних могильников Том
ского и Среднего  Приобья  по тем же категориям, по которым был опи
сан погребальный о бря д  памятников  Томского Приобья .  Д л я  работы 
были использованы публикации по могильникам:  р. Чулым — Балага- 
чевскому и Тургайскому [Дульзон А. Г1., 1952, 1953], Остяцкому [Дуль
зон А. П., 1953], Берегаевском у [М атю щ енк о В. И., Коркина  И. А., 
1978], на Оби — Тискинскому [Чиндина  Л. А., 1975. Боб рова  А. И., 
1979, 1980, 1982, 1984], на р. Кеги — Лук ьян ов ск ом у  I и II, Максимо- 
ярскому [Гребнева  Г. И., 1977, 1981]. Назове м общие черты для  всех 
могильников.

Совместные могильники д ля  взрослых и детей.
I т и п  м о г и л ь н и к а  — курганный.  II с т р а т и г р а ф и ч е с к о е  

р а с п о л о ж е н и е :  во всех могильниках  пре об лада ю т  погребения на 
древней дневной поверхности.  Есть зах оронения  в небольшом количест
ве в могилах.  Это, как  правило,  неглубокие  ямы (20— 50 см).

III. К о л и ч е с т в е н н ы й  с о с т а в  в о д н о м  п о г р е б е н и и .  
Пр ео бл ад аю т  одиночные захоронения .  Но в к а ж до м  могильнике  есть и 
коллективные погребения: от 2 до 8 (1 случай)  человек.

IV. С п о с о б  п о г р е б е н и я .  Основным типом погребения  явля
ется трупоположение .  Во всех могильниках  есть в небольшом количест
ве трупосожжение.  В большинстве  случаев это со ж ж е н и е  на месте, 
очень редко со жж ен ие  на стороне.  Повторные погребения  встречены к 
Козюлино,  Тояновом Городке,  Тискино.

V. П о л о ж е н и е  п о г р е б е н н ы х
1. П о з а .  Почти все погребенные были полож ены на спину, руки 

вытянуты вдоль тела.  В некоторых случаях  руки согнуты слегка в лок
тях, одна рука  может  л е ж а т ь  на костях таза  или под костями таза.

2. О р и е н т а ц и я .  Здесь  есть сходство и различие .  Сходство про
является  в преобладании южной,  юго-восточной и восточной ориента
ции погребенных [Дульзон  А. П., 1953, с. 140 — 141: Бо б ро ва  А. И., 
1982; с. 37: Гребнева Г. И., 1980, с. 175; по п ам ятн и к ам  Томского При
обья см. § 1 гл. II] .  Как  уд алось  установить,  наиболее  неустойчивой 
была ориентация  в погребениях детей.

Ю ж н ую  ориентацию А. П. Д ул ьзо н считает  более  ранней [Дуль
зон А. П., 1953, с. 155]. А. И. Бо брова  выявила  на Тискино в курганах 
второй группы (XIV— XVIII  вв.) отход от ориентации В — ЮВ, харак
терной для XI I— XIV вв., и пр еобл ада ние  ориентации на юг с отклоне
нием на В и 3  [Боб ров а  А. И., 1982, с. 37].

В па мятниках  Томского Прио бья  в более раннем могильнике у 
д. Коларово пр еобл ада ет  ю ж н ая  ориентация ,  а в курганном могильнике 
у д. Козюлино,  более позднем, юго-восточном ориентация .

Возможно,  что описанное  явление  о т р а ж а е т  не только хронологи
ческую разницу в возрасте  могильников.  Вместе  с тем этот признак 
одинаково проявляется  в Томском Приобье  и в Прнчулымье .

VI. П о г р е б а л ь н о е  с о о р у ж е н и е
Погребенные у к л ад ы вали сь  часто на берестяную подстилку,  покры

вались берестой — это традиционный обряд,  х а р а к т е р н ы й  д л я  Западной 
Сибири с неолита.  В ра ссмат ри ваемое  время с у щ ество вал а  рама-обклад
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ка из плах  или бревен.  Сверху н а к ла ды вали сь  или очень редко попе
речные плахи (бревна,  пол убревпа) ,  которые покрывались берестой. 
В некоторых случаях  отмечено употребление  берестяного чехла для  
умершего [ Б об ро ва  Л. И., 1982, с. 37; Дульзо н А. П., 1953, с. 140]. Н а и 
более часто они встречались в курганах  у д. Тургай (26%)  и Болагаче- 
во (17% ) .

VII.  П р и м е н е н и е  о г н я
Д л я  могильников  Лукьяновского  1, Максимоярского  на р. Кеть, 

для могильников Причулымья,  в редких случаях для  Коларовского и 
Козюлинского могильников в Томском Приобье характерно обжигание  
площади кургана  или места захоронения [Гребнева  Г. П., 1980, с. 175; 
Дульзон А. П., 1953, с. 139; Мат ющ енко В. И., Коркина  И. А., 1978, 
с. 50].

В могильниках  Причулымья  [Дульзон А. Г1., 1953, с. 142], в Тис- 
кинском курганном могильнике [Бо бр ова  А. П., 1982, с. 37],  в могиль
никах Томского Приобья  зафиксировано сожж ени е  обкладки,  р азв еде 
ние костра над  погребенным. По-видимому,  это следует рассматр ива ть  
к а ^ о д и н  из вариантов  предания умершего огню.

VIII.  И н в е н т а р ь .  Проявлением дохристианских и домусульман-  
ских верований в загробную жи знь  является  наличие  инвентаря,  поло
женного с умершим.  Эта  категория  универсальна  для  всех поздних мо
гильников Томского и Среднего  Приобья .  При этом соблюдается  поло
возрастной принцип. Все необходимое,  определенное  ритуалом,  кроме 
крупных предметов (саней,  л о д о к ) , клалось  вместе с умершим.  Наиболее  
часто встречаемые предметы: костяные и железн ые  наконечники стрел, 
ножи хозяйственные и боевые, топоры, тесла,  кресала ,  предметы кон
ской упряжи,  глиняные и берестяные сосуды (не везде),  различные 
украшения.  Иногда встречаются  монеты, счетные жетоны — это вл ия 
ние русской культуры.  По категории VIII  (кости животных)  мы не ра с 
полагаем данны ми о всех могильниках.

Выделенные сходные черты в погребальном обряде  Томского и 
Нарымского П рио бья  позднего средневековья  объясняются ,  по-види
мому, следующими причинами:  вследствие стабильного проживания  н а 
селения на указа нной территории в сходных экологических условиях 
сложилась  пох ож ая  м атер иа льн ая  культура  и выработа лось  во многом 
сходное (особенно в своих проявлениях,  что нашло отраже ние  в архео
логических источниках)  мировоззрение,  несмотря на то, что могильники 
оставлены разноэтничным населением (селькупами,  чулымскими т ю р 
ками и томскими т а та р а м и ) .

Попытаемся  в погребальном обряде  селькупов,  хантов,  томских т а 
тар выявить те черты, которые о т р а ж а ю т  их традиционную культуру.  
Несомненно, большое влияние на ритуал погребального обряда  о к а з а 
ло принятие христианства селькупами,  хантами и мусульманства  т а т а 
рами. Но несмотря  на это в погребальном обряде  сохраняются  т р а д и 
ционные черты, что отмечают исследователи [Пелих Г. И., 1972; Кулем- 
зин В. М., 1977; 1984; Томилов Н. А., 1983]. Местное население  не мог
ло в течение довольно непродолжительного  рремени отказа ться  от ве
сами установившегося  ритуала.  В па мятниках  X V II— XIX вв. археологи 
отмечают в погребальном ритуале  гибридные явления:  захоронения с 
крестом и монетами по христианскому ритуалу и положение вещей в 
могилу по традиционному обряду.

В д анном  случае  мы обратим ся  к сохранившимся традиционным 
чертам в погребальном обряде.  В целях возможного  сопоставления  
с археологическими мате ри ала ми описание проведем по пред ложе нн о
му выше списку признаков,  по тем категориям,  где такой материал  име
ется.

II. С т р а т и г р а ф и ч е с к о е  р а с п о л о ж е н и е
У селькупов,  хантов и томских тата р  для  умершего  копают могилу
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глубиной от 20 см до 1,5 м [Пелих Г. И., 1972, с. 67; Кулемзин В. М., 
1984, с. 141; Томилов Н. А., 1983, с. 112]. У селькупов,  хантов известны 
т а к ж е  и наземные захоронения  [Пелих Г. И., 1972, с. 62; Кулем
зин В. М., 1984, с. 141] Кроме того, у селькупов за ф и кс и р о ван ы  погре
бения на деревьях  с последующим захоронением [Пелих  Г. И., 1972, 
с. 72— 74].

IV. С п о с о б  п о г р е б е н и я .  У всех на зва нных народов  основ
ным способом погребения  является  трупоположение.  Трупосожжение 
отмечено только  у селькупов [Пелих Г. И., 1972, с. 72].

1. П о з а .  Хоронили умершего  в вытянутом положении,  с вытяну
тыми вдоль тела  руками (иногда  руки под тазом  или на костях таза 
[Пелих  Г. И., 1972, с. 62, 67, 79; Кулемзин В. М., Томилов Н. А., 1983, 
с. 109].

2. О р и е н т а ц и я .  В ориентации погребенных есть сходство и раз
личия.  Так,  ханты хоронили головой на В [Кулемзин Н. М., 1977, 
с. 161], селькупы головой клал и вверх по течению реки или на В, или на 
ЮВ [Пелих Г. И., 1972, с. 62, 79].  Томские  т а та р ы  хоронили головой 
на В или лицом на В, головой на Ю [видимо, это связан о  с мусульман
ским об ряд ом] .  Есть случаи ориентир овани я  головой на С З  [Томи
лов Н. А., 1983, с. 109].

VI. П о г р е б а л ь н о е  с о о р у ж е н и е
Захоронение  в гробах было характ ерн о  д ля  всех анализируемых 

групп населения.  Кроме того, селькупы хоронили в колодах,  деревян
ных ящиках,  обставляли рамой.

Д л я  всех зап адносибирских народов  характ ерн о  широкое  употреб
ление бересты в погребальном обряде.  У селькупов  и хантов  береста 
использовалась как  подстилка ,  покрытие погребенного,  ею выстила
ли колоду или гроб, з астил али  перекрытия и в бересту заворачивали 
умершего ,  иногда шили чехол из берестяных полос,  в него укладывали 
умершего [Пелих Г. П., 1972, с. 62, 67, 72; Кулемзин  В. М., 1977, с. 161, 
1984, с. 140]. У томских т ата р  на дно могилы нас ыпа ли березовые 
стружки [Томилов Н. А., 1983, с. 108].

У с т р о й с т в о  н а д м о г и л ь н ы х  с о о р у ж е н и й
Этот  при знак  в археологических м а те р и а ла х  почти не прослежива

ется. Этнографический материал  интересен в плане  сопоставления  его 
у селькупов,  хантов и томских татар .  Н а дм оги ль н ы е  сооружения сель
купов имели 3 разновидности.  На иболее  распространенной формой был 
срубный домик из бревен или широких плах  в 4 — 5 венцов с двускатной 
крышей [Пелих Г. И., 1972 с. 63— 64].  Ханты д ел а л и  д о щ а т ы е  или сруб- 
ные домики [Кулемзин В. М., Л у к и н а  Н. В., 1977, с. 162]. Томские та
тары ставили четырехугольные срубы,  чаще  всего реше тч аты е из 3—
5 венцов высотой 0,5— 07 м, иногда до 1,5 м, длиной 2,7 м, шириной 
до 1,5 м. Встречаются  и сплошные срубы [Томилов Н. А., 1983, с. 114— 
115]. Еще исследователи XVIII  в. отмечали,  что к л а д б и щ а  из да ли похожи 
на деревню [ П а л л а с  П. С., 1786, ч. 2, с. 424; Георги И.  Г., 1799, ч. 2, 
с. 29].  Они отмечали наличие  таких построек у томских т а та р  и у сель
купов р. Парабе ли.

Интересно отметить,  что ханты и томские т а т а р ы  ст ав и ли на могиле 
сосновый кол (позднее кресты)  [Ку лемзи н В. М., Л у к и н а  Н. В., 1977, 
с. 161; Томилов Н. А., 1983, с. 118]. Н. А. Томилов за м еча ет ,  что сос
новую палку ставили со стороны головы, если дух умерш его  становился 
злым.  Один случай был встречен в Ко лар ов ско м  могильнике,  где со 
стороны головы стоял сосновый кол, сохрани вший ся  в высоту 45 см, 
заточенный на четыре грани.

У селькупов погребальные сооруже ни я делали из сосны или кед
ры [Пелих Г. И., 1972, с. 62].

IX. С н а б ж е н и е  и н в е н т а р е м
В основе этого акта  л е ж а л о  пре дставление  о том,  что человек не
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умирает,  а только  переходит в другой мир [Кулемзин В. М., 1984, 
с. 128— 132]. Умерш ему клали самые  необходимые вещи [ К у л е м 
зин В. М., 1977, с. 161; Пелих Г. И., 1972, с. 65, 67, 79; Томилов Н. А., 
1983, с. 110]. Это явление  было широко распространено у всех сибир
ских народов .  Зд есь  не безынтересным представляется  следующее: сог
ласно мировоззренческим представлениям у селькупов вещи не порти
ли, клали их целыми [Пелих Г. П., 1972, с. 65].  Отсутствие порчи пред
метов для  умершего  хара кте рно  и для  ненцев и нганасян [Грачева  Г. Н., 
1983, с. 96, 117]. То есть элемент  погребального  ритуала  известен север
ным самодийцам,  пр ож ив ающ им  в Зап адной  Сибири. У хантов же  н а 
оборот, все предметы д олж н ы  быть приведены в состояние,  соответ
ствующее закон омерностям нижнего  мира, т. е. испорчены.

Во время похорон и поминок на кл ад бище  разводили огонь и гото
вили пищу {К улем зи н В. М., 1984, с. 141], резали скот и ели мясо над 
могилой [Томилов Н. А., 1983, с. 117]. Г. И. Пелих отмечает,  что сельку
пы в день похорон убивали оленя  и съедали его вокруг зажж ен но го  
костра. Умершему клали куски мяса на могилу [Пелих Г. И., 1972, 
с. 62].  К а к  селькупы,  так  и ханты клали умершему ту пищу, которой 
он *питался при жизни:  о х о т н и к у — мясную, ры бак у — рыбную [ П е 
лих Г. И., 1972, с. 62, 67; Кулемзин В. М., 1984, с. 142].

Проведенный анал из  показывает  наличие целого ряда  общих черт 
в погребальном обряде  селькупов,  хантов и томских татар ,  что говорит 
о близости этих культур.

С другой стороны, анал из  показывает  сохранение у ныне живуших 
народов Зап ад но й Сибири некоторых черт того погребального обряда ,  
который с л ож ил ся  в эпоху позднего средневековья.



Г л ав а  третья

И Н В Е Н Т А Р Ь  И К Е Р А М И К А

§ I. Инвентарь

Инвентарь  достаточно разнообразен.  Он характ ери зу ет  различные 
стороны хозяйственной деятельности,  уровень военного искусства насе
ления Томского Приобья  в позднем средн е в ек о в ь е . . Кроме того, он 
представлен укр ашениями,  пре дметами личного обихода  и культовыми 
предметами.

1. О р у д и я  т р у д а  и о р у ж и е

С о ш н и к и .  Основным орудием обработ ки земли были сошники. 
В Томском Приобье  сошники известны из курганов V I — VIII  вв. [Бели
кова О. Б., Плетнева  Л.  М., 1983, с. 73].

Сошник найден на городище Шелом ок  (рис. 57— 1). У него более 
оформлены плечики,  острый рабочий конец, р азо м к н у та я  втулка.  Раз
меры: длина  его 23 см, длина  втулки 10,2 см, рабочей части 12,8 см.

К орудиям заготовки сена следует  отнести к о с у - г о р б у ш у ,  най
денную в котловане  ж и л и щ а  №  23 Могильницкого  поселения II 
(рис. 17— 5). Рукоять  отделялас ь  от рабочей части уступом,  конец ру
кояти загнут.  Конец рабочей части отломлен.  Д л и н а  до рукояти 29 см, 
длина  черешка 7 см. Черешок,  видимо,  вставлялся  в деревя нн ую осно
ву. Ширина лезвия  2.5 см.

Коса-горбуша была распространенным инструментом.  Б. А. Колчин 
отмечает,  что сельскохозяйственные орудия ,  получив фор му и техно
логию изготовления еще в конце 1 тыс. н. э., существовали в таком виде 
в продолжении многих веков русского зе мледел ия  [Колчин Б. А., 1959, 
с. 69].  Не исключено,  что коса-горбуша из Могильницкого  поселе
ния I I— предмет  русского привоза.

Д л я  р азм о л а  зерна  местное население поль зов алось  каменными 
жерновами.  Фрагменты их найдены на городище Кижирово.

Т о п о р ы  и т е с л а .  Проушной топор русского типа  найден толь
ко один (в ж и л и щ е  23 Могильницкого  поселения II (рис. 17— 1). У то
пора широкое выпуклое  лезвие ,  задний конец его приподнят  к рукояти, 
верхняя  грань обуха уплощена.  Выдел яется  бородка.  Отверстие  для  ру
кояти подпрямоуголыюй формы.  Такой формы топоры наиболее поздние 
[Молодип В. П., 1979, с. 66].

У к аж ем  несколько аналогий.  Подобные топоры об на руж ены  на 
Остяцкой горе [Дул ьзо н А. П., 1955, табл.  V I — 3],  в могильнике  близ 
Обдорска  [Руд енко С. П., 1914, рис. 1а].
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В могильниках  Тоянов Городок у д. Чернильщ иково на й де н о .п о  
одному проушному топору в форме клина  [Грязнов  М. П., 1976, 
табл. 1— 5, рис. 59— 1]. Верхняя  грань обуха уплощена,  отверстие о в а л ь 
ной формы, сечение клиновидное.  В. И. Молодин относит подобные то 
поры к наиболее ранним и, возможно,  местного происхождения [М о 
лодин В. И., 1979, с. 65, 68—69] , а А. Ф. Медведев — к XIV — началу 
XV вв. [Медведев  А. Ф., 1959, рис. 63].  Тесла до появления  проушных 
топоров и на ряд у с ними выполняли те же  функции, что и топор проуш- 
ноготипа.  Тесла  были полифункциональным инструментом,  их применя
ли для  рубки, долбления  лодок ,  строгания ,  вытесывания  различных 
деревянных предметов.  Зар од ив ш ис ь  в конце первой половины 1 тыс. 
н. э., они просуществовали на территории Зап ад но й Сибири до начала  
XX в., а для некоторых видов работ  употребляются  и сейчас [ К у л е м 
зин В. М., Л ук ин а  Н. В., 1977, табл.  IV, 3, 4; Томилов Н. А., 1980, 
рис. 7— 12]. В поздиесредневековых памятниках  Томского Приобья  
они найдены в Козюлинском,  Коларовском могильниках,  Тояновом Го
родке, на городищах Кижирово,  Шеломок.

Рис. 57. Городищ е Шеломок. Сошник и керамика

Все тесла сделаны из полосы ж елез а  с загнутыми уш кам и для  ру
кояти. Все они трапециевидной фо рмы с ра сши ряю щ им ся  лезвием,  
в продольном сечении — клиновидные.  Отличаю тся  оформлением р а 
бочего края,  у большинства  из них рабочий край прямой,  у некоторых 
овальной формы,  что было связано с различным функциона льным  н а 
значением орудий.  О б щ а я  длина  тесла от 9 до 13,3 см, ширина  рабоч е
го края от 4 до 6,3 см.

Подобные орудия  труда  были широко распространены в Зап адной
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Сибири:  у бара бин ских т а та р  [Молодин В. И., Соболев  В. И., 1979, 
рис. 2— 7],  у чулымских тюрков  [Дул ьзо н А. П., 1953, табл .  IX, 3, 4; 
М ат ющ енк о  В. И., Коркина  И. А., 1978, рис. 12— 4] ,  у селькупов 
[Дульзон  А. П., 1955, табл .  VII,  2; Чиндина  Л.  А., 1975, табл .  11,

6]- В Коларовском  курганном могильнике найдено тесло с широким 
овальны м лезвием (рис. 9— 14).

На  городище Киж иро во  выявлен предмет,  похожий на тесло, но 
возможн о функциональное  назначение  его было иным. Этот  предмет 
имеет относительно короткую втулку и очень широкое  лезвие.  Его дли
на 13,3 см, длина  втулки 5 см, ширина  лезвия  11 см (рис. 7— 2). Воз
можно, это была  сечка,  упо тр е бл я в ш а яс я  в быту.

Н о ж и .  С ам ы м  распр остраненным универсальны м орудием труда 
является  нож. Ножи  найдены па всех па мят ни к ах  Томского Приобья.

Типология ножей, проведенная  В. И. Молодиным на материалах 
Кыштовского  могильника , вполне  пригодна  для  ножей из Томского 
Приобья .  Все они раздели лис ь  на четыре типа.  Основными признаками 
для  выделения типов являются  пол ожение  спинки и черешка,  форма 
спинки, направление  геометрических осей черешка и лезвия  [Моло
дин В. П., 1979, с. 72].

Т и п 1 .  Спинка  прямая ,  черешок заострен,  отделяется  от спинки 
уступом. Л езв ие  прямое.  Д л и н а  ножей этого типа  26, 8— 18 см. Ширина 
лезвия у черешка от 2,4 до 1,8 см (рис. 38— 10). В ы деляется  нож с Мо
гильницкого поселения II. Это длинный нож с прямой спинкой и прямым 
лезвием,  слегка за к р у гл я ю щ и м с я  у носка,  с уступом,  отде ляющ им  длин
ный узкий черешок от лезвия  (рис. 17— 4).  Такой нож, видимо,  можно 
отнести к типу боевых, т а к  на зы ва емых  з а с а п о ж н и к о в  [Колчин Б. А., 
1959, с. 56].

Т и п  II. Спинка  вып уклая ,  имеет скос к острию,  черешок может 
быть отделен небольшим уступом. Д л и н а  ножей этого типа  33— 15,7 см, 
ширина  лезвия  у черешка от 3 до 1,4 см (рис. 33— 1). В этой группе вы
деляется  нож из кургана  7 Козюлинского  могильника.  Его  длина  33 см, 
ширина 2,3 см (рис. 30— 8). Он был положен в д еревянных  ножнах 
вдоль левой ноги, д у ж к а  ножен нах одилась  на уровне та зо вы х  костей, 
вероятно,  нож подвешивался  к поясу. Такой нож был либо охотничьим, 
либо боевым.

Т и п  III. Спинка  ножей пря мая  или чуть изогнутая,  она  переходит 
в черешок, расположенный под небольшим углом по отношению к спин
ке. Д л и н а  ножей от 20,3 до 13,3 см, ширина  лезви я  от 2 до 1,1 см 
(рис. 36— 1).

Т и п  IV. Лезвие  симметричное,  за кр у гл ен н ая  к острию спинка.  Че
решок широкий,  служит про должением спинки. Д л и н а  ножей 16,5— 
13,3 см, ширина  лезвия  у черешка 1,8— 1,3 см (рпс. 37— 7). Среди но
жей есть миниатюрные, длина  их от 8,7 до 13 см. По конструктивным 
особенностям они относятся к I, II, IV типам.

Судя  по остат кам  дерева  на черешках,  рукояти ножей в большин
стве были деревянными. Заостренны й черешок встав л я л с я  в рукоять до 
упора,  но встречались случаи,  когда черешок состоял из двух  половин, 
скрепленных зак лепк ами  ( IV тип).  Иногда  на ру коя ть  на де валось  ме
таллическое  кольцо.

Ножи  носили в берестяных,  деревянных ножнах,  их остатки встре
чены на нож ах  из погребений Козюлинского  могильника и Тоянова 
Городка.

Определить  функциональное  назначение  д ля  ка ж до го  нож а з а 
труднительно,  безусловно,  среди mix есть боевые, охотничьи,  кухонные, 
косторезные,  сапожные,  столярные. Нож и — слишком распространенная  
категория  предметов,  конструктивно они очень похожи,  поэтому нет не
обходимости приводить аналогии,  они есть во всех позднесредневеко
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вых памятников  как  Зап ад но й Сибири,  т ак  и других территорий. .  По 
этой ж е  причине отличить местные ножи от привозных вряд  ли воз
можно без большой серии анализов  по технологии их изготовления.  Нам 
представляется,  что ножи как  предметы первейшей необходимости были 
местного производства.  Но, случаи покупки привозных ножей и ск лю
чать нельзя.

Н а к о н е ч н и к и  с т р е л .  В конце I — начале  II тыс. н. э. были 
выработаны те типы наконечников  стрел,  которые просуществовали 
вплоть до огнестрельного оружия.  Они были одинаковыми как на з а п а 
де в древней Руси [Колчин Б. А., 1953], в Новгороде  [Медведев  А. Ф., 
1959, рис. 13], т ак  и на востоке: у кыргызов  [Худяков  Ю.С., 1980, 
с. 78— 113], чжурчж ене й [Медведев  В. Е., 1977, с. 134— 136, табл.  XV— 
XVI]. Широкому распространению общих типом наконечников стрел,  
как и вооружения вообще, способствовали бурные политические собы
тия конца I — первой трети II тыс. н. э.

Ж е л е з н ы е  н а к о н е ч н и к и  с т р е л  относятся к двум группам: 
четырехгранных и плоских наконечников.  Автор при держивается  типо
логии Ю. С. Худякова  (1980).

• К группе ч е т ы р е х г р а н н ы х  относятся 4 экземпляра .  1. Уд ли
ненно-треугольные (тип 3 по Худякову Ю. С.) 3 экземпляра .  Найдены в 
Коларовском и Козюлинском курганных могильниках.  Д л и н а  пера 
от 6,3 см до 7,2 см, ширина пера 1,3 см, длина  черешка 4 —4,5 см 
(рис. 55— 2);  2. То ма ры (тип 4 по Худякову Ю. С.) 1 экз. Найден в 
Козюлинском курганном могильнике.  Наконечник с вытянуто-трапецие
видным пером, тупым острием и упором. Д л и н а  пера 8,5 см, ширина  
у тупого конца  3,5 см, черешок отломлен.  Подобные наконечники из
вестны в более ранних памятниках:  Н аде ж динском  могильнике [М ед
ведев В. Е., 1977, табл.  XV, 21],  в могильнике барабинских татар  Туру- 
новка-2 [Соболев  В. И., 1978, рис. 2— 3].

Г р у п п а  п л о с к и х  н а к о н е ч н и к о в
Т и п 1 .  Удлиненно-треугольные.  2 эк земпл яр а  найдены в Ко зю 

линском курганном могильнике,  курган 66. Перо треугольное,  остроу
гольное острие,  плечики прямые.  Д л и н а  пера 3,5 см, ширина 1,7 и 2,5 см, 
длина черешка у обоих экземляров  8 см.

Т и п  2. Асимметрично-ромбические .  Найдены в могильниках Козю 
линском, Тоянов Городок,  на Могнльницком поселении 1. Это самая  
многочисленная группа (34 экз. ) .  Наконечники с ромбической формой 
пера, с упором или без упора.  Перо варьирует  от остроугольного к тупо
угольному. Д л и н а  пера от 5 до 8 см, ширина от 1,7 до 5 см в его самой 
широкой части. Д л и н а  черешка от 4,2 до 6 см (рис. 37— 9, 10; рис. 38— 
1; рис. 41—9 и т. д.)

Подобные наконечники найдены в средневековых памятник ах  З а 
падной Сибири:  в Б алагаче вско м  [Дульзон А. П., 1953, табл.  1— 6,8], 
в Тискинском [Чиндина  Л. А., 1975, табл .  11 — 15, 16], в Берегаевском 
[Матющенко В. И., Коркина  И. А., 1978, рис. 4 — 2, рис. 12—6] и в Кыш- 
товском могильнике  [Молодин В. И., 1979, табл.  XXXVIII ,  5, 17]. Ш и 
рокое распространение  в Сибири эти наконечники получили с монголь
ского времени,  в эпоху позднего средневековья  они были основным 
типом, их з астал и русские у местного населения.

Т и п  3. Срезни.  Найден на Могнльницком поселении 1. Д л и н а  пера
3,5 см, ширина  4,7 см, ширина  черешка 6,5 см. Наконечник с овально -т ра 
пециевидной формой пера,  с тупым широким острием, пологими плечи
ками (рис. 15— 6).

Н а к о н е ч н и к  к о п ь я .  Наконечники копий в эпоху же леза  были 
малораспространенным видом вооружения в З апа дно й Сибири.  Один 
наконечник копья происходит из ж и л и щ а  48 Могильницкого поселе
ния III. Копье  втульчатое,  форма  пера треугольная,  перо в сечении р о м 
бическое, плечики покатые.  Втулка  разомкнута .  Д л и н а  копья 34 см,
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Дфина пера 20,5 см, диаметр  втулки 3,4 см (рис. 21 — 1). Один наконеч
ник известен из селькупского могильника  у д. Тискино.  Ф орма пера 
несколько отличается  от описанной выше [ Б об ров а  А. И., 1982, 
рис. 4, 4].

К о с т я н ы е  н а к о н е ч н и к и  с т р е л .  Их принято относить к 
орудиям охоты, хотя по пробивной силе они могли бы употребляться 
как боевые [Молодин В. 11, 1979, с. 77].  Костяных наконечников  най
дено значительно больше (в 2,5 р а з а ) ,  чем ж елезн ы х (130 экз.) .  Иссле
дователя ми вы ска зы валось  мнение о том, что костяные наконечники 
клали в могилы взамен железных.

Костяные наконечники найдены на всех памятниках .  Больше их 
в мог ильниках.  Так,  в Козюлинском могильнике  они положены с погре
бенными по 2 шт. в 9 случаях,  по 1 шт.— в 9, 3 шт.— в 1,4 шт.— в 3,5 шт__
в 1,6 ш т . —в 3,7 шт.— в 1,8 шт.— в 1- В нескольких погребениях поло
жены костяные наконечники вместе с железны ми :  6 костяных и 1 же
лезный наконечники;  4 костяных и 1 же лезный;  3 костяных и 1 желез
ный.

Наконечники стрел,  если их встречалось  несколько,  положены куч
кой, остриями в одну сторону.  Были ли они в колчане,  с к а з а т ь  трудно. 
В кургане 49 Козюлинского могильника  5 же лезны х и 2 костяных нако
нечника стрел л е ж а л и  у левого колена,  немного выше их (б лиж е к поя
су) находился  жел езный крючок,  на который обычно при креплялся  кол
чан. Возможно,  в этом кургане  стрелы были полож ены в колчане.  Мы 
проследили место ра спо ложен ия наконечников  стрел в погребениях Ко
зюлинского могильника.  С левой стороны костяка  заф ик си ро ван о 12 слу
чаев (2— у руки, 1 — у бедра ,  3— у колена ,  2— у голени, 1— у локтя),  
с правой с т о р о н ы — 8 случаев ( 1— у бедра,  1 — у костей таза ,  3— у ко
лена ,  3— у голени).  Ч а щ е  ра сп олагали сь  наконечники у колена (6 слу
чаев) и у голени (5 случаев) .  Д ревки  не найдены,  за исключением од
ного случая.  В жи лищ е  23 Могильницкого  поселения II вместе с желез
ным наконечником л е ж а л и  фрагме нты от 10 древков.  Это хорошо об
работанные,  вы прямленные прутья.

Костяные наконечники просуществовали очень длительное  время, 
мало изменяя  свою форму.  Пока  нет исследования ,  в котором хроно
логически были бы прослежены изменения  в форме,  ра зм е р а х  и т. д.

Все наконечники,  происходящие из Томского  Приобья ,  черешковые.  
По форме пера,  плечиков,  шейки, сечению выдел яю тс я  следующие ти
пы. Автор придерж ив ается  типологии В. И. Молодина  [Молодин В. И., 
1979. с. 77].

Тип 1. Это небольшие по разм ера м  (от 5 до 12 см) наконечники, 
имеющие веретенообразную форму, в сечении овальные  (рис. 32—32).

Тип II. 1 экз. Отличается  от первого типа  сечением — почти круг
лое, длина  наконечника 24 см (рис. 36— 7).

Тип III.  Наконечники стрел с треугольной формой пера,  треуголь
ным сечением, часто на одной стороне имеется выемка .  Плечики пока
тые. Д л и н а  пера намного больше черешка.  Д л и н а  от 11 до 18 см, ши
рина наконечника  от 1,0 до 1,9 см. Это наиболее многочисленный тип 
(рис. 33—5).

Тип IV. Наконечники по форме пера треугольные,  ромбовидные в 
сечении. Д л и н а  их от 14,5 до 10 см, ширина пера 1,3— 1 см (рис. 37— 1 — 
3,5).

Тип V. Наконечники отличаются  от предыдущего  типа шестиуголь
ным сечением. Д л и н а  13— 11 см, ширина  пера 2— 1,7 см. Перо длиннее 
черешка (рис. 37—4).

Наконечники I I I — V типов имели острый режу щ ий край.  Вр яд  ли 
они разл ичали сь  по функциональному назначению.  Интересной нахол- 
кон является  заготов ка  для  2 наконечников  стрел с обра щ енн ыми  ост
риями в разные  стороны (городище К иж ир ов о) .  В связи с тем, что ко
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стяные наконечники стрел имели очень широкое  распространение  как 
во времени, так  и пространстве ,  приводить аналогии,  видимо, нет необ
ходимости.

К р ю к и  ж е л е з н ы е .  П редполож ительно  служили для  подвеши
вания колчанов.  Н айд ены  в 4 курганах  Козюлинского  курганного мо
гильника (рис. 29— 4).  Предс тавляю т  собой желез ную пластину с к рю 
ком на узком конце. Д л и н а  пластин с крюком от 7 см до 13,7 см.

Употребление  подобных крюков для подвешивания колчанов з а 
фиксировано с раннего ж елеза  [Смирнов К. Ф., 1961, с. 109, рис. 10]. 
Особенно широкое  распространение в Сибири они получают в конце 
I — начале II тыс. н. э. Находки их известны на Алтае [Гаврил ова  А. А-, 
1965, с. 67, р и с . 9, 13], в Хакасии [Кы зласов  Л. Р., 1969, табл .  I, 28],  
в Приамурье  [Медведев  В. Е., 1977, табл.  XLVI, 9— 12], в За ба й к а л ь е  
[Асеев И. В. и др., 1984, табл.  1— 3, 6; табл.  XXXVI, 5, 6].  Эти крюки 
имеют петлю на конце, то есть они подвешивались,  а не прибивались  к 
поясу’ как во всех предыдущих случаях) .

В эпоху позднего средневековья  крюки,  подобные Козюлинским,  
в Приобье найдены в Тискино [Боброва  А. И., 1982, рис. 4—6 ] , в Б а л а -  
гач£во [Дульзон А. ГГ, 1953, табл.  VII,  3] ,  в Кыштовке [Молодин В. И ,  
1979, табл.  XLI, 2].

Н а к л а д к и  н а  к о л ч а н .  Колчанов  или каких-либо достаточ
ных фрагментов для  реконструкции их футля ра  не найдено.  В кургане 
66 Козюлинского курганного могильника обнаруже ны две костяные н а 
кладки на футляр  колчана .  Н а к л а д к и  распол агали сь  в нижней части 
колчана с двух сторон. Обе на к ла дки  имеют отверстия для  прикрепле
ния их к основе: у одной на к лад ки их 2, у другой 1 (нак ла дка  о б ло м а 
на). Обе на к ла дки  орнаментированы.  Р а зм е р  целой наклад ки 4,7 X 5 ,3  см. 
Накладка  имеет форму пальметты (рис. 48— 8). На фрагменте  второй 
накладки нанесена  зиг за гообра зн ая  линия (рис. 48— 9).

Ф р а г м е н т ы  ж е л е з н о й  ц е п о ч к и .  (Козюлинский могиль
ник, курган 45).  Подобные цепочки употреблялись  для  крепления пор
тупеи при ношении к и н ж а л а ,  ножей в ножнах,  колчанов.  Подобная  це
почка есть в Б алагаче вско м  могильнике  [Дульзон А. П., 1952, табл.  
XIV, 7].

К р е с а л а .  Приспособлением для  добывания огня было кресало и 
кремень. Кресало  — это металлич еская  пластинка,  с л уж и вш ая  для  у д а 
ра о кремень.  Этот инструмент  был распространен очень широко и при
менялся долгое время.  Широко распространились  кресала  с конца I — 
начала II тыс. н. э. [Колчин Б. А., 1953, 1959; Степи Евразии,  1981; Мед
ведев В. Е., 1977].

В Томском Приобье  в па мятниках  позднего средневековья  кресала  
найдены в городище Киж иро во  и в могильниках у д. Козюлино н Т оя 
нов Городок. Почти во всех случаях  вместе с креса лами найдены кремни 
от 1 до 3. Обычно это пластины,  отколотые от куска породы.

Кресала  делятся  на три типа:  калачевидные,  прямоугольные с з а г 
нутыми концами для  вставки в деревянную основу и кре сала  в форме 
прямоугольной пластинки (рис. 28— 2; 33— 10; 46— 3). Кресала ,  подоб
ные описанным выше,  встречены в позднесредневековых могильниках;  
Балагачево [Дул ьзо н А. П., 1953а, табл.  VII ,  5] ,  Берегаево  [ М а т ю 
щенко В. П., Коркина  И. А., 1978, рис. 44,4; рис. 8, 1, рис. 12,5].

По археологическим мате ри ала м  кресала  в Томском Приобье  ф и к 
сируются с на ч ала  II тыс. н. э.: в Ба санд айс к ом  курганном могильнике 
[Б асандайка ,  1947, табл.  47, 56, 60] ,  в Курганной группе в устье М. К и р 
гизке [МАЭС,  колл.  №  7558],  в Астраханцевской курганной группе 
[МАЭС, колл №  7592].

Какой из типов кресал является  более ранним,  установить вряд 
ли возможно,  так  как в ранних памятник ах  имеются все типы.

Н а п р я с л а .  Этот очень древний предмет с эпохи неолита дожил
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So наших дней [К ул емзи н В. М.,  Л у к и н а  Н. В., 1977, табл .  5— 1]. Они 
найдены среди предметов в погребениях могильников  Коларовского,  
Тоянова  Городка ,  Козюлинского ,  Черни лыциковского ,  на городищах 
Кижирово,  Шеломок,  Б а с а н д а й к а ,  на Могильницком поселении 1. На- 
прясла  сделан ы в большинстве  из глинистого сланца ,  д ва  предмета  вы
резаны из пластин каменного  угля,  несколько напрясел  выполнены из 
кости. По ра зм е р а м  они довольно стандартны,  большинство  из них 
имеют диаметр  5,2— 5 см, диаметр  отверстия  в центре 0,8— 1 см. Не
сколько напрясел диа метром 6,8— 7 см, одно — 4,8 см. Толщина от
1,3 см до 0,3 см. Только  два  нап ря сла  имеют рисунки:  ра ди альн о  расхо
дящиеся от центрального отверстия  лучи на одном из них и две  окруж
ности на другом,  рисунки типа елочек  (рис. 42— 8; 59— 7).

Подобные предметы встречаются  во многих позднесредневековых 
памятниках:  Тургайском могильнике [Д ульз он  А. П., 1953, табл.  V— I], 
Молчановском курганном могильнике  [Д ульз он  А. П., 1953, табл .  XXIV, 
3] ,  в Кыштовском могильнике  [Молодин В. И., 1979, табл .  XLI, 12].

Н а п е р с т к и  м е т а л л и ч е с к и е ,  3 экз.  Н ай д ен ы  в Козюлинском 
курганном могильнике.  Все они фабричного  производства .  Подобные 
предметы есть в Кыштовском могильнике  [Молодин В. И., 1979, рис. 31,
5] ,  в могильнике близ Обдо рска  [Руд енко С. И., 1914, рис. 26],  в кол
лекции из раскопок В. В. Р а д л о в а  на Ч у л ы м е  [Кр енк е  Н. А., 1984, 
рис. 2—4].

Ж е л е з н ы е  н о ж н и ц ы ,  ш а р н и р н ы е ,  5 экз.  Найд ены  в мо
гильнике  Тоянов Городок [Грязнов  М. П., 1976, табл .  1,4;  табл.  11,4; 
табл.  VI,  21] и в  Козюлинском курганном могильнике  (рис. 43— 2; 47— 
14). Скорее  всего, они явл яют ся  одним из предметов  русского привоза. 
Подобные предметы распространен ы были довольно широко,  в том 
числе у чулымских тюрков  [Д ульзо н А. П., 1952, табл .  XI,  2, 3] ,  у сель
купов [Дульзон А. П., 1953, табл .  XXIV, I; 1955. табл ,  VII ,  3] ,  найдены 
в могильнике  близ О бдорска  [Ру денк о  С. И., 1914, табл .  IX, 9] .

2. К о н с к а я  у п р я ж ь
С т р е м е н а .  Они найдены в Коз юлинском (1 п а р а ) ,  в Коларов

ском (1 пара )  курганных могильниках  и в могильнике Тоянов Городок 
(3 пары) .  Интересно отметить,  что стремена  с правой и левой ноги не
сколько различаютс я  по форме (рис. 29— 1,2) [Грязно в  М. П., 1976, 
табл.  IV, 6].  В погребении 2 кург ан а  7 Козюлинского  могильника стре
мена были надеты на ноги умершего .

Все стремена арочной форм ы с прямой или чуть прогнутой под
ножкой и прямоугольным (Козюлино)  или тра пец иев идн ым  выступом 
для  ушка.  Высота стремени (вместе с ушко м)  от 13,5 до 14 см, шири
на (в широкой части) от 12,5 см до 13,5 см. Отверстие  в ушке овальной 
формы.  Ширина подножки от 4,6 до 5,6 см. Стремен а  такой формы поя
вились в начале  II тыс. н. э. и п р о д о л ж а л и  быто вать  в Сибири доволь
но длительное  время [Кирпичников  А. Н., 1973, рис. 29, тип. VII ,  а; 
Медведев А. Ф., 1959, рис. 22,6; Степи Евразии. . . ,  1981, рис. 72, 23, 43, 
рис. 73, 7]. В З апа дно й Сибири такие  стремена д ож и ли  до недавнего 
времени. Они найдены в могильниках Кыш товск ом  [Молодин В. И.,
1979, табл.  XLIV, I] ,  Тискинском [Чиндина  Л.  А., 1973, табл .  13, 17]! 
в коллекции В. В. Р а д л о в а  из рас копок на Ч у л ы м е  [К ре нк е  Н. А., 1984, 
рис. 1 7]. Поя вление  стремян с прямой под ножкой было связано с 
развитием военного дела ,  в частности,  с изменением военно-тактических 
приемов,  при которых увел ич ив алас ь  на гру зк а  на стремена.  Появл яе т 
ся обувь с жесткой подошвой [Ки рпичников  А. Н., 1973, с. 4(5— 46].

Ст ременами пользовались  не только  воины. Они имели универсаль
ное ездовое назначение  [Кирпичников  А. Н., 1973, с. 44] .

У д и л а .  Найдены  в Козюлинском могильнике (7 экз . ) ,  в Тояновом 
Городке  (9 экз. ) .  Удила  состоят  из двух  колец и двух  подвижных ,  с
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крюковым сцеплением звеньев (за исключением двух пар) .  По типоло 
гии А. Н. Кирпичникова ,  такие удила  относятся к IV типу [Кирпични
ков А. Н., 1973, с. 16]. Звенья  у удил часто разные по ра зм ера м  (асим 
метричные):  длина  звеньев от 7,3 до 9 см с разницей в длине  зве нь
ев от 0,5 до 2,2 см. Д и а м е т р  колец колеблется  от 4,5 до 6 см. Д в о е  удил 
из Тояиова  Городка  относятся к типу кольчатых удил без перегиба,  
грызло у них состоит из одного изогнутого стерж ня [Грязнов  М. П., 
1976, табл.  VII,  2; табл .  V, 5] .  А. Н. Кирпичников выделил такие  удила 
в VI тип (1973, с. 17). Появились  кольчатые удила  в конце 1 тыс. н. 
[Медведев А. Ф., 1959, рис. 23, Кирпичников А. П., 1973, с. 16]. К ольч а 
тые удила  из-за простоты изготовления получили широкое распр ос тра 
нение и д ожили до современности.  З а  кольцо прикреплялся  повод узды 
и ремень оголовья . У удил из кургана  32 Козюлинского  могпльиика за 
кольца за кре пле ны  при помощи крюка железн ые  пластины,  к которым 
прикреплялся повод (рис. 45— 10).

Ш п о р а .  На йдена  одна  в кургане  7 в погребении 2 Козюлинского 
курганного могильника  (рис. 28—4).

П р я ж к и .  Найдены  в могильниках Тоянов Городок и Козюлин- 
ck oV  П р я ж к и  могли быть как поясным предметом одежды,  так и пред
метом конской упряжи.  По расположению их в погребениях Коз юли н
ского могильника  можно выделить  поясные.

П ря ж к и  д ля  конской уп ряжк и копировали поясные [Кирпични
ков А. Н. 1973, с. 76],  поэтому формы их были одинаковыми.

1. В наших м ате ри ала х  есть же лезны е пр яж ки  кольцевые 2 экз. 
Диаметр их 4 и 4,2 см. Язычок подвижный,  суж аю щи йс я  на конце. 
Пряжки такого типа  (с диаметром до 3 см) известны с раннего средне
вековья [ К ы зл асов  Л. Р., 1960, рис. 28—24; Беликова  О. Б. Плетне
ва Л. М., 1983, рис. 5,1].

2. П р я ж к и  с овальной рамкой и подвижным язычком.  Ра зм ер  5 ,2 Х 
Х3,7 см; 4 X 3 , 5  см. Через такие пр яж ки  мог проходить ремень шири
ной 2,5 см (рис. 28— 6).

3. П р я ж к и  с рамкой пятиугольной формы (3 экз.) .  У них усилены 
(широкая) передняя  часть, з а к а н ч и в аю щ а я с я  мыском (рис. 28—5; 
36— 10; 45— 4).  У одной из них стороны прогнуты. П р я ж к и  описанной 
формы известны с на ч ала  II тыс. н. э. [Кирпичников  А. Н., 1973, рис. 43; 
Кызласов И. Л., 1983, табл.  XII I ] .

В зап адносибирских матери ала х  позднего средневековья  пряжки 
описанных форм известны в Пачангско м могильнике [Дульзон А. П., 
1955, табл.  VII ,  5) ,  в могильнике  у д. Б ал агачево  [Дульзон А. П., 1952, 
табл. XIV, 9] ,  в Тискинском могильнике  [Чиндина Л. А., 1973, табл.  
12—3], в Кыш товском могильнике  [Молодин В. И., 1979, рис. 24, 3].

Следует  отметить,  что же лезны е пр яж к и стали более крупными по 
размеру. Костяные подпружные пр яж к и с на ча ла  II тыс. н. э. встреча
ются крайне редко.

3. У к р а ш е н и я

П е р с т н и .  60 экз. Типология  перстней для  Зап ад ной  Сибири на 
материалах  могильника Кыштовка-2  р а з р а бо т а н а  В. И. Молодиным 
[Молодин В. И., 1979, с. 87— 89].  Автор пр идерж ив ается  этой типоло
гии. Выделяю тся  три группы: первая  — перстни со вставками,  вторая  — 
перстни-печатки,  третья  группа — кольца.

Г р у п п а  1 — перстни со вставками.  Н айд ены  в Таяновом Город
ке (курган 27, 1 экз .) ,  в Козюлинском могильнике,  в кург ан ах  7, погре
бении 3 (рис. 30—4);  8, погребении 1 (рис. 32— 7), 47 (рис. 47— 13),
3 экз. Гнезда для  вставок были круглыми (тип 1, подтип 1 по Молоди- 
ну). В одном случае  сохрани лась  вставка  из голубой бусины.

Г р у п п а  2— перстни-печатки.  О бна р у ж е н ы  в могильниках  Т о я 
нов Городок ( 1 6 экз . ) ,  Козюлинском и Черни лыц иковско м (32 бронзовых
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li 5 оловянных) .  ‘Типологии в этой группе подвергались  только  перстнй 
с Козюлинского и *Коларовского могильников.

Тип I, подтип 1 — перстни с округлой печаткой и такими  ж е  боко
выми п л о щ а д к а м и — 1 экз. (рис. 25— 15).

Тип I, подтип 2 — перстни с округлой печаткой без боковых пло
щ а д о к — 15 экз., из них два  оловянных,  остальные бронзовые.  Нам 
представляется ,  что подтип 3 первого типа (у нас подтип 2) и подтип 
1 третьего типа по типологии В. И. Молодина  принципиальных отли
чий не имеет. ГЬ этому мы объединили перстни такого  вида  в подтип 2 
первого типа. Из матери алов  по Томскому П рно бы о сюда следует еще 
отнести: подтип 4 — перстни с округлой печаткой с ромбической фор
мой д у ж к и  около п е ч а т к и — 1 экз.,  подтип 5 — печатка  округлая ,  д уж 
ка около нее ступенчатая  — 1 экз.

Тип II. В. Н. Молодиным выделено 6 подтипов.  В ря д  ли правомер
но выделять  шестой подтип на том основании,  что перстень сделан из 
олова.  В. И. Молодин на с. 88 ук а зы в а е т  на то, что деление  на под
типы основано на внешних различиях перстней (ф орма печатки или 
вставки) .  На  этом основании подтипы 2 и 6 мы объединяем.  Подтип 
1 — печатка  округ лая  с р ас ши ря ю щ ей ся  к ней концами в форме треу
гольника  дужки — 1 экз. (рис. 25— 17).

Подтип 2 — печатка в виде о в а л а — 8 экз.,  из них 1 — оловянный, 
остальные бронзовые (рис. 32— 18— 20).

Подтип 3 — печатка  в форме ромба,  1 экз. (рис. 32— 9)
Подтип 4 — печатка  в форме восьмиугольника,  2 экз. (рис. 25— 16; 

45—3).
Подтип 5 — по Молодину в наших м а те р и а ла х  не встречен.
Подтип 6 — печатка в форме цветка,  2 экз. (рис. 39— 4).
Группа 3 включает  два бронзовых кольца.
Многие печатки перстней орнамен тирован ы:  птица в различной 

позе изо бра же на  на 7 печатках  (рис. 36— 11; 47— 9) , человек — на 
1-м, цветок — на 3; оловянные перстни, печатки которых украшены 
концентрическими кругами с насечками — 2 экз. ,  печатки,  разделенные 
на части поперечными и продольными лин ия ми ,— 7 экз. (рис. 47— 1; 
59— 12). На  двух из них боковые сегменты заш три хов аны .

Перстни как украше ния  известны с эпохи бронзы.  К а ж д а я  эпоха 
была  подвержена  своей моде. На  протяжении всего времени существова
ния неизменными оставал ись  кольца из круглой проволоки.

Д л я  позднего средневековья  в З апа дно й Сибири ха ра кт ер ны  перст
ни, печатки с различ ным и рисунками.  Поск ол ьк у  укр ашения,  как 
и другие предметы,  стали предметом привоза ,  то они почти потеряли 
свое значение  как этнопоказательный признак,  хотя в некоторых случа
ях по за к а зу  местного населения  их изготовляли с учетом традицион
ных орнаментов того или другого народа.

Аналогии обширны по выше у ка за н ны м  причинам.  Они есть в па
мятниках Причулымья  ' [Дульзон А. П., 1955, табл .  XI I I ,  1], есть в кол
лекции с о-ва Ф адде я  и за л и в а  Си ма  (Истор.  памятник,  19, табл .  XIV, 
6) ,  в могильнике  Кыштовка-2  {Молод ин В. И., 1979, табл .  XLV, 
рис. 28].  В то ж е  время надо отметить,  что совершенно одинаковых 
перстней, сделанных по одной или близкой матрице ,  нет. Наиболее 
близки перстням из Прит омья  перстни из раско по к А. П. Д у льз он а  на 
Чулыме.  К ак  особенность томских перстней следует отметить оформле
ние печатки в виде цветка,  укр ашени е  щитков  цветами,  разделение 
щитков на сегменты.

С е р ь г и .  Они найдены во всех могильниках.  Н ах о дя т с я  серьги 
в большинстве  случаев у черепа спр ава  пли слева.  Так,  в Козюлинском 
могильнике  у черепа слева по 1 серьге з аф и кс и ров ан о 7 случаев ,  2 слу
чая у левой ключицы, один случай под черепом слева,  1 — на черепе 
слева;  с правой стороны черепа по одной серьге известно 6 случаев,
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ho § серьги — 2, одна  серьга л е ж а л а  на костях грудной клетки с правой 
стороны, в 5 погребениях найдено по паре серег, по одной спр ава  и сло
ва у черепа.  Серьги за фикси ров ан ы у детей 3—-5 лет (курганы 37, 
погр. 1; 43) ,  у подростков 7—9 лет (курганы 2, 55).  Вероятно,  это были 
девочки. Ж е н щ и н ы  носили по паре сережек,  но 1 в каж дом  ухе, по о д 
ной серьге слева за фиксир овано  в 6 погребениях,  справа  — в 4, у м у ж 
чин выявлено по 1 серьге спр ава  у черепа в 3 погребениях (курганы 11, 
погр. 2; 38, 48),  в одном случае  слева  у черепа (курган 45, погребе
ние 2),  в одном погребении 1 серьга л е ж а л а  слева,  2 — справа  у черепа 
(курган 47).  Серьги по форме можно разделить  на 3 типа.

Тип I. Бронзовые  серьги в форме загнутого кольца (диаметр от
1,3 до 1,7 см) ,  от тя ж к а  обвита часто тонкой бронзовой проволокой,  па 
нее надеты круглые или овальные бусины, чаще по 1 из голубого или 
синего стекла (рис. 45— 11; 59— 4). У таких серег была  дополнительная  
деталь: в ухо продевалось незамкнутое кольцо из бронзовой проволоки 
с острыми концами,  на которые подвешивались  описанные выше серь
ги. Подобного типа  серьги известны в памятниках  XI I I — XI V вв. [Астра- 
ханцевский могильник,  МАЭС,  колл. 7592].  В позднесредневековых п а 
мятниках они найдены в Тургае  [Дульзон  А. П., 1953, табл.  XII,  4] ,  
в Тискино [Чиндина  Л. А., 1975, табл.  7— 6].

Тип. II. Серьги в форме вопросительного знака.  Все сделаны из 
бронзы. Бол ьшинство  имеют диаметр  от 3,7 до 2 см, но есть несколько 
экземпляров с диаметром от 5,3 до 4 см. По оформлению оттяж ки  серь
ги второго типа  можно разделить  на несколько подтипов. У всех серег 
этого типа о т тя ж к а  заканчивается  кольцом.

Подтип 1. На  оттяж ку  одета трубочка  биконической формы 
(рис. 39— 5, в Козюлинском могильнике  5 экз.) .

Подтип 2. На  о ття ж к у одета трубочка,  имитирующая бусины по 
5шт.:  по 1— 3 крупные,  по 2— 4 мелкие  (рис. 25— 1,2). Таких серег 
большинство.  В Козюлинском м о г и л ь н и к е — 10 экз.

Подтип 3. Н а  от тя ж к у  одета бусина,  1 экз. (рис. 33— 8).
Подтип 4. Ук рашени я для  от тяж ки  сделаны в форме усеченного 

конуса. Основа выполнена из кости, на нее прикреплена  серебряная  об 
кладка  (рис. 32— 2).  Серьги в форме знака  вопроса — наиболее  р а с 
пространенный тип в позднее средневековье.  Их можно встретить по
всюду. Приведем лишь несколько аналогий.  Они найдены в могильни
ках чулымских тюрков:  Тургайском [Дульзон  А. П., 1953, табл.  XII ,  9, 
10], в селькупских могильниках  Тискино [Чиндина  Л.  А., 1975, табл.  
14—5] и Ост яц ка я  гора [Дульзон  А. П., 1955, табл.  XI, 7] ,  в могильни
ках южных хантов Кыштовка-2  [Молодин В. П., 1979, табл.  XLVI, 1 —
12], В. В. Ра д ло в ы м  на Чулыме [Кренке  Н. А., 1984, рис. 2— 3,6].

Тип III.  Серьги в форме незамкнутого  кольца,  изготовлены из брон
зовой проволоки.  Такие  серьги выявлены в Коларовском могильнике 
и в Козюлино.

Б р а с л е т ы .  В Козюлинском могильнике  их найдено 5 шт., четы
ре из них оловянные,  один бронзовый.  Д в а  брасле та  найдены с детьми 
3—5 лет (курган 43),  один в погребении мужчины (курган 11, погребе
ние 2),  два  в погребении же нщин  (курган 45, костяк 1; курган 47) .  Н о 
сили их на запястье.  Оловянны е браслеты по технике изготовления  двух 
типов.

Тип 1. Изготовлены из круглой,  немного расплющенной оловянной 
проволоки (рис. 36— 8; 43— 4),  3 экз.

Тип II. Изготовлены из оловянной пластинки (рис. 47— 15), 1 экз.
Бр онзовы й брасле т  пластинчатый,  один конец в форме овала .  В 

середине пластина  расширяется  до 1 см против 0,4 см в остальной 
части. Б ра слет  на внешней стороне украшен насечками п прямой л и н и 
ей, проходящей по середине ширины браслета .  Браслет ы известны по 
поздним археологическим памятник ам  на Чулыме  [Дул ьзо н А. П., 1953,
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габл .  X II I ] ,  в могильнике  Кыштов ка -2  [Молодин б.  И., 1979, рис. 27]. 
Б рас леты  из Козк5лино отличаются  от кыштовских отсутствием засте
жек.

Металлические  браслеты,  чаще  из низкопробного серебра ,  носили 
сибирские  тата р к и  [Ва леев  Ф. Т., 1980, с. 154].

Б у с ы и б и с е р .  Они найдены во всех могильниках .  Н а до  отме
тить, что в ка ж до м  могильнике  их немного. Так,  в Козюлинском мо
гильнике всего 105 бусин, из них 89 голубых,  9 черных,  1 фиолетовая,  
4 темно-синих, 1 про зр ач на я  с белыми полосками,  1 коричневая 
(рис. 25— 8— 10; 32— 15— 17). Только  в одном погребении зафикс ир о
вано ожерелье,  состоящее из 3 голубых бусин, 3 бронзовых подвесок 
с ушками,  8 черных ст еклянных подвесок с металлическими ушками 
и 2 крупных синих бус (курган 45).

В Тояновом Городке бусы о б н ар уж ен ы  в 4 курганах .  В кургане
51 их было значительное  количество (48 целых и 20 расколотых бусин),  
достаточное  для  ожере лья .  В ожерелье ,  видимо,  входили две бронзовые 
бляшки,  4 подвески с отверстием.  Все бусы в ож ере лье  были голубого 
цвета.  В Кол аровском могильнике  бусы выя влены  в одном кургане 
(рис. 56— 17). Найдены они и в могильнике у д. Чернильщиково 
(рис. 59— 8). Ч а щ е  всего бусы нах одятся  в погребениях россыпью в 
области груди, шеи, есть несколько случаев — под погребениями в еди
ничных экзем плярах ,  у черепа и в области  ног.

По форме их можно ра зд ели ть  на круглые,  разного  ра зм ера  и про
долговатые.  В двух случаях  бусы были со вставк ами:  одна  темно-синяя 
с белыми полосками,  другая  голубая ,  с полосками в виде спирали.

Бисер  встречается редко. Так,  в Коз юлинском могильнике он з а 
фиксирован в 2 кург ан ах  (26,43),  в Тояновом Городке  — в одном кур
гане (41) в Коларовском могильнике  его нет. Бисер  круглый,  рубленый, 
черного, белого цветов.

Бусы,  описанные выше, как считают исследователи,  были привоз
ными. Они найдены во многих позднесредневековых могильниках.  Ука
жем аналогии в могильниках  на Ч у л ы м е  [Д у л ь зо н  А. П., 1953, 
табл .  XV; Кренке Н. А., 1984, рис. 2, 12, 14], в Тискинском могильнике 
[Чиндина  Л.  А., 1975, табл .  9— 8,9],  в могильнике  К ы штовка -2  [Моло
дин В. П., 1979, рис. 26].

Б р о н з о в ы е  б л я х и
1. Бро н зо вая  а ж у р н а я  б ля ш к а  из погребения  кург ан а  11 Коларов- 

ского могильника напоминает  сросткинские  бляш ки ,  ра зм ер 5,3 X 4 , 2 см 
(рис. 56— 14).

2. Прям оу го ль н ая  б ляш ка  из погребения  ку рган а  11 Коларовского  
могильника.  Она сделана  из тонкой металлической пластинки,  шта м
пованная ,  выделяются  4 выпуклости по углам и одна  в центре (рис. 
56— 13).

3. Бро н зо вая  б ляш ка  из погребения  2 кург ан а  7 Козюлинского  мо
гильника  в форме полумесяца  с выступами в центре по бокам и снизу. 
Н а  обратной стороне массивная  петелька  (рис. 28— 1). Л е ж а л а  между 
ног на куске кожано го  ремня.

4. Колесовидные подвески 2 шт. На йд ены  в ку р га н ах  20, погребе
нии 1; 48 (рис. 40— 1; 48— 3). Они под вешивалис ь  к поясу. Подобные 
бронзовые подвески известны в Томском Приобье  с эпохи раннего  ж е
леза  и д ож и в а ю т  до наших дней. В 1970 г. в Музей археологии пост, 
пила  коллекция,  собра нная  у васюган ск их хантов,  в том числе  в ней 
находился матерчатый пояс с подобными под весками [К а т ал о г ,  1979, 
с. 247].  Такие  подвески считаются  предметом привоза.  Они встречаются  
довольно широко,  назовем лиш ь несколько пам ятников:  Кыштовский 
могильник [Молодин В. П., 1979, табл .  XLVII ,  2] ,  могильник Остяцкая  
Гора [Дульзон  А. П., 1955, табл .  XI, 4] ,  могильник у с. Бал агаче во
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[Дульзон А. П., 1953, табл .  XIV, 4] ,  есть они в коллекции с о-ва Ф ад дея  
и залива Сим са  [Истории,  памятник,  1951, табл .  XIII ,  25].

К о н ь к о в а я  п о д в е с к а .  Найд ена  в кургане 22, погребении 1 
Козюлинского могильника .  Выполнена из бронзы,  в середине петля 
треугольной формы,  в обе стороны от нее распо ложен ы головки жи вот 
ных (рис. 40— 4).  Такие  подвески широко были распространены на се
веро-востоке европейской части С С С Р  и в Прииртышье в предшествую
щие эпохи [Оборин В., 1973, рис. 3— 1; 1976, 38а; Коников Б. А., 1984, 
рис.4— 1]. Аналогий в позднем средневековье в Приобье  нам не известно.

П о д в е с к и .  Они найдены во всех могильниках.  Среди них можно 
выделить несколько групп: 1. Бронзовые цельнолитые с ушком. 2. П о д 
вески-пуговицы, основа у них стеклянная ,  ушко металлическое.

Г р у п п а  I. Т и п  I. Подвески с коническим туловом,  округлым вер 
хом с петелькой (рис. 25— 5, 6, 20; 46—6, 7, 16, 17).

Т и п  II. Подвески овальной формы с ушком.
П о д т и п  1. Подвески с ребристой поверхностью, так  называемый 

«крыжовник» (рис. 32— 5).
П о д т и п  2. Подвески с гладкой поверхностью (рис. 45— 15— 17).

• П о д т и п  3. Б ро н зо вая  подвеска овальной формы, полая  внутри, 
вдоль проходит ребро,  наверху — ушко (рис. 30—2).

Т и п  III. О лов янн ая  подвеска  с кольцом наверху и с шишечкой 
снизу. Выполнена изящно,  выпуклые полоски чередуются с точечным о р 
наментом (рис. 30— 1).

Г р у п п а  II. Т и п  I. Подвески-пуговицы.  Стекло черного цвета,  
ушко металлическое.  Ч а щ е  всего они круглой формы (рис. 38—9).

Бронзовые цельнолитые подвески встречены в могильниках Ос тяц 
кая Гора [Дульзо н А. П., 1955, табл .  XII,  2, 7, 8] ,  Тискнно [Б о б р о 
ва А. И., 1984, рис. 1, 9] ,  из раскопок А. В. Р а д ло в а  на Чулыме [К р е н 
ке Н. А., 1984, рис. 2, 11], Кыштовка-2  [Молодин В. П., 1979, табл.  
XLVII, 9, 14— 17, 29].

Стеклянные пуговицы с металлическим ушком,  аналогичные т а к о 
вым в Кыштовке-2 [Молодин В. И., 1979, табл.  XLVII,  18—21].  Опи
санные подвески нашива лис ь  на од еж ду в качестве украшений по полам, 
иногда на рукава .  Часть  из них сл у ж и л а  пуговицами.

4. Р а з л и ч н ы е  п р е д м е т ы

К о с т я н о е  н а в е р ш и е  п о с о х а .  2 экз. Это очень редко 
встречающийся в археологических м ат ер и ала х  предмет.  Найдены в Ко 
зюлинском курганном могильнике  (курган 49) и в Тояновом Городке 
(курган 11). Кость плоская ,  о в альн ая  в сечении, загнута  почти под 
прямым углом. Один конец вставлялся  в посох, он заострен с обеих 
сторон. Д л и н а  рукояти 14,5 см, дл и на  вставки 14,5 см. Такие  наконеч
ники посохов известны по этнографическим м ате ри алам  хантов [ К у 
лемзин В. М., Л у к и н а  Н. В., 1977, табл .  VI, 5, рукоять надета на п а л 
ку]. Это единственный предмет в коллекции,  свидетельствующий о ср ед 
ствах передвижения — лыжа х .

Л о ж к и .  Такие  предметы встречаются очень редко. Они найдены 
в Козюлинском курганном могильнике  (рис. 48—7; 49— 1) и на М огиль 
ницком городище (1 экз.) (рис. 12—9).  Все они сделаны из кости. О д 
на из л о ж е к  из Козюлинского  курганного могильника на ручке имеет 
украшения с обеих сторон в виде зиг загообразной линии. На  конце — 
небольшое отверстие  (рис. 49— 1). По доб на я  костяная  л о ж к а  найдена  
на Вознесенском городище [Соболев  В. П., 1978, рис. 5—л] .

К у р и т е л ь н ы е  т р у б к и .  2 экз. Обе происходят из Козюлннско-  
го курганного могильника  (курган 23, 37).  Трубки сделаны из сланца  
(рис. 40— 8; 46— 1). Все грани трубки из кургана  37 орнамент иро ваны  
зигзагообразными линиями.  Трубки найдены у чулымских тюрков
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[ Д ульзо н А. П., Ю53, табл .  XXI, 5] ,  у селькупов  [Д ул ьз он А. П., 1955, 
табл.  IX, 2, с. 99] ,  но они сделан ы из бронзы и аналогии на ход ят  в Во
сточной Сибири.

М е д н ы й  г р е б е н ь  (рис. 46—20) . Найд ены  в ку рган е  43 Козю
линского могильника .  Р а з м е р  4,5 X 3 , 7 см, высота зубьев  0,8 см, ширина 
з у б а — 1 мм. В верхней части в середине  гребня отверстие.  З а к ан ч и в а 
ется гребень дву мя выступами,  похожими на головки фигурок,  обра
щенных в разные стороны. Находк и костяных гребней известны в При
обье с раннего средневековья  [Чи ндин а  Л.  А., 1984, рис. 28, 1, 2, 4]. 
В памят ник ах  позднего средневековья  гребни найдены в балагачев о  
[Дульзон А. П., 1953, табл .  XI, 4 ],  на Остяцкой Горе [Дульзо н А. П., 
1955, табл .  XI, 6] ,  медный гребень известен из сборов полярной экспе
диции на о-ве Ф адде я  и з а л и в а  Симса  [Исторический памятник,  1951, 
с. 7].

З е р к а л а .  Н айд ены  в Тояновом Городке  (1 эк з . ) , в. Коларовском 
могильнике (1 э к з . ), в Коз юлино в 4 же нск их погребениях и одном по
гребении подростка 9— 12 лет, вероятно,  девочки (курган 41, погребе
ния 3).  Все зе рка ла ,  за  исключением Коларовского,  стеклянные,  дошли 
разбитыми на мелкие  кусочки. Стекло темное,  с серебристым налетом 
на одной из сторон. Ра с п о л а г а ли с ь  зе р к а л а  в разны х местах  (по мате
ри алам  из Козюлино) :  за  головой (курган 14, погр. 3) ,  на поясе (кур 
ган 19, погр. 2) ,  у голени левой ноги рядом с сосудом (курган 26, 
погр. 1), у левой ступни (курган 45, 47).  В последнем — вместе с нож
ницами и костяной иголкой, в кургане  45 зе р к а л о  имело металличе
скую ручку.

Интересным является  нахож дение  бронзового  з е р к а л а  с фигуркой 
козла  из погребения кургана  1 Кол аровского  курганного могильника. 
Оно л е ж а л о  на поясе. Д е л о  в том, что в данном  случае  мы имеем вто
ричное использование  предмета : такие  з е р к а л а  дат ир ую тся  V— III вв. 
до н. э. и встречаются  на пам ятни к ах  Томского Приобья .  Ближайшим 
к Коларово таким памятником является  поселение Ш ел о м о к  1 и Шело
мок II. При раскопках  з е р к а л а  найдены на обоих па м ятни к ах  [Плет
нева Л. М., 1977]. Возможно,  что в К оларово его использовали не в 
качестве зе рка ла ,  а как  «диковинный» предмет.  В п ам ятн и к ах  позднего 
средневековья  зе р к ал а  найдены в могильниках  у с. Б а л а г а ч е в о  [Дуль
зон А. П., 1953, табл .  XI, 5] ,  Кыштовка-2  [Молодин В. И., 1979, с. 96—99].

Стеклянные зе р к ал а  являлись ,  видимо,  предметом привоза .

§ 2. Керамика

Керамик а ,  явл яясь  наиболее массовыми н ахо дка м и  на местах по
селений и необходимым элементом в пог ребальных комплексах ,  сохра
нила свое значение  от эпохи неолита до позднего средневековья .  Осо
бенность западносибирской кера мик и — богат ая  ор нам ент аци я .  Она  поз
воляет исследователям использовать  ее как  один из фа кторов ,  отра
ж а ю щ и х  культурогенез.

В Томском Приобье ке ра ми к а  встречена  на всех известных поздне
средневековых памятниках .  В могильниках  она з а ф и к с и р о в а н а  как в 
насыпи курганов (Коларовский,  К оз ю лин ски й) ,  т а к  и в погребениях 
(Козюлинскии,  Тоянов Городок,  Черни льщ иково,  Тахтым ыш ево) .

Д л я  ана лиз а  керамики были отобраны целые сосуды,  сосуды гра
фически восстановленные, а т а к ж е  крупные фр агм ент ы (венчики) ,  на 
которых орнамент  пр осл еж и вался  полностью. Вся к е р а м и к а  изготов
лена  ручным способом. По назн ачению она д ел и ла с ь  на кухонную, сто
ловую и ритуальную посуду. Сосуды по форме д ел я тся  на  две  группы: 
горшки и чашки (тазы ) .  При ан ал и зе  ор на мен тац и и ке рамик и автор 
при дер живаетс я  тех определений понятий (элемент ,  мотив,  компози
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ция),  которые даны в работе  О. Б. Беликовой,  Л.  М. Плетневой (1983, 
с. 5 1 - 5 2 ) .

Орнамент  на керам ике  — один из элементов  традиционном куль 
туры местного населения.

Отличительной особенностью керамики позднего средневековья  
является заполнение  орнаментом чаще всего всей поверхности сосу
дов или значительной ее части (рис. 7, 10, 33— 2 и др) .  Несколько сосу
дов из всей коллекции украшены только  в верхней части. Неорнаменти-  
рованы небольшие сосудики вместимостью 0,1—0,4 л. Так,  из 24 сосу
дов Козюлинского  могильника  не орнаментирован только  1. Так  же,  как 
в предшествующее время,  орнамен та ция  каждог о  сосуда была  индиви
дуальна, двух  совершенно одинаково украшенных сосудов нет.

Если говорить об элементах орнамента ,  то их немного: ямка,  лунка,  
гребенчатый штамп,  резная  линия,  треугольники,  отпечатки ногтя. Спо 
соб расположения элементов  — вертикально,  горизонтально,  на кло н
н о — дает признаки орнам ентальных композиций. Иногда элементы в 
признаке сочетаются  но 2— 3. Построение композиции зависит  от фор- 
иу>1 предметов.  Композицию на сосудах принято рассматривать  по ве р 
тикали: сверху вниз. Она  распадается  на несколько зон, отличных друг 
от друга по оформлению:

1) оформление  среза  венчика,  2) полоса под срезом венчика — по 
венчику или шейке  сосуда.  Эта  полоса венчает композицию и о ф о р м л я 
ется в виде бордюра,  3) заполнение  орнаментального  поля по тулову 
сосуда. В ка ж д о й  зоне своя сонодчиненность.

Д л я  характеристики орнамента  на керамике , происходящей с п а 
мятников позднего средневековья  Томского Приобья ,  составлен список 
признаков (1— 39).

Список признаков орнамента для керамики 
п озднего средневековья Томского Приобья

1. Р яд  ямок

2. Полоса от оттисков палочки С С С

3. Лунки

4. П олоса из оттисков горизонтальной гребенки

'■> О *

бенкн
5. П ояс из вертикальных оттисков прямопоставленной гре-

6. П ояс из оттисков прямопоставленной гребенки, наклон • •
влево

7. П ояс из оттисков прямопоставленной гребенки, наклон 
вправо

I • ■ •• I• «

8. П оя с  из вертикальных оттисков косопоставленной гре
бенки

9 . ’ П ояс из оттисков косопоставленной гребенки, наклон 
вправо

.ТО. Г1ояс из оттисков косопоставленной гребенки, наклон 
влево

■ ■
11. Прямые оттиски раздвоенной гребенки

12. Наклонные оттиски раздвоенной гребенки, наклон влево

7*



I fc к «\
13. Наклонные оттиски раздвоенной гребенки, наклон впра-

во

14. Зигзаг  из оттисков гребенки

15. Сочетание зигзага из оттисков гребенки с ямками

36. Пояс из горизонтальных оттисков уголком лопатки  
с фигурным краем

% •

. С \ У .

16. Сочетание зигзага из оттисков гребенки с треуголь- « ' 'л * * '
л  V л

никами

17. Усеченный зигзаг из оттисков гребенки /  *,

/ s s
18. Мотив «гребенчатая елочка» t .  \  \  г \  * »

19. П ояс из вертикальных оттисков резной палочки I I I I
20. Пояс из резных линий, наклон влево I I I !

21. Пояс из резных линий, наклон вправо \ \ \ \

22. Мотив «резная елочка»

23. Прямые оттиски раздвоенной резной линии ^  К  ^
24. Оттиски раздвоенной резной линии, наклон влево / ( / ( / {

25. Оттиски раздвоенной регион линии, наклон вправо \ \ W

26. Зигзаг из резных линий

27. Зигзаг  из резных линий в сочетании с треугольниками

28. Зигзаг из резных линий в сочетании с ямками

29. Оттиски уголком дощечки S '
,*S

30. Оттиски уголком гребенки

31. П ояс из сочетания

32. П ояс из сочетания •

33. Пояс из сочетания

34. «Ногтевой» орнамент
/ / /  • \ \ \
0  s3

35. Пояс из строенных пттисков уголком лопатки с фи- 
гурным краем ^

37. Пояс из сочетания •  ^

38. Короткие прямые насечки М1 | |

39. Короткие наклонные насечки

Рас смотрим  ор на мен та ци ю сосудов по зонам.
О ф о р м л е н и е  с р е з а  в е н ч и к а .  И сп ользу ю тся  признаки:  круп

ные лунки (3)*,  оттиски прямо и косо поставленной гребенки с накло
ном вправо  и влево (6, 7, 9, 10), усеченный зигз аг  из оттисков  гребен
ки (17),  последний дополняется  лу н к ам и  (3).

* П од цифрой обозначены номера признаков.
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О р н а м е н т а ц и я  в е н ч и к а  и ш е й к и  с о с у д а .  Украшению 
венчика и шейки пр и дав алось  особое значение.  Борд юр состоял из сле
дующих признаков: 1— 3, 5, 6, 8, 10, 14— 18, 20, 22, 26— 33, 35— 39. Ка к  
видим, набор при знаков  значителен,  но на одном сосуде их могло быть 
не больше 3, ч ащ е всего их было 2. Например,  признак  5 и 14 (пояс 
из вертикальных оттисков прямопоставленной гребенки и зигзаг  из от
тисков гребенки) ,  6 и 16 (пояс из оттисков прямопоставленной гре
бенки, наклон влево  и зигзаг  из оттисков гребенки в сочетании с треу 
гольниками) или 3 и 6 (лунки и пояс из оттисков прямопоставленной 
гребенки, наклон  влево)  и т. д. Наиб олее  часто повторялись ряды ямок, 
лунок и оттиски уголком лопаточки.

О р н а м е н т а ц и я  т у л о в а .  Д л я  орнаментации тулова х а р а к 
терна многократная  повторяемость  одних и тех же  признаков.  О р н а 
мент ук р а ш а е т  чаще  всего весь сосуд, редко половину высоты сосуда 
или одну треть.

При нанесении орн амента  на тулово использовались все признаки,  
но частота их использования и соподчиненность были различными.  О с
новными и чаще всего используемыми были признаки 5— 13 и 18— 25. 
Это полосы из оттисков  гребенки или резных линий вертикального или 
наклонного распо ложен ия,  часто употреблялся  мотив «елочка».  Полосы 
разделялись одним или несколькими (чаще двумя)  горизонтальными 
рядами ямок,  мелких лунок или треугольных оттисков уголком л о п а 
точки. Иног да  это были пояса из сочетания ямок и оттисков гребенки 
(31), ямок и оттисков  уголком палочки (32),  или пояс из наклонных 
резных линий (влево и вправо)  и ямок между ними (33),  встречаются  
пояса из строенных оттисков уголком лопаточки с фигурным краем 
(35,36) и пояс из двух ямок и наклонных резных линий (37).

Орна мен тальн ых  полос на тулове  было 5— 7. Во всей композиции 
чувствуется соразмерность,  п ри да ю щ ая  сосуду нарядный вид. З а к о н 
ченность композиции обусловлива ли некоторые элементы, которые не 
были повторением основного узора  или были расположены другим спо
собом. Так,  например,  после мотива гребенчатой елочки выполнено два  
ряда прямых оттисков гребенки или после наклонных рядов  из оттис
ков гребенки (наклон влево) дан  раз реж ен н ый  ряд  более удлиненных 
оттисков с наклоном в противоположную сторону. Очень редко компо
зиция за ка н чи вает ся  поясом из треугольных оттисков уголком дощечки. 
Следует отметить такую  деталь:  орнамент ,  за кан чи ваю щи й зону на ту 
лове, никогда  не повторяет  зоны под венчиком и на шейке.

Д л я  ке рамики позднего средневековья  хара кте рн а  гребенчатая  
орнаментация  (72 ,5%) .  Второе  место по распространенности занимаю т 
орнаменты из резных линий (18 ,3%) .  Н а  третьем месте стоят ор на м ен
ты из таких признаков,  как  ямкн,  лунки,  полоса из оттисков палочки 
(1—3). Только  на кер амике  позднего средневековья  встречается такой 
орнамент, к ак  ногтевой, и характерен он в основном для  определенного 
типа посуды — тазов  (рис. 6— 2, рис. 58).  И з р е д к а  нанесен в сочетании 
с другими пр и зн ак ам и на других сосудах.

По качеству теста и по нанесению орн амента  посуда довольно четко 
различается:  основная  часть сосудов выполнена достаточно аккуратно  
с четким нанесением орнамента .  Ме нь ш ая  часть сосудов,  но присут
ствующая во всех поселенческих коллекциях,  исполнена из хорошо от 
мученной глины, равномерного  хорошего обжига ,  тонкостенная  и с т щ а 
тельной прорисовкой орнамента.  Эта посуда имеет па радный вид. К ак  
правило, это сосуды емкостью 5— 7 л. И, наконец,  третья  группа со
судов с очень небрежным нанесением орнамента.

Причин такого  явления ,  по-видимому,  несколько:
1. Назнач ение  посуды. 2. Мастерство  исполнителя.  3. Общий стиль,  х а 
рактеризующий ту или иную этнографическую группу.
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Г л а в а  четвертая

ХОЗЯЙСТВО

§ 1. Ж елезоделательное производство

Почти 3 тыс. лет н а за д  человечество на ш ло способ получения но
вого металла  — желе за .  Переход  к использованию ж е л е з а  вызвал  ус
коренное развитие  производительных сил. «Человеку  стало  служить  ж е 
лезо,  последний и важнейший  из всех видов сырья,  игра вших револю
ционную роль в истории» [М аркс  К., Энгельс  Ф. Соч., 2-е изд.,  т. 21, 
с. 163]. Применение ж е л е з а  расш ир ило  технические  возможности чело
века,  ускорило развитие  хозяйства.  Ж е л е з о  получали способом прямого 
восстановления  его из р у д ,  так  н а зы в аем ы м  сыродутным способом. Суть 
сыродутного  способа не изм ен ял ась  на протяжении всей истории его су
ществования.  Металлургическое  железо ,  упо требляемое  в технике,  ни
когда не является  чистым железом,  оно пр ед ста вляет  собой сплав  ж е 
леза с другими элементами [Б ай ко в  А. А., 1948, с. 121].

Весь процесс получения же лезны х изделий состоял из двух последо
вательных этапов: 1) получение ж е л е за  из руды — жел езоделательное  
производство,  2) изготовление  из него необходимых предметов  — ж е 
лезо о бр аб аты в аю щ ее  производство.

Рассмотрим первый этап. Д л я  получения  ж е л е з а  необходимы были 
следующие компоненты: руда,  топливо,  флюсы, печь.

Р у д а .  Она  найдена  на городище Шеломок,  на поселении Могиль
ники II и на городище Кижирово.  В двух первых случ ая х  это был си
дерит,  в последнем — магнетит  [М алолетк о  А. М. и др., 1983], определе
ние магнетита произведено Свешниковой В. Л., зав.  минералогическим 
музеем ТГУ.

В археологической лит ературе  по Сибири не упоминается  исполь
зование сндеритовых руд в же лезо дела тельн ом  производстве .  Д л я  до
ка зате льства  возможности применения именно сндеритовых руд для 
получения ж елеза  были сделан ы ан ализ ы  ш ла к ов  и руды с городища 
Шеломок [Малолетк о  А. М. и др., 1983, с. 118— 121]. Состав  микропри
месей в руде и в ш ла к е  о к а з а л с я  очень близким.  По р езу л ьт ат ам  ана ли
зов руд с трех памятников  Томского  Прио бья  было сдел ано  за клю че
ние, что томские  металлурги использовали для  получения  ж е л е з а  магне- 
титовые и сидерптовые руды [М алолет к о  А. М., и др., 1983, с. 115]-

Употребление  болотных руд на м ате ри ала х  Томского  Приобья  не 
фиксируется.  После  постройки Томска  сидеритовые руды были найдены 
кузнецом Федором Еремеевым в районе Л агерно го  са да  [Пу гачев  А. Р.,
1949, с. 121]. Но их о к аза лос ь  немного,  т а к  как  з а л е г ал и  они неболь
шими линзами.  Возможно,  что местное население  поль зов алось  такими 
месторождениями.  На иболее  над ежной базой я в л я л с я  рудный Алтай.

Обя за тельн ым условием получения качественного ж е л е з а  было обо
гащение  руды. Оно включало несколько операций.  На  месте добывания 
руды ее дробили,  отделяя  пустую породу,  затем,  видимо,  у ж е  на месте 
плавки руду обжигали,  дробили и просеивали через решето с ячейками 
определенного ра зм ера  [Колчин Б. А., 1953, с. 39; Б а й к о в  А. А., 1948, 
с. 340, 360; Серошевский В. Л.  1896, с. 383].  Со вершенно необходимой 
операцией,  как  это показал  эксперимент  Б. А. Колчина и О. Ю. Круга,  
была  сушка руды [Колчин Б. А., Круг  О. Ю., 1965, с. 214].  По этногра
фическим м ате ри ала м  выявлено несколько приемов при обогащении 
руды: 1) просушка (выветри вание ) ,  2) обжиг,  3) ра зм ельча ни е ,  4) про
мывка,  5) просеивание [Колчин Б. А., 1953, с. 39] .



Обогащение  руды было вызва но технологическим процессом гголу- 
чения ж елеза :  1) оно дав а л о  возможность металлургу  получить в печи 
необходимую температуру,  2) при удалении пустой породы обеспечи
вался больший выход готового железа.  Одна из операций,  а именно об 
жиг руды, з аф и кс и ро ван а  на Могильницком поселении II.

Т о п л и в о .  Очень в аж н ы м  элементом в сыродутном процессе был 
древесный уголь.  Ещ е недавно,  в 40—50-е гг. XX в., древесноугольная  
металлургия была  известна на Урале.  Исследователи отмечали более 
высокие качества  ж ел еза ,  стали и чугуна, полученных с применением 
древесного угля,  меньшую подверженность их коррозии [ Ба рдин  И. П., 
1946; Коробкин В. Д., 1943, 1948; Смольников Н. И. и др., 1941].

Древня я  металлу ргия  ж елеза  была полностью основана  на сыро
дутном процессе с применением древесного угля. Древесный уголь по
лучали двумя способами:  ямпым и кучным ГКолчин Б. Д., 1953, с. 40; 
Сунчугашев Я. И., 1979, с. 102— 105, 1Q8— 109]. В историческое время 
известны были несколько методов получения кучного угля: италья н
ский, французский,  немецкий,  уральский,  шведский и др. [ К ороб 
кин В. Д., 1918, с. 258— 276]. В. А. Коробкин отмечает,  что около 300 лет 
назад у гл еж ж ен и е  на Урал е  производилось ямным способом. Этот спо
соб более примитивный,  чем кучное у гл еж же ни е  [Коробкин В. А., 1948, 
с. 175].

Интересно,  что ямный способ получения древесного угля  известен 
и в настоящее время.  Так,  Б. А. Колчин и О. Ю Круг древесный уголь 
для эксперимента получали в Прилукском леспромхозе,  где его произ
водят обычным ямным способом [Колчин Б. А., Круг  О. Ю., 1965, 
с. 2021 ■

Роль угля  в металлургическом процессе сводилась  к получению вы 
сокой температуры в печи и созданию сильно восстановительной а т 
мосферы.

Д л я  обеспечения успешной плавки уголь должен был об ла дать  не
сколькими качествами:  быть сухим и определенного размера .  Это под
твердили экспериментальные плавки,  проведенные Б. А. Колчиным 
и О. Ю. Кругом [Колчин Б. А., Круг  О. Ю., 1965, с. 202].

При раскопках  на городище Шел омо к в месте скопления шлаков 
(объект №  3, 1976 г.) найдено значительное  количество угля,  который 
был выж ж ен  из сосны (определение В. Д.  Несвитайло,  сотрудника  ин
ститута биологии и биофизики Томского университета) .  Сосновый уголь 
употреблялся в Древней  Руси [Колчин Б. А.. 1953, с. 40],  в Хакасско- 
Минусинской котловине  в эпоху средневековья  [Сунчугашев Я. И., 1979, 
с. 117]. При уг леж ж ени и применялись  и другие породы: ель, береза,  
осина; в юж ных  районах  — дуб. бук и др. ГКоробкин В. А., 1948, с. 30].  
При получении угля  порода  древесины, из которой получен уголь, су
щественного влияния  на его теплотворную способность не оказывает .  
Теплотворная способность угля  зависела  от конечной температуры пере- 
углевания. Она  возр астал а  до температур ы переуглевания 600°. При 
дальнейшем повышении температур ы теплотворная  способность остает
ся почти стабильной [Коробкин В. А., 1948. с. 73].  Наиболее  качествен
ный уголь получался  при температуре  переуглевания 500—600°.

Ф л ю с ы  до ба вляли сь  для придания  ш ла к а м  текучести,  что обеспе
чивало вывод ш лако в  из печи. Применение флюсов зависело  от состава 
руды. При употреблении болотных руд флюсы применялись редко. Ф л ю 
сы найдены на городище Шеломок.  Это болотный мергель.

П е ч и .  Имеющ иес я  материа лы по Томскому Приоб ыо ф р а гм е н т а р 
ны, и поэтому реконструкция печи представляется  чрезвычайно трудо
е м к о й  и в некоторой степени условной. Приведем описание  всего имею
щегося материала .

Г о р о д и щ е  К и ж и р о в о .  При раскопках  1972 г. па валу  (те
перь за п ахан н ом )  были об на ру же ны  остатки печн в обломках,  а по
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склону рва — слои ш ла к а .  П од  ш ла к ом  была  прослойка  прокаленной 
земли,  под ней — прослойка  углистой земли.

Во все годы раскопок городища Ки ж ир ов о  в культурном слое бы
ли об н ар у ж ен ы  шла ки ,  куски руды,  ж елезн ы е  изделия .

Г о р о д и щ е  Ш е л о м о к .  На  этом памят ник е  найдено наибольшее 
количество находок,  свидетельствующих о ж ел езо д елат ел ьн о м  произ
водстве на месте. Это  остатки печей, горн, огромное  количество шлакоа,  
флюсы,  же лезны е предметы,  древесный уголь.  С целью наиболее эф
фективного исследования па мятника  на предмет жел езоделательного  
производства в 1976 г. студентами-геофизик ами Т П И  под руководством 
Г. Г. Номоконовой и 3. А. М ышко была  проведена  магнитометрическая  
съемка  на иераскопанной части городища. На  магнитометрическом пла 
не выделились участки с поло жител ьн ыми ано малиям и,  которые вызва
ны были скоплением же лезн ых  шлаков ,  криц, р а з в а л о м  плавиль ны х пе
чей, печей-очагов в ж и л и щ а х  и ж ел ез н ы м и  изделиями.  Проведенными 
по результат ам  магнитометрической съемки раско п ка ми  в 1976, 1981 —
82 гг. были выявлены ра зв а л ы  двух плавиль ны х печей и горна,  места 
выброса  шлаков ,  об на ру ж ены  печи-очаги в ж и л и щ а х ,  в одной аномалии 
найден сошник.

Д а д и м  описание  материала .
Раскопки 1976 г. На  объекте  1 выявлен сошник,  плитка  из обож

женной глины разме ром 4,5 X 4 , 5 X 3 , 2 см (с этой стороны часть стенки 
сколота) .  Это часть заслонки,  з а к р ы в а ю щ е й  отверстие  внизу  печи, че
рез которое выпускали ш л а к  и вынимали крицу. С одной стороны плит
ка была  ош лак ована .  В ней есть воздуходувное  отверстие.  Кроме того, 
обна ру же н жел езный ш ла к  округлой формы р азм ером  14X13,5  см, тол
щиной 6— 7 см.

На объекте  2 выявлен р а з в а л  печи, состоящей из обломк ов  обож
женной глины, найдены куски ш ла к а ,  часть  стенки печи из о б ож ж ен
ной глины с приставшим к ней шл ак ом  и воздуходувным отверстием. 
Р а зм е р  ф ра гмен та  14X8,5  см, толщиной 5,3 см. В середине  фрагмента 
ра спо лагалось  воздуходувное  отверстие  ра зм еро м  2 X 1,5 см, с одной сто
роны ш ла к  за пл ыл  в отверстие.  Кроме того, па этом об ъек те  найдены 
куски шлака .

На объекте  3, располож енном на восточном склоне  городища,  най
дено большое количество шлаков ,  древесного  угля,  фр агм ент ы футиров- 
ки, валик из об ожжен ной  глины и флюсы. У подошвы Ш ел о м к а  был об
нар уж ен кусок сидеритовой руды.

В коллекции раскопок 1959 г. выявлено большое количество  ш л а 
ков, фрагментов  стенок печей, фрагменты заслоно к с воздуходувными 
отверстиями,  несколько фрагментов  кирпичей с ов ал ьн ым краем.

В 1982 г. на объекте  4 о б н а р у ж е н а  р а зр у ш ен н а я  печь. Р а з м е р  ра з
ва ла  1 ,48X0,4— 0,8 м. При ее расчистке выявлены:  сверху об ож же н на я  
земля  с кусками прокаленной глины. Толщи на этой прослойки 5—24. 
Под ней прослойка мешаной земли.  С охра ни ла сь  часть  ка м еры  печи. 
Стенки ее из прокаленной глины, толщ ина сохранившейся  части 8—9см.  
К амера  имела диаметр  нижней части 40 см. С ох ранился  под печи. 
Толщина футировки 4— 5 см. Р я д о м  с ос тат кам и печи располагала сь  
площадка ,  н асыщ ен на я  кусками прокаленной глины. Р а з м е р  ее 0,9Х 
Х 0 , 3 —0,4 м. Здесь  ж е  были куски разбитой заслонки.  После  р естав ра 
ции размер сохранившейся  части ее 2 3 X 9  см, т олщ ин а  4,7 см. В сере
дине ее, у нижнего  края ,  воздуходувное  отверстие,  диа метр ом  2 см. Вся 
з аслон ка  сильно прокалена ,  па внутренней стороне о ш ла к о ван а .

Около печи и площадки было большое количество  ж елезн ы х  ш л а 
ков. Печь  нах одилась  в помещении ра зм ер ом  3 ,4 X 4 ,4 м, глубина котло
вана  20 см. Это помещение  можно расс м ат р и в а т ь  как производствен’
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ное. Не  И( ключено,  что оно было одновременно и жи лищ ем мастера.  
С северной стороны печи найден разбитый сосуд.

М о г и л ь н и ц к о е  п о с е л е н и е  II.
Объект  41 (описание см. в § 2 первой гл авы ) .  Внутри объекта  о б н а 

ружены разбитые сопла.  Одни из них имеют ошлаковку,  другие чистые. 
Сделаны они из глины, хорошо об ож же н ы.  Ра зм е р ы  их: длина  7 и 8см,  
толщина стенок 1,6 и 2 см. Д и ам етр  внутреннего отверстия у всех ф р а г 
ментов сопел 2 см. Кроме сопел найдено несколько фрагментов кирпи
чей. Они сильно прокалены, углы у некоторых округлены.  Толщина их 
4,3—4,5 см, ширина большой грани 6,7 см. Вероятнее  всего, этот объект 
был и ж и лищ ем  мастера , и производственным объектом с горном.

А с т р а х а н  н е в с к а я  к у р г а н н а я  г р у п п а  (раскопки 1982—
83 гг.). Зн ачительно позже окончания функционирования могильника 
на части его территории распол агали сь  производственные объекты.

О б ъ е к т  1. В насыпи кургана  5 расчищены остатки от мета л 
лургической пгчи. Р а зм е р  1,2X1 м. Сверху пр ос лежи валась  о б о ж ж е н 
ная глина толщиной 10 см, под ней в юго-восточной части п ро слеж е
на часть камер ы и основание печи. Д и а м е тр  основания  50 см. Осн ова
ние было вы ложено камнями,  на камнях были куски обожженной гли
ны и шлака .  Выш е камней распо лагала сь  глиняная  часть печи. К СЗ 
от камеры под слоем обожжен ной  глины прослежен слой шл ак а  (10 см 
толщиной),  под ним — углистый слой (15 см толщины) .  Это приямок,  
куда выпускался ш ла к  из печи и где, вероятно,  стояли меха. Ра зм ер  его
1,2X1.4 м, глубина от поверхности 85 см.

При раскоп ках  кург ан а  79 был за л о ж е н  раскоп с включением меж- 
курганного пространства.  К северо-востоку от кургана 79 была об на ру
жена разр уш ен на я  печь и п л о щ адк а  из об ожжен ной  земли размером 4,4 Х  
0,6—2,4 м. З а п а д н е е  этого пятна  и в нем расчищены остатки сгоревших 
плашек. Пятно имело мощность 30 см в северной части, где оно при
мыкало к горну и до 5 см в южной части. В северо-западной части этого 
пятна нах одилась  р азр уш ен на я  печь. Д и а м е тр  камер ы 50см .  Ка ме ра  
заполнена обломка ми стенок — кусками обожже нной глины. В несколь
ких кусках этой глины прослежены воздуходувные отверстия.  На  дне 
камеры лепешкой л е ж а л  ш ла к  с железом. Высота сохранившейся  стенки 
20 см. Она плавно переходит  в округлое  дно. Толщи на стенки и дна 
16—20 см.

Свидетельства  местного же лезод елательного  произвоства  есть 
на других памятниках .  Ж е л е з н ы е  шлаки найдены на городищах Ба- 
сандайка [Б а с а н д а й к а ,  1947, с. 54, 57, 60, 62, 63, МАЭС,  колл.  №  6733— 
36], Могильники [МАЭС, колл.  №  6920],  Коларово [МАЭС,  колл. 
№ 7343],  на поселениях Могильницком I [МАЭС,  колл.  №  6918],  М о 
гильницком II [МАЭС,  колл.  №  6919].

Имеющиеся  археологические  мате ри алы в нашем распоряжении 
представляют собой лишь фрагм ент ы единого процесса.  Составить  
представление,  ка к  в ы гляд ела  печь, как  протекал сыродутный процесс, 
мы можем,  обративш ись  к письменным источникам и свидетельствам 
очевидцев. В описании Гр. Агриколы соде рж атс я  свидетельства , отно
сящиеся к XVI в., то есть ко времени функционирования  городищ Том
ского Пр иобья  [Агрикола  Гр., 1962, с. 341—409].  Исходя из общей тех
нологии сыродутного процесса,  это описание  можно принять к сведению, 
хотя орг ан из ац ия  жел езоделате льног о  производства  про текала  в др у 
гих социальных условиях.

Широкое  распространение  сыродутного процесса как определенного 
этапа в развитии металлургии и однотипность его технологии по зв ол я 
ют нам обратит ься  к этнографическим материалам.

Очень интересными являются  сведения о выпла вке  ж елеза  «кон- 
домскими тат ар ами» ,  которые приводит  Л.  П. Бел ковец из работы
и. г.  Гмелин а  [Б е л к о в е ц  Л.  П., 1980, с. 58— 59].  Кроме подробного опи-
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с*пния печи и х о д а #плавки ценным ук аза н ие м  д ля  нас являе тся  то, что 
пла вка  проводилась  в ж и лом  помещении,  чему мы находим п о д т в ер ж де 
ние на м ате ри алах  Томского Приобья .

Наиболее  полные сведения  по интересующему нас вопросу имеют
ся по Якутии. В монографическом исследовании В. Л.  Серошевского 
очень подробно описано сооружение  печи и процесс ее работы,  т щ ател ь 
но описаны меха [Серошевский В. Л.,  1896, с. 381— 383].

В более позднее время насущ ные проблемы развит ия  этого обши р
ного края  за с т ав л я л и  изучать  возмож но сть  местного ж еле зо д е ла т е л ь 
ного производства.  Так,  в статье  Е. Д.  Стрслова  (1928, с. 48— 63) при
ведены описания  горна и процесс плавки по м ате р и ал ам  А. А. Гайдука,  
который был специально послан губернатором в 1910 г. для  озн ак омле
ния с месторождениями ж е л е з а  по pp. Лю тян ги  и Ботомы.  Второй раз 
эти же  места обследовал  П. А. Харитонов  в 1920 г. В статье  приводятся 
описания  П. А. Харитонова ,  на б лю давш его  плавку.  Кроме того, приве
дены рисунки горна,  мехов, иструментов и меры для  руды. П ос ледова
тельное и полное описание  П. А. Харитонова  послужи ло  одним из источ
ников при подготовке эксперимента,  проведенного Б. А. Колчиным и
О. Ю. Кругом [Колчин Б. А., Круг  О. Ю., 1965, с. 202].

Одно из поздних наблюдений сыродутного процесса в Якутии 
относится к 1929 г. Его на блю дал  и подробно описал Ф. П. Славинский 
во время этнографической экспедиции. Эти м ате р и алы  и наблюдения
А. А. Гайдука  были использованы ак ад ем ик ом -м ет алл ургом  А. А. Б а й 
ковым при изучении способа прямого восстановления  ж е л е за  и руд.

Приведем описание А. Л. Ба й к о в а  как  наиболее полное и наиболее 
последовательное.  «Печи эти п ред ста вл яю т деревянный с квадратным 
основанием сруб из бревен,  заполненный глиной, в котором оставляется 
рабочее пространство печи. В передней стене сруба  имеется  отверстие 
для  подвода  дутья,  выпуска ш л а к а  и выни ман ия крицы.  Во время р а 
боты отверстие это бывает  за кр ы то и через него проходит  только  сопло, 
соединенное с мехами. Ра зог рев  печь дровами,  в ысы па ют  на лещадь  
слой мелкого, просеянного угля  высотой до 10 см, рас п о л а г а я  его го
ризонтально,  з а к р ы в а ю т  отверстие  так,  что через него проходит  сопло, 
з а ж и г аю т  уголь и всю печь за по лн яю т углем,  после чего начинают 
вдувать  воздух мехами.  Когда уголь несколько выгорит  и уровень его
V колошника  понизится,  до бавл яю т  сверху опять уголь  и посыпают его 
толченой рудой в количестве  около 3 кг и так  поступают несколько раз, 
пока не израсходуют всей приготовленной д ля  одной операции руды 
(около 20 кг).  После  этого п р е к р а щ а ю т  дутье,  про бивают  под соплом 
отверстие,  через которое выпускают шлак ,  снова  з а д ел ы в а ю т  отверстие 
и пускают дутье, пока уголь  не выгорит  до «постели».  Тогда  убирают 
меха,  от кры вают  нижнюю ам бр азу р у  и вытас к ив аю т  раск ален н ую  до
бела крицу желе за ,  которую ох л а ж д а ю т ,  вы б р ас ы в а я  на снег, и очища
ют с поверхности шлак.  После этого начин ают сл ед ую щую  операцию. 
Из  16 кг руды при хорошей работе в среднем получают 7— 8 кг железа ,  
па что требуется 2 часа времени.  Ж е л е з н а я  руда  добы вается  тут же. 
Руда  эта представляет  бурный жел езняк ,  довольно чистый в отноше
нии фосфора  и серы и с высоким соде рж ани ем  ж е л е з а  (57 ,35%) .  Руда 
подвергается  предварительному об жи гу  на кострах ,  после чего она 
измельчается  в порошок,  просеивается через сито с мелкой решеткой 
из тонких прутьев и в таком виде поступает в печь» [ Б а й к о в  А. А., 
1948. с. 3 5 8 - 3 6 0 ] .

На основании изучения лит ерату ры  [ Р ы б а к о в  Б. А., 1948, 792 с., 
Колчин Б. А., 1953; 1965, 1975, Колчин Б. А., Круг  О. Ю . 1965, с. 196— 
215; Ефимова  А. М., 1958, с. 292— 315; Б ай ко в  А. А., 1948. 120— 145, 
339— 381; Серошевский В. Л., 1896, Супчугашев Я. И., 1979, 192 с.; Зи- 
пяков Н. М., 1982, с. 120— 123] и имеющихся  мате ри алов  из Томского 
П рио бья  попытаемся  реконструировать  печь для  получения  железа ,
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Это были небольшие домницы высотой примерно 70 см, с диаметром 
камеры до 40 см. Ка меры были с полукруглым дном. Печи сооружались  
несколькими способами.  В нижней части печи укл адыва ли сь  крупные 
гальки (городище Шеломок,  А с т р ах а н ц е в о ) , затем над страивали печь из 
глины, о б м а з ы в а я  глиной и камни. Толщина футировки на камнях 3—
4 см, толщина глиняных стен печи 10— 18 см.

Второй способ: возведение печи полностью из глины (Шеломок,  
Астраханцево).  Третии способ: вырывали печь в материке.  Особенно 
это удобно было де лать  па склоне.  Так,  па Шеломке  найдены куски 
обожженных стенок,  структура  которых показывает ,  что это не тесто, 
а кусок почвы. На  стенках  печей фиксируется  постепенное уменьшение 
действия огня в глубь их.

Верхняя часть печей п ре дста вл ял а  собой свод с отверстием для з а 
грузки шихты и выхода газов. Внизу печи оставлялось  отверстие,  в ко
торое вста вл ялась  зас лонка ,  сделанн ая  т а к ж е  из глины, швы з а м а 
зывались. В за слон ке  было воздуходувное  отверстие для нагнетания  воз
духа в печь.

По окончании плавки заслонка  л о м ал ась  для  того, чтобы достать 
крицу. Как  и когда выпускали ш ла к  томские  металлурги из печей, о ста
ется неясным. Ш л а к  можно было выпустить один раз по окончании 
плавки. В этом случае  был меньше выход восстановленного железа ,  
так как в ш ла к  переходило не только  то железо,  которое требовалось 
для ошлаковки пустой породы,  но и часть восстановленного железа .  
Были и неудачные плавки.  Так,  на Шеломке  найден конгломерат.  Ч т о 
бы варка ж е л е за  была  удачной,  необходимо соблюсти массу условий: 
уголь и руда д о лж н ы  быть обяз ательно  сухими, необходимо по дде рж и
вать ровный температурный режим,  усиливая  его в конце варки. Это 
было самым сложным для металлурга.  Необходимо в совершенно точ
ное время выпустить шлак ,  чтобы он не выводил лишнего  железа .  При 
выпуске ш лак а  уходила  из печи и часть тепла,  необходимо было очень 
быстро восстановить температуру в печи.

После сооружения печи ее сушили на воздухе,  затем прота пли ва 
ли дровами. П л а в к а  на ч ин алас ь  с прогрева  печи. После  этого ее за г р у 
жали послойно древесным углем и рудой. Так  повторялось несколько 
раз. О количестве з а гр у ж аем о й  руды в течение одной плавки есть р а з 
ные сведения: 6—8 кг [Колчин Б. А., Круг О. Ю., 1965, с. 196— 215],
1 пуд [Ба йков  А. А., 1948, с. 360],  1,5 пуда [Стрелов  Е. Д.,  1928, с. 57].

В печи происходил следующий процесс. Ж е л е з н а я  руда  представ
ляет собой в основном окись ж елеза  Fe^O^ и пустую породу S i 0 3, 
А120 3, СаО. При нагревании окись ж е л е з а  F e 20 3 переходит в закись  ж е 
леза FeO. За к и с ь  ж елеза  соединяется с пустой породой — кремнеземом 
и другими окислами в легкоплавкий жидкий железный шлак.  На  одну 
единицу кремнезема при образовании ш ла к а  расходуются две единицы 
железа. Ж и дк ий  ш ла к  периодически выпускают из печи. Та закись  ж е 
леза, для  которой не хватае т  пустой породы, восстанавливается  до ж е 
леза. Температуры в печи достаточно для об разован ия  шлаков  и недо
статочно д ля  ра спла влени я  желе за .  Оно в виде зерен опускается  на 
дно печи и бла го д а р я  способности же леза  легко свариваться  при высо
ких температурах  в твердом состоянии об разует  крицу. Такое  железо  
называется сварочным.  Вследствие  соприкосновения с накопленным 
древесным углем же лезо  поглощало углерод,  количество которого в з а 
висимости от условий работы могло меняться от 0,1 до 1% и д а ж е  более. 
Благодаря  этому в сыродутных печах можно было приготовить и мягкое 
железо, и тв ердую сталь.

После  окончания  плавки убирают меха, от кры вают  отверстие внизу 
печи и к лещ ам и  вытас кивают  крицу. Поскольку  крица  рыхлая ,  в пей 
есть шлак ,  то ее сразу  о б р аб аты в аю т  молотами.  Крица  уплотняется,  
Шлак в большой части вы ж и ма ется  из нее [Б ай ко в  А. А., 1948, с. 339—
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357; Агрикола  Гц., 1962, с. 395].  Б. А. Колчин и О. Ю. Круг  в ходе эк 
сперимента пришли к выводу,  что получение металлической крицы яв
лялос ь  самостоятельной и довольно сложной операцией,  которую мог
ли прод елывать  ка к  металлурги,  т ак  и кузнецы [Колчин Б. А., 
Круг  О. Ю., 1965, с. 209, 215].

Ш л а к и .  Ш ла к и  — это спла вы различны х окислов  металлов  и 
металлоидов .  В а ж н ейш и м и окислами,  опр еделяю щи м и химическую при
роду шлаков ,  явл яют ся  S i 0 2, СаО ,  А120 3, FeO,  Fe 2 0 3 . Ц е л ь  ш ла к о о бр а 
з о в а н и я — отделить пустую породу от металлов .  Ш л а к  выполняет не
сколько  функций:  1) является  той средой,  в которой протекают хими
ческие реакции,  связанн ые  с восстановлением металлов;  2) распола
гаясь  в горне шахтной печи на д  р а спл авл енн ы м  металлом,  является  той 
средой,  в которой происходит  осаж дени е  капель  металла ,  а т а к ж е  з а 
щ и щ ае т  металл  от окислительного  действия  печных газов  или от насы
щения мета лла  газами,  у худ шаю щ им и его качество;  3) ш лак и опре
деляю т наивысшую температуру,  которую можн о получить в печи, то 
есть регулируют тепловой режим;  4) явл яют ся  цементи рую щим вещест
вом при различных спе кательных процессах.  О б р аз о ван и е  ш л а к а  в печи 
происходит сложным путем. Компоненты породы, наг реваясь  в печи 
и находясь  в тесном контакте,  вза имодействуют друг  с другом,  перехо
дят  в жидкое  состояние [Го фман И. П., 1948, с. 153— 180]. Это качество 
шлаков  позволяет выпускать  их из печи в ж и дк ом  состоянии,  то есть 
отделять  от восстановленного желе за .

Древний металлург  долж ен  был о б ла д а ть  знанием всех процессов 
и большим опытом, чтобы вести плавку.  Эксперименты,  проведенные 
Б. А. Колчиным и О. Ю. Кругом,  показали ,  на ск олько  сложн о опреде
лить точное время выпуска  ш л а к а  [Колчин Б. А., Круг О. Ю., 1965, 
с. 196— 215].  При  слишком раннем или позднем выпуске  ш л а к  з ах в аты 
вает  с собой большое количество закиси ж елеза ,  у м ен ьш ая  полезный 
выход металлического ж е л е за  [Колчин Б. А., Круг  О. Ю., 1965, с. 214].

Археологи из остатков  металлургического  процесса ч аще всего 
находят  шлаки.  Исслед овани ю были подвергнуты ш ла к и  с городища 
Шеломок.  Были определены физические  свойства  шлаков ,  химический и 
минеральный составы,  определена  темп ера тура  пл ав лени я  шлак ов  [Ко
валенко JI. Н.. 1977, с. 19— 20; М алол ет к о  А. М., М а на нк ов  А. В., П а 
ск аль  Ю. И., Плетнева  Л.  М., 1983, с. 115— 138].

Качественный спектральный ан ализ  по к аза л  присутствие  в шлаках  
большого количества  ж ел еза ,  в том числе и металлического,  ал ю 
миния,  магния,  марганца ,  кремния.  По минер альн ому  составу шлаки 
вюстит-фаялитовые с оде рж ат  включения металлического  ж е л е з а  и си
ликатное  стекло  [Ко валенк о  Л. Н., 1977, с. 19]. Химический состав 
ш лако в  и руды с городища Ш ел о м о к  по к а за л  их идентичность-

Д л я  определения темп ературы плавки в печи был произведен рас
плав  части стенки печи, которая  с внутренней стороны была  оплавле
на до состояния  пузыря щихся  стекловидных потеков черного цвета. 
При температуре  1100° отмечены первые признаки пучения п о р о д ы . При 
температуре  1180° порода про являет  признаки растекания .  При темпе
ратуре  1250° переходит  в жид к ое  состояние.  И. П. Го ф м ан  о б р ащ а е т  вни
мание исследователей на то, что темп ература  ш л а к о о б р а з о в а н и я  всегда 
выше темпе ратуры пла вления  ш л а к а  на 100— 200° и д а ж е  на 300° [Гоф 
ман И. П., 1948, с. 165]. В нашем случае  эксперименту  бы ла  подвергну
та стенка печи, которая  р а спл авлял ась .  Поскол ьк у  основу ш л а к а  и пе
чи составл яют  силикаты,  в данном случае  кремнезем,  то это указание  
И. П. Гофман,  видимо,  следует учитывать  и темп ера ту ра  плавки может 
быть определена  в 1350° и более.

Н. М. Зи ня ко вым проведено м ета ллографи чес кое  исследование  20 
предметов из Козюлинского  могильника  [Зн н яко в  Н. М., Архив ЛАИ 
КемГУ] .  Среди них 8 ножей,  2 кельта,  7 наконечников,  кресало ,  кольцо,
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удила. По технологической конструкции ножей можно выделить 3 г р у п 
пы: ножи цельножелезные,  цельностальные,  ножи, изготовленные с при
менением односторонней поверхностной цементации.  Цельножелезный 
нож был мягкий,  и кузнец для  большей твердости проковал лезвие  ножа 
в холодном состоянии. Д л я  изготовления цельностальных ножей (их 3) 
применялась низкоуглеродистая  сталь.  3 нож а изготовлены с примене
нием односторонней поверхностной цементации.  Они обла дали хорошими 
рабочими качествами:  сохраняли твердость и не ломались  при изгибах.  
Дополнительной операцией в одном случае  являлась  твердая  зака лк а .  
Сварную конструкцию имели 2 ножа.  Один из них сварен из двух полос 
железа и одной полосы стали,  выходящей на лезвие;  другой сделан из 
двух полос стали и полосы железа .  Д л я  улучшения рабочих качеств он 
был закал ен в холодной воде. Кельты откованы из низкоуглеродистой 
стали. Наконечники стрел изготовлены из разных материалов:  2 — из 
железа,  3 — из сырцовой стали,  1 — из высокоуглеродистой стали,  1 — 
с применением односторонней поверхностной цементации.  Кресало  отко
вано из стали с неравномерным распределением углерода  и за кал ено  в 
холодной воде. Удила изготовлены из желе за ,  кольцо — из высокоугле
родистой стали.

Н. М. Зи няков  пришел к выводу,  что в качестве исходного мате ри а 
ла применяли железо ,  сырцовую и высокоуглеродистую сталь.  По к а 
честву металла  изделия  распределяются  следующим образом:  орудия 
труда изготовлены из метал ла  среднего и хорошего качества.  Металл  
низкого качества  шел на изготовление наконечников стрел и при над 
лежностей конской сбруи (удил).  Кроме того, для  изготовления нако
нечников стрел упо требл ялась  и сталь  среднего качества.  Кузнецы того 
времени владели разноо бр азн ыми технологическими приемами много
слойной сварки и закалк и.

§ 2. Хозяйственные занятия и домашние ремесла

Нам у ж е  приходилось отмечать,  что Томское Приобье  расположено 
в зоне оптимальной биологической продуктивности [Бел икова  О. Б., 
Плетнева Л.  М., 1983, с. 101]. Зона  лесостепи и южной кромки тайги 
при любых неблагоприятных климатических условиях была в более 
выгодном положении.  Хозяйство населения  Томского Приобья  издавна  
базировалось на комплексном ведении его: скотоводстве,  земледелии,  
охоте, рыболовстве.

С к о т о в о д с т в о .  3. Я. Бояршино ва ,  ра ссматрива я  население З а 
падной Сибири до на ч ала  русской колонизации,  пишет следующее:  
«Основными видами хозяйственной деятельнсти чулымских,  томских, о б 
ских тюркоязычных групп были охота,  рыболовство,  собирание  корней 
и стеблей дикорастущих съедобных растений, а т а к ж е  собирание  гри
бов, ягод, кедровых орехов.  Охота,  рыболовство  и собирательство допо л
нялись, особенно у жителей П ри томья  и чатов  на Оби, скотоводством 
и примитивного вида земледелием» [Бо ярш ин ова  3. Я., 1960, с. 84].  
Эти же  наб людения о траж ен ы  в ра бот ах  Н. А. Томилова (1980, с. 11 —
13).

Ма териа лы,  полученные при раскопках  уже  после выхода  в свет 
книги 3. Я. Бояршиновой,  позволяют несколько по-новому расставить  
акценты в оценке роли скотоводства  у населения Томского Приобья.

По д ан н ы м  ан ал и за  остеологического материала ,  произведенного 
И. В. Ц а л к и н ы м  [Архив музея АЭС, №  264, 266],  прео бл ада ли кости 
домашних животных.  По всем па мят ни к ам  позднего средневековья  
Томского Пр ио бья  они составили 65,8%.  Н а  Могильницком городище 
их 66,1%- Н а  Могильницком поселении 1— 78,3% и на Могильницком 
поселении II — 59,3%.  Среди костей пр еобладал и кости лоша ди  (7 5 % ) ,
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затем кости крупного рогатого скота (20% )  и 5%  — кости мелкого  ро
гатого скота.  Основным нап равлением  в скотоводстве было коневодство.  
К орудиям з а готовки сена следует отнести косу-горбушу.

Исходя из приведенных данных  за н яти ю  скотоводством следует 
отвести зна чительную роль,  чем это о т р а ж е н о  в литературе .  Из  пись
менных источников известно,  что томские т а та р ы  ср азу  ж е  с приходом 
русских были об язаны  за ни мат ьс я  гоньбой, что было в оз м ож н о  при 
условии наличия  лошад ей и знан ия  коневодства.

З е м л е д е л и е .  Как  свидетельствуют письменные источники вре
мени прихода  русских,  у местного населения  зе мледел ие  бы ло развито 
слабо.  Так,  3.  Я. Бо ярш инова  отмечает,  что в к ур ган ах  Томского уез
да почти не встречаются орудия  зем леделия ,  за редким нахождением 
мотыг, но зато  часто встречаются наконечники корнекопалок.  Она  прч- 
шла  к выводу,  что зем леделие  у местного населения  до прихода рус
ских крестьян было самого  примитивного типа [ Б о я р ш и н о в а  3. Я., 1950, 
с. 49— 50J. «Пашен ное  земледелие  появилось,  п реж де  всего, у сл у ж и 
лых чатских и томских т ата р  и к концу 1 половины XVII в. под влияни
ем развития  русского зем ледел ия  в Томском уезде»  [Б о я р ш и н о в а  3. Я ,
1950, с. 51].  Такой же  точки зрения  пр и де р ж и в а ю т с я  Н. А. Томилов 
(1980, с. 12) и Н. Ф. Емельянов  (1980, с. 58).  Им еющ ие ся  в нашем рас 
положении вновь полученные археологические  м а те р и а лы  не могут пол
ностью осветить вопрос о типе зе мледел ия  у местного населения в XVI— 
XVII вв., по вносят существенные дополнения.

При исследовании матери алов  V — VIII вв. в Томском Прио бье  было 
установлено,  что в это время появилось зе мледел ие  на основании н а
ходок сошников [Бе лик ов а  О. Б., Плетнева  Л.  М., 1983, с. 101]. Огово
римся сразу,  что в тексте допущена  ошибка  («Три сошника  к плуту с 
однолезвийным полозом») .  Следует  читать  «к ралу  с однолезвийным 
полозом».

В матери ала х  XVI— XVII вв. т а к ж е  есть сошник,  значительно боль
ших размеров,  чем сошники VI — VI I I  вв. (определения  сошников произ
ведены Ю. А. Кр аснов ым ) .  Таким образом,  находки сошников фиксиру
ют наличие  земледелия  в Томском Приобье  с третьей четверти 1 тыс. 
н. э. Другое  дело,  что это земледе лие  не было плу жным.  П л уж н ое  зе м
леделие  стало  осваиваться  е проникновением русской культуры.  Из дру
гих находок следует  отметить ручные же рн ова ,  изготовленные из гра
нита. На  них мололи зерно.  Какие  культуры сеяли местные жители до 
прихода  русских, по археологическим м ате р и а ла м  не известно.  В рус
ских источниках называе тся  ячмень  [Б о я р ш и н о в а  3. Я., 1950, с. 50].  Не 
з аф икси ров ан ы археологами и древние пашни.

О х о т а .  В исторической лит ерату ре  первое место в хозяйственных 
зан ят иях  отводится охоте. По археологическим м а те р и а л а м  — одна из 
отраслей,  составляющих комплексное  хозяйство.  Она  сл у ж и л а  источ
ником, дополняющим продукты питания,  д а в а л а  сырье  для  одежды. 
Продукты пушного промысла были главным источником обмена и тор
говли.

Анализ  костей диких жи вотны х с городищ Ки жирово,  Могильники 
и поселений Могильницкое  I, II показывает ,  что охотились в то время на 
лося,  медведя,  зайца ,  соболя,  лисицу,  бобра.  Кости диких животны х сос
тавля ют  34,2% от общего количества.  Ор уд иям и охоты были лук  и 
стрелы (в том числе и костяные) п различного  рода  ловушки. С при
ходом русских в охоте стал пре об лада ть  пушной промысел,  особенно 
к северу от Томского Приобья .  «В ясачных книгах Томского  уезда  в 
числе мягкой рухляди перечисляются  бобры,  соболи, куницы, выдры, 
росомахи и различные породы лисиц (бурые,  черно-бурые,  красные,  ры
жие,  черночеревые)» [ Б оя рш ин ова  3. Я., 1950, с. 33].

Р ы б о л о в с т в о .  Ры б н а я  ло вля  бы ла  одним из тради ционн ых  ви
дов хозяйства  Томского Приобья .  Р а з в и т а я  речная  сеть, огромное  ко-
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Лйчёство озер благоприятствовали развитию рыболовства .  Ловили муксу
нов, осетров,  стерлядь ,  щук, язей, в озерах  — карасей.  Орудиями лова 
были сети. На  городищах и поселениях найдено большое количество 
грузил, в Тояновом Городке  — рыболовные крючки.

Н. А. Томилов отмечает:  «Некоторые способы заготовки рыбы впрок 
и употребление ее в пищу томских тата р  сходны были с таковыми спо
собами хантов,  манси, селькупов,  ненцев, кстов, запа дных  групп эвенков, 
якутов, северных алтайцев,  чулымских тюрков  и других пародов  и 
групп, зан и мав ш их ся  речным и озерным руболовством» (1980, с. 184). 
Это говорит о глубоких тради циях  в рыболовстве  сибирских народов.

Отведение значительной роли собирательства в какой-то мере осно
вывалось на неправильном определении функционального  назначения 
орудия, которое в литературе  получило название «корпекопалка»  [ Д у л ь 
зон А. П., 1953, с. 144; Боя рш инова  3. Я-, I960, с. 86].  На  эго было уже 
обращено внимание Э. Л.  Львовой.  Ею сделан вывод: часть из предме
тов, обозначенных как «корнекопалка» ,  находится  в погребениях воинов 
(по мате ри алам раскопок А. П. Д у л ьз о н а  на Чулыме)  и является  ору
дием.

Однако и в более поздней лит ературе  мы вновь встречаемся с п р е ж 
ним определением [Скобелев  С. Г., 1986, с. 7]. Получены и совершенно 
новые данные из раскопок Астраханцевской курганной группы в 1985 г.: 
топоры-тесла (по прежней терминологии «ксрнекопалкп»)  положены в 
могилы воинов-всадников и л е ж а л и  у конских черепов [Архив МАЭС, 
№ 948].

Безусловно,  собирательство было довольно широко развито и я в л я 
лось подспорьем в хозяйстве.  Археологических свидетельств собиратель
ства не зафиксировано.

К о ж е в е н н о е  и п о р т н я ж н о е  р е м е с л о

Потребность  в кожевенных изделиях местное население удовлетво
ряло почти полностью за  счет местного производства.  Необходимо было 
изготовлять обувь,  шапки,  рукавицы,  пояса, конскую сбрую, седла,  ко
жаные сумы, оружей ные  ремни и другие бытовые предметы. Кожи р а з 
личной выделки изготовляли из коровьих,  овечьих и конских шкур.  При 
развитом скотоводстве  все эти материа лы были свои. Методы обрабо т
ки кожи по археологическим м ате ри алам  не прослеживаются.  Из ко
жаных предметов найдена  обувь, кусочки кожи от поясов. Обувь,  типа 
башмаков найдена  в Коларовском и Козюлинском могильниках.  Б а ш 
маки доходили до щиколотки,  имели отвороты,  которые были украшены 
позументом. По дош ва  пр иш ив алась  к башмаку,  была  она без к а б л у 
ков, задник был утолщен за  счет кожаной прокладки.  Из письменных 
источников известно,  что русские получали от местного населения  не 
только пушнину, но и готовые меховые изделия  (шубы, рукавицы,  ш а п 
ки, од ея ла ) .  Возможно,  какую-то часть этих товаров-производили т о м 
ские татары.  К предметам, свидетельствующим о портняжном деле, 
относятся ш арн ирные ножницы и наперстки,  которые найдены в Т ояно
вом Городке и в Козюлино.  Эти предметы,  видимо, привозные. К с о ж а 
лению, о д еж да  не сохранилась ,  за исключением фрагментов ка фтана  
и кусочков шелковой ткани.  Но эта о деж да  и ткани — привозные.

Г о н ч а р н о е  п р о и з в о д с т в о .  Очень древний вид занятий.  П о 
суду, как  столовую,  так  и кухонную, изготовляли в ка ждо й семье. Мест
ное население  в X V I— XVII вв. пр о д о л ж а л о  пользоваться глиняной по
судой, о чем говорят  массовые находки керамики на поселениях н го
родищах. Кроме глиняной,  в быту исп ользовалась  же лезн ая ,  , д е р е 
вянная,  бере стяна я  посуда.  Ме тал лической посуды было мало,  д о ст а 
точно сказат ь ,  что в Козюлино в 78 кург ан ах  не найдено ни одного ж е 
лезного котла,  а в Тояновом Городке  их только  2.
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О б р а б о т к а ^  д е р е в а .  Населен ие  Томского  П ри об ья  было иЗ- 
дав но  знакомо с обработкой дерева  (строительство ж и л п щ  и хозяйст
венных построек,  изготовление  до маш ней  у твари ) .  Из  дер ева  были н 
основные средства  передвижения:  лодки и лыжи.  Из  д ерева  ж е  изготоз- 
ляли различную посуду. Д е р е в ян н ы е  предметы наибол ее  подвержены 
разрушению.  Д о  нас дошли остатки деревянны х конструкций ж и лищ  
и хозяйственных построек,  древки стрел,  остатки дер евянн ых  рукоятей.  
По наличию костяных наверший л ы ж н ы х  посохов можно судить об 
употреблении л ы ж ,  а по н ап р яс л ам  — об изготовлении веретен.  К ору
диям деревообработки из найденных следует отнести: топоры,  тесла, 
ножи,  долото.

О б р а б о т к а  к о с т и .  По техническим приемам близка  обработке  
дерева.  Из  кости д ел ал и  наконечники стрел,  о б кл ад к и  луков  и седел, 
на вершия л ы ж н ы х  посохов, н ап рясла ,  л о ж к и  и массу других предметов,  
необходимых в быту. При изготовлении костяных предметов  пользова
лись ножом,  резцами,  напильником.  Кость резали,  сверлили,  полирова
ли. В качестве  м ате ри ал а  исп ользовались  кости крупных животных,  
рога оленей и лосей.

Р е з ь б а  п о  к а м н ю .  Свидетельств  этого рода  зан ятий немного. 
Это каменные же рн ова  для  ручного р а з м о л а  с городи ща Кижирово 
и курильные трубки из Козюлино.  Ж е р н о в а  сдел аны  из гранита  округ
лой формы с отверстием в середине  верхнего же рн ова .  Курительные 
трубки вырезаны из сланца.  Этот  ка мень  легко  поддается  обработке.  
На одной из трубок ножом вырезан  орнамент .

В заключение  следует подчеркнуть,  что основу хозяйства  населения 
Томского Приобья  в XV I— XVII вв. составля ли пр ои зво дящ ие отрасли: 
скотоводство и земледелие .  Охота  и рыболовство  играли значительную 
роль. Все вместе пре дс тав ляло  единый комплекс  и я вл ял ос ь  основой 
экономического укл ада .  Хозяйство было нат ур альн ым ,  с незначитель
ным развитием торгово-обменных связей.  В дальн ейшем,  с освоением 
русскими территориями Сибири,  хозяйственный у к л а д  местного насе
ления  был приспособлен к ну ж д а м  феодал ьно го  государства.

§ 3. Русское влияние на культуру 
местного населения

Влияние  русской культуры на культуру местного населения ,  взаимо
действие обеих культур  — это тема  специального исследования.  Мы же 
обратим внимание лишь на те моменты,  которые нашли отраж ен ие  в 
археологических м ате ри ала х  Томского Приобья .

Прод вижени е  русских в Томское  Приобье  шло с севера  по р. Оби, 
а затем и по р. Томи. В 1598 г. князец  Пегой Ор ды  Воня потерпел по
р аже ни е  и его земли по pp. Ваху,  Тыму,  Васюгану,  П а р а б е л и ,  Ч ае  и Ше- 
гарке  были присоединены к Русскому государству  [ Е м елья н ов  Н. Ф.,
1980, с. 22].  В этом ж е  году окончательно был ра зб ит  Кучум.  В начале 
XVII в. началось  присоединение  п р авоб ер еж ья  р. Оби. Б ы л о  об р аз о 
вано два  уезда  — Сургутский и Кетский. В 1603 г. князец  томских т а 
тар  Тоян прибыл в Москву с челобитной,  в которой просил ца ря  Б о 
риса Годунова построить в его владен иях  город с тем, чтобы охранять 
от набегов юж ных  соседей [Милл ер  Г. Ф., 1937, т. I. с. 411— 412] .  В 
сентябре  1604 г. Томск был построен и владен ия  Т ояна  с 300 ясачными 
людьми вошли в состав Томского уезда.  Так,  с на ч а ла  XVII  в, на чина
ется история взаимодействия,  вза им ов лия ни я  культур  местного и рус
ского населения.

Ц арское  правительство,  заинтересо ванное  в получении ясака  с 
местного населения и его покорности,  ука зы в а л о ,  что надо  приводить
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народности «под государеву руку ласкою, а не войною и не жесточью» 
[Бояршинова  3, Я., 1950, с. 77]. Упомянутые в русских документах  го
родки князцов  Тояна ,  Б аса н д ая ,  Еваги [Бо ярш ин ова  3. Я., 1960, с. 97; 
Емельянов Н. Ф., 1980, с. 50] являются  ни чем иным, как городищами,  
зафиксированными археологами.  Но, к сожалению,  точной привязки к 
местности нет, и мы не можем с определенностью связать  исторические 
данные с археологическими.  Несомненно то, что известные археологи
ческие памятники датируются  XV I— XVII вв., п они расположены на 
территории, которую русские застали населенной разными группами т а 
тар. На  однородность населения  ука зы вает  и орн аментация  керамики.

С приходом русских местное население начало  постепенно втягивать
ся в сферу отношений феодального  государства.  Проводниками рус
ской государственной системы, русской культуры, в первую очередь, 
были представители власти,  промысловики,  торговые люди и служители 
христианской церкви.

Все эти явления нашли опосредованное  вы ражение  в археологи
ческих материалах .  Торговля  в основном носила меновым характер,  но 
постепенно местное население  вступало в товарно-денежные отношения.  
Наиболее по ка зательны м в этом отношении является  нахождение  рус
ских серебряных и медных монет в Козюлинском курганном могильни
ке и в Тояновом Городке.  Все медные монеты, найденные вКо зю лин о,  
чеканены в 1655— 1663 гг. Место чеканки — Москва,  Псков,  Новгород 
(определение Я. А. Яков лева) .  Имеют хождение по Сибири с 1656 г. 
[Спасский И. Г., 1970 г., с. 129— 132]. Серебряные монеты относятся к 
царствованию Мих аи ла  Федоровича (1613— 1645 гг.) и Алексея М их ай 
ловича (1645— 1676 гг.). Одна  монета имеет дату 1534 г. В погребениях 
найдено медных монет до 15 шт., серебряных — до 5.

В исторических исследованиях отмечено, что в XVII в. значительное 
количество товаров ввозилось в Сибирь из Центральной России. Так,  
в Тобольск ввозили ткани всех видов, готовую одежду,  обувь, предметы 
домашнего обихода ,  металлы и металлоизделия ,  галантерейные и п а р 
фюмерные товары,  предметы культа,  канцелярские  товары,  пряности, 
фрукты и т. д. [История  Сибири,  т. 2, с. 80].  Этими привозными т о в а 
рами пользовалось не только  русское, но и местное население.  Так,  в 
кургане 5 Коларовского  могильника найдены фрагменты ка фта на  из 
темно-вишневого сукна.  По ла  была обшита позументом. Особенно цени
лись русские топоры. Но, надо сказать ,  что железоделательное  и ж е л е з о 
обрабатывающее производство у томских татар  было развито довольно 
высоко. Топоры русского типа найдены в могильнике Тоянов Городок,  
в кургане 1 (возможно,  что и местного производства)  и в ж ил ище 23 
Могильницкого поселения II. Интересен тот факт,  что в Козюлинском 
курганном могильнике,  где в нескольких курганах  найдены серебряные 
и медные монеты из 78 раскопанных курганов,  не найдено ни одного 
топора русского типа. Во змо жно допустить и такую мысль: их не п о л а 
галось кла сть  по причинам ритуального характера .

К бытовым предметам русского типа относятся шарнирные но ж ни 
цы и наперстки,  найденные в Тояновом Городке  и Козюлино.

Наиболее  массовыми предметами русского привоза были у к р а ш е 
ния: серьги, перстни, бусы и бисер. Эти предметы найдены во всех мо
гильниках. Есть  свидетельство письменных источников о торговле этими 
товарами и о специальном их изготовлении для  торговли с местным н а 
селением.

Видимо,  наиболее «диковинным» предметом для местного населения  
были стеклянн ые  зе рка ла .  Они найдены в Тояновом Городке,  К о л а р о в 
ском и Козюлинском  курганных могильниках  в женских погребениях 
и в погребении подростка  (девочки?) .

Исторические документы засвидетельствовали службу  татар  в Т о м 
ске. Так, в «Отписке Тобольского воеводы князя  Ивана  Катырева-Рос-
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товского Томским*воеводам Ва сил ию Во лынскому и М и х а и лу  Новосиль 
цеву о киргизском восстании,  о нападении черных к а л м ы к о в  и об укреп
лении Томского города (1609 г. не ранее  июля 9)»  ск а за н о  следующее:  
«...что они томских сторожей и т ата р  погромили.  А в Томском городе 
сл ужи лых  людей и т ата р  мало,  а ка за к ов  100 чел., и те стоят  в городе 
и в остроге на к а р а у л а х  без перемены,  а на з а с т а в а х  и на ка р а у л а х  в 
отъезде и на па ш ня х  людей и жи вотину оберегати некем.. .» [Мил
лер Г. Ф., 1937, т. 1, с. 428—429] .

Есть и археологические  свидетельства преб ывани я томских татар 
в Томске.  При раскоп ках  на Воскресенской горе в Томске  (места,  где 
возводился  Томск) среди массы русской кера мик и найдена  така я ,  кото
ра я  аналогична  кер амике  с городищ Б а с а н д а й к а ,  Шел омок ,  Тими рязев 
ского (Тояновского)  городища 1.

Освоение Сибири русскими шло по двум на пр авлени ям:  по пути 
об ъясачивания  местного населения  и по пути земледельческого  освое
ния. В приведенном выше документе,  дат ир ован но м июлем 1609 г., ска
зано  и о пашне.  Особенно благопри ятн ые  условия  д ля  ра зви тия  земле
делия были в междуречье  pp. Оби и Томи к югу от Томска .  К ак  уже 
отмечено нами,  зем леделием в этих райо нах  за н и м ал о с ь  и местное насе
ление  (найдены сошники,  ж е р н о в а ) .  С приходом русских местное насе
ление знакомил ось  с новыми методами ведения  хозяйства ,  в том числе 
и земледелия .  Впоследствии у местного населения  под влиянием рус
ского населения  стало р азв ив аться  огородничество.

Русское  влияние проникает буквально во все сферы  хозяйства  мест
ного населения.  Одним из фактов  является  на хож дение  косы-горбуши 
в жи лищ е  23 Могильницкого поселения II. Видимо,  д л я  заготовки сена 
на зиму местное население  нар яд у с традиционны ми методами стало 
использовать  орудия  русского типа.

Известно,  что томские  т а та р ы  и чаты не были об ло ж ен ы  ясаком, 
а выполняли другие повинности.  Одной из главных была  гоньба [ Б о я р 
шинова  3. Я., 1950, с. 104; Емельяно в  Н. Ф., 1980, с. 83].

В археологических м ате ри ала х  именно этот ф а к т  не отображен,  
но развитие  коневодства  в Томском Приоб ье  известно с эпохи раннего 
жел еза ,  особенно интенсивным оно было,  видимо,  в конце первой трети
II тыс. н. э., когда довольно значительным был приток тюрского  насе
ления,  основой хозяйства  которого было коневодство.  Оно зафикс ир о
вано и ко времени прихода  русских [Милл ер  Г. Ф., 1937, с. 428—429; 
Б оярш ин ова  3. Я., 1950, с. 51].

Влияние  русской культуры коснулось всех сторон жи зни  коренного 
населения.  Русский феодал изм  был неотделим от правосл авной  церкви. 
С одной стороны, коренное население  подвергалось  насильственной 
христианизации,  с другой стороны,  царские  власти п р оявляли извест
ную терпимость к религиозным верованиям  местного населения,  чтобы 
не ожесточат ь  его. По м ате р и алам  раско пан ных  могильников  изменение 
обрядности и переход на христинский об ряд  за хор оне ния  не просл ежи 
вается,  за  исключением,  может  быть,  такой детали,  ка к  положение с 
умершим денег,  что скорее о т р а ж а е т  новую форму экономических от
ношений.

Д л я  Среднего Приобья  изменение  в погребальной обрядности сель
купов под влиянием христианства  произошло только  в X V I I I — XIX вв. 
[ Боб ров а  А. П., 1980, с. 23; 1984, с. 146, 149].

В Козюлинском могильнике  в кургане  21, по-видимому,  был погре
бен русский. Д о к а з а т е л ь ст в о  тому — определение ант ропол ога  Н. С. Р о 
зова и наличие  в погребении сосуда  русского типа.  Случай,  вероятно, 
какой-то исключительный,  т ак  как при про ж ив ан и и смеша нного  насе
ления  кл ад би щ а  были раздельными.  Русские,  прибыв в новые д ля  них 
районы, при спосабливались  к местным климати че ским условиям. Н е
которое количество пром ыш ленных изделий они получ али  от местного
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населения: кож у и кожевенные изделия,  пушнину и меховые одеж ды 
(шубы лисьи,  беличьи,  заячьи,  исподы, одеяла,  малахаи,  рукавицы 
и д р . ) , лодки и рыболовную снасть,  некоторое количество металлических 
изделий в райо нах  местных кузнечных промыслов  [История  Сибири, 
1968, с. 80].  Но русские не только пользовались  товарами местного н а 
селения, а и сами стали изготовлять  некоторые виды одеж ды  по о б р а з 
цам местного населения .  Известны некоторые заимствования  в приемах 
рыбной ловли,  в сборе  ягод и других видах  хозяйственной деятельности.

Присоединение Сибири к русскому государству имело прогрессив
ное значение  к ак  в экономическом,  так  и в социальном отношении. 
Местное население  получило возможность  вести хозяйство более пере
довыми по тому времени методами,  осваивало  некоторые новые виды 
ремесел, зн ак оми лось  с русской культурой во всех ее проявлениях.



З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Поскольку дан на я  работа  является  в какой-то мере зак лю чи те ль
ной по Томскому Приобью эпохи ж е л е за  [П летнева  Л.  М., 1971, 1973,
1975, 1976, 1977, Белик ова  О. Б., Плетнева  Л. М., 1983, Плетн ева  Л. М. 
1984, 1985], автору хотелось бы обр атить  внимание на традиции в куль
туре томских татар .  Отметим такие черты культуры,  как жи ли ще ,  погре
бальный обряд и керамика .  По нашему мнению, будет более целесо
образным рассм атрив ат ь  эти черты культуры в перспективном плане 
к а ж д у ю  в отдельности,  а не дав а т ь  их описание  вместе  по отдельным 
хронологическим отрезкам.

Ж и л и щ а ,  о б ъ е к т ы  п р о и з в о д с т в е н н о г о  н а з н а ч е н и я  
и х о з я й с т в е н н ы е  п о с т р о й к и

В настоящее  время раскопано около 70 объектов  разного  назначе 
ния. Частично мате ри алы опубликованы [Пл етн ева  Л. М., 1963, 1972,
1976, 1977, 1977а, 1981, 1983]. Они относятся  к различны м периодам ж е 
лезного века.

Э п о х и  р а н н е г о  ж е л е з а .  Ж и л и щ а  раннего  жел езн ого  века 
были полуназемпого типа,  с прямоугольной или кв адратн ой формой 
котлована .  Глубина котлована  в материке  до 40 см. П л о щ а д ь  построек 
до 40 кв- м. Очаги в ж и л и щ а х  были открытого  типа.  Следов  о г о р а ж и 
вания их не выявлено.  Постройки распо лагали сь  вдоль  гривы и были 
ориентированы стенами но сторонам света. Н а з е м н а я  конструкция была 
деревянной.  К сожалению,  остатки ее настолько  фр агм ент арны ,  что 
выявить  конструктивные детали не удалось.  Постройки,  исследован
ные на поселении Шеломок II, были одновременно ж и л и щ а м и  и произ
водственными помещениями.  Так,  при изучении объектов  №  6, 9 и 10 
были об на ру ж ены  следы бропзолитейного производства :  в двух  из них 
были мощные костры с каплями бронзы в них, обломки тиглей и литей
ных форм, в третьем — капли бронзы.

Постройки III — IV вв. н. э.— прямоугольной формы,  площадью 
от 14 до 51 кв. м. Котлован углублен в материк до 40 см (от современ
ной поверхности до 80— 100 см) .  Очаги открытого типа  на полу р азм е 
ром 4 0 X 8 0  см. Вход не прослежен.  Н а з е м н а я  конструкция в достаточ
ной мере не выявлена.  У объекта  JV? 3 Тимиряз евск ого  городища III 
были за ф икси ров ан ы сгоревшие жерди,  нетолстые бревна ,  которые были 
направлены,  из углов к центру. Ж и л и щ а  были полуподземпые, видимо, 
каркасные,  с шатровой конструкцией крышп.

Р а н н е е  с р е д н е в е к о в ь е .  Построек  VI VI I I  вв. исследовано 
значительно больше,  и есть мате ри алы для  реконструкции типа жилищ,
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Наземная  часть построек реконструируется  по оставшимся от пожаров  
различным д ет алям  деревянной конструкции. Это — обуглившиеся  п л а 
хи, жерди от обрешетки стен, нетолстые бревна  от угловых столбов,  жерди 
и плахи от рам ы  на крыше,  от крепления  котлована . Постройки с о о р у ж а 
лись следующим образом.  Вырывали прямоугольный или квадратный 
котлован на глубину от 20 до 65 см в материке.  Ра зме р котлована был 
различным: от 12 до 64 кв. м. Стены котлована  укрепляли плахами,  по
ставленными на ребро.  Нес ущ ая  конструкция состояла из нетолстых 
бревен, идущих из углов. Сверху они зак репля лис ь  рамой. Р а м а  кр е 
пилась на угловых столбах или жердях .  Д а л е е  стены обставляли п л а 
хами, полубревнами,  нетолстыми бревнами,  жердями,  которые одним 
концом опирались  на землю за котлованом,  другим — на раму.  Т а к ж е  
делалась крыша.  За тем  для  утепления  и чтобы не сыпалась  земля,  н а 
стилалась береста,  кора или дерн, сверху все засыпалось  землей.

Очаги открытого типа на полу ж и л и щ  располагались  в центре или 
в западной части котлована .  Пол был земляным.  Ориентированы п о 
стройки по сторонам света либо углами,  либо стенами. Выход коридоро
образный, распо лагалс я  он в юго-западной стенке (известно 2 случая).  
Интерьер ж и л и щ а  не восстанавливается ,  можно лишь отметить,  что н а 
ходки, в основном керамика ,  зафикси рованы около очагов и в других 
частях котлована ,  кроме северо-восточной, где находок либо не было 
совсем, либо их было меньше.

Анализ археологических материалов  позволяет сделать  вывод о 
том, что в V — VIII вв. в Томском Приобье  жилища,  объекты производ
ственного назначения  и хозяйственные постройки относились к типу 
шатровой каркасной полуземлянки.  Кроме описанного типа, вероятно,  
были и наземные постройки,  но на археологическом материале  этого 
периода они не прослежены.

Э п о х а  р а з в и т о г о  с р е д н е в е к о в ь я .  Д ан н ы х  о периоде 
IX—XII вв. по Томскому Приобью в настоящее  время нет.

К следующему хронологическому отрезку,  а именно XIV— XV вв., 
следует отнести постройки городища Нагорный Иш тан  и Тим и рязев 
ского поселения IV. Постройки этого времени прямоугольной формы, 
котлован углублен в материк на 30— 55 см, площадь  котлована  до 
20 кв. м. Очаги открытого типа на полу жи ли ща ,  каких-либо дополни
тельных конструкций (рама ,  ровик,  валик) не отмечено. Ра зм ер ы о ч а 
го в — 0,6 X 0 , 6 м, толщина прокала  6— 8 см. Заполн ены они ж ж ен ы м  
песком. Ориентированы котлованы либо стенами, либо углами по сто
ронам горизонта.  Постройки имели каркасно-столбовую конструкцию,  
подобную описанной для  построек V I —VIII  вв. Конструкция крыши 
неизвестна. Она  могла быть плоской, и в этом случае постройка имела 
форму усеченной пирамиды, или бы ла  островерхой,  и постройка имела  
форму пирамиды.  По функциональному назначению выделяются ж и л и 
ща и объекты производственного назначения,  которые одновременно,  
видимо, были и жи лищами.

Из вышеизложенного  следует,  что для  периода XIV— XV вв. в Том 
ском Приобье  были распространены полуподземные постройки к а р к а с 
ного типа.

В XVI— XVII вв. ( п о з д н е е  с р е д н е в е к о в ь е ) ,  как было под
робно рассмотрено в первой главе,  функционировали подобные ж и л и 
ща. Н абл ю даю тс я  изменения  в устройстве котлована .  Н ар яду  с т р а д и 
ционной формой появляется  котлован с дополнительным углублением в 
центре, то есть котлован стали выкапывать ,  остав ляя  невынутым слой 
земли для  устройства  нар. Возможно,  что такие котлованы были извест
ны и ранее,  но пока не раскопаны.

Новой д ет алью  является  печь из глины с камерой до 50 см в д и 
аметре. Внутри печей находились  сосуды. Печи такой конструкции я в 
лялись предшественниками чувалов.  На  хорошо сохранившейся  печи
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городища Коларово прослежен дымоход.  П е р е дн яя  стенка ее была  у к р а 
шена орнаментом, выполненным по сырой глине.

К а к  уж е  отмечено,  ж и л и щ а ,  реконструированные по археологичес
ким м ате р и а ла м  XV I— XVII вв., в Томском Пр ио бье  сохранились  до 
наших дней у западносиб ирс ких народов.

Таким образом,  на территории Томского Пр ио бья  полуподземнос  
каркасное  ж и л и щ е  как  наиболее  приспособленное  к местным при род
ным условиям,  просуществовало  на протяжении всей эпохи железа .  
Это один из устойчивых элементов традиционной культуры. На ряду 
с ним появляются  в X V I—XVII вв. срубные жи ли ща .

П о г р е б а л ь н ы й  о б р я д .  Д а н н ы х  по эпохе раннего железного 
века,  за исключением Томского могильника ,  нет. Д л я  погребений Том
ского могильника ха ра кте рно  захоронение  в могилах глубиной от 50 
до 125 см. Ориентация  Ю Ю З — ССВ,  Ю — С. Умершие полож ены на 
правый бок в скорченном положении.  З а ф и к с и р о в а н а  бере ст яна я  под
стилка.  Кроме трупоположения есть т руп осож ж ен и е  на стороне.  С умер
шим положен инвентарь.

Р а н н е е  с р е д н е в е к о в ь е .  П ог ребал ьны й о бря д  хара кт ери зу 
ется следующими чертами.  Н асыпа ние  курган а  производилось для  од
ного или нескольких одновременно умерших.  П ол ож ен и е  погребенных 
в кургане  различно:  либо в могиле (чащ е) ,  либо на древней дневной 
поверхности.  Глубина  могил небольшая:  0,2—0,45 м. Встречаются  погре
бения в насыпи курганов.

В одном захоронении,  как  правило,  один умерший;  редко,  но встре
чаются  коллективные погребения.  Следует  отметить таку ю  особенность, 
как  захоронение черепов отдельно от костяка .  В Тими рязевск их могиль
никах об на руже но значительное  количество повторных погребений-кено
тафов.  При трупоположении умерших кла ли на спину с вытянутыми 
вдоль тела руками.  Ориен тация  умерши х различна:  в Тимирязевском 
могильнике  I преобладае т  северо-восточная,  в Т им ир язевско м  II — ю ж 
ное направление  (Ю, ЮВ, Ю Ю В,  Ю З  и Ю Ю З ) .  При погребении умер
шего использовали бересту: ее подстилали под погребенного и ею же 
покрывали его. П ог ребал ьно е  сооружение  з а ф ик си ро вано  в одном слу
ч а е — был с ож ж ен настил над  могилой.  Условия  сохранности в Тими
рязеве  исключительно плохие, возможно,  какие-либо сооружения не 
сохранились.

Известно несколько форм применения огня: разведе ние  костров 
в насыпи для  умершего  в запад ной  или в северной частях  кургана ,  сож
жение  умершего на стороне или на месте, сож ж е н и е  настила .  При снаб
жении инвентарем уч итывался  возраст  погребенного и его положение 
в обществе.  Подчеркнем та кую  деталь,  как  наличие кера мик и в погре
бении, чаще всего это сосуды индивидуального  пользования.  К ак  осо
бенность погребального обряда  V — VII вв. следует  отметить  снабжение 
умершего ездопым животным.  Это черепа и конечности коня,  положен
ные в насыпь кургана.  За фи к с и р о в а н о  и сн аб же ни е  мясной пищей (най
дены кости крупного рогатого скота) .  Отметим еще две  детали:  н ах о ж д е
ние антропоморфных из об раже ни й вместе  с погребенным или в насыпи и 
круглых или овальных плоских галек  в захоронении.  Характерной чер
той является  отсутствие преднамеренной порчи сопроводительного ин
вентаря.

Во II половине V I I — VIII  вв. впервые в Томском Пр ио бье  появ ля 
ются погребения  по обряд у труп осож ж ени я  на стороне,  с захоронением 
останков от него на горизонте,  с тюркскими предметами,  а именно с 
боевыми поясами.  Последнее  обстоятельство и позволяет  предположить,  
что эти погребения тюркские ,  так  и как  сам о бряд  т р уп ос ож ж ен и я  на 
стороне известен в Томском Приобье  с неолита [ М а т ю щ е н к о  В. И., 1973, 
с. 83— 84]. Погребений с труп осож ж ени ями на стороне немного — это 
погребения в кур ганах  10, 12, 15, 23, 24, 27, 36, 65 Тим и рязевск ого  мо-
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ГИЛьннка 1, погребение в кургане  85 Тимирязевского  могильника  П. 
В кургане 86 последнего могильника  зафиксировано  об ож же иие  на 
месте. Погребе ни я  по обряду труи осо жжени я встречены в могильнике 
у Архиерейской заимки (погребения 4, 5, 23, 29).  Какого  хара кт ера  
трупосожжения на Архиерейской заимке,  недостаточно ясно, так  как 
дневники раскопок отсутствуют, а в публикации указано:  сож ж енн ые  
кости ( З Р А О  1899.).

IX— X вв. на юге Зап ад но й Сибири — период сложения и расцвета 
сросткинской культуры,  носителей которой связываю т с кыпчако-кима-  
ками [Савинов Д.  Г., 1984, с. 118]. Их соседями на северном Алтае  бы
ли алтае-телесские тюрки,  входившие в это время в состав государст
ва енисейских кыргызов и испытывающие значительное  влияние срост
кинской культуры [Савинов Д.  Г., 1984, с. 122]. В Хакаско-Минуспнской 
котловине слож ил ось  могущественное государство енисейских кыргызов.  
Веб эти бурные политические события  не могли не отразиться на исто
рии более северных соседей,  а именно населения  р. Томи и Средней 
Оби.

В IX— X вв. на территории Томского Приобья  отмечаются два  вида 
погребений: трупоположение  и трупос ожж ени е  (Архиерейская За и м к а ) .  
В это время пр ослеживают ся  те же  культурные традиции тюркскогэ 
этноса, погребения  которого были за фик си рованы в памятниках  II по 
ловины V I I — VIII  вв.

Э п о х а  р а з в и т о г о  с р е д н е в е к о в ь я
В предмонгольский и монгольский период своей истории Томское 

Приобье т а к ж е  было связано  с политическими событиями на юге. Кып- 
чаки после р аспа да  кимако-кыпчакского объединения частично продол
жали про живать  на прежней территории [Савинов Д.  Г., 1984, с. 147]. 
В XI—XII вв. пр одол ж алось  развитие кыргызской культуры — о ф о р м и 
лась аскизская  культура ,  которая просуществовала  до позднего средне
вековья [К ыз ласов  Л. Р., 1975; Кызласов  И. Л. ,  1983].

На протяжении всего развитого средневековья  на территорию Т о м 
ского Приобья  про дол жа ет  вливаться  иноэтпическое население,  что хо
рошо прослеживаетс я  по погребальному обряду и инвентарю Еловского,  
Басандайского курганных могильников,  Астраханцевскои курганной 
группы и могильника  в устье М. Киргизки.  Погребальный обяд  х а р а к т е 
ризуется следующими чертами:  все могильники курганные,  погребения 
в основном грунтовые,  глубина  могил от 15— 20 см до 2 м. Н ар я ду  с 
грунтовыми могилами встречены захоронения  в насыпи (1 ,4% ) ,  па м а 
терике (2 ,5%) ,  па погребенной и в погребенной почве.

Большинство погребений с одним умершим.  Коллективные погре
бения редки.  Интересно отметить,  что в могильнике  у устья М. К ирг из 
ки выявлены только одиночные захоронения ,  хотя в одном кургане  мог
ло быть до 3 могил.

Основным способом погребения  является  трупоположение .  З а ф и к  
сировано в нескольких погребениях тру по обож же ние  на месте и с о ж ж е 
ние на стороне.

Ориентация  погребенных разнообразна .  П р е о бл ад аю щ ей является  
юго-восточная (более 6 0 % ) .  Кроме того, выявлены:  з а па дна я ,  восточная,  
северо-восточная,  юго -западная  и северо-запа дная  ориентация.  П р о с л е 
живаются  разл ич ия  в ориентации по отдельным могильникам.  Так,  ь 
могильниках у устья М. Киргизки и у д. Астраханцево  большинство 
костяков ориентировано головой на ЮВ, в Б ас ан д ай ск о м  курганном мо
гильнике — на юг.

П ериод X I— XIV вв. наиболее богат  погребальными сооружениями 
по сравнению как  с более ранним,  так  и с более поздним периодами 
железного века  в Томском Приобье.

На отведенном месте вы к а п ы в ал а с ь  могила.  На  дно могилы постн-
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л а л а с ь  береста,  иногда подсыпался  чистый песок, слой глины или слой 
холодных углей,  иногда слой земли,  смешанной с углями.  Сверху умер
ший т а к ж е  покрывался  берестой или могила за с ы п а л а с ь  слоем земли, 
смешанной с углями,  з а к л а д ы в а л а с ь  материковой глиной,  дерном или 
землей,  вынутой при рытье  могилы.

В наиболее богатых по инвентарю могилах за ф и кс и р о ван ы  досча- 
тые гробы, которые скре пля лис ь  же лезн ыми  скобами или гвоздями.  Тол
щина досок 1,5—2 см. Кроме гробов выявл ены  рамы-обкладки.  Они де
лал ис ь  из плах,  поставленных на ребро или ж ердей с 4 или 3 сторон 
(не было либо у головы, либо у ног).  В некоторых случ ая х  клали
1 бревно спр ава  или слева от погребенного,  в 2 случая х  известны сру
бы. В Ба сапд айс к ом  курганном могильнике о б н аруж ено  несколько за 
хоронений в берестяных чехлах.  Поверх внутримогильных сооружений 
часто пр осл еж и валась  береста.

На  уровне материка  или погребенной почвы за ф ик си рова ны  про
дольные перекрытия могил из плах,  которые иногда сверху еще покры
вались берестой.

Ж ертвенни ки явл яют ся  составной частью погребального  комплекса.  
О б на ру ж ен ы  только на Б асан д ай ск о м  могильнике.  Они состояли из 
больших камней-песчаников  (двух и более) ,  либо положены,  либо по
ставлены вертикально с южной или юго-восточной сторон могилы. Д р у 
гой разновидностью же ртвенников  являю тся  круглые выкл адки  из кам 
ней.

Применение  огня в погребальном обряд е  вы ра зил ось  в наличии 
тру по об ож же н ия  и труп осожж ени я,  что у ж е  отмечено,  а т а к ж е  в раз 
ведении костров в насыпи курганов или рядом с умершим,  в угольной 
подсыпке под костями,  в наличие  углей в ж ерт ве н н и ка х  или рядом 
с ними.

Захоронение  человека с ло ш а д ь ю  есть во всех ук а за н н ы х  могиль
никах. Это, видимо,  вопны-всадники.  О б р яд  полож ения л ошад и с умер
шим имеет несколько разновидностей:  а) захороне ние  целого коня 
(Еловский могильник) ,  б) захоронение  черепа и конечностей коня слева 
или спр ава  от умершего  (могильники Ба санд айс к ий ,  Астраханцевский,  
у устья М. Киргизки) ,  в) захоронение  черепа  и конечностей в ногах 
погребенного (могильники у д. Астрах ан цев о  и у устья  М. Киргизки) ,  
г) захоронение  черепа и конечностей под погребенным (Ба сандайский 
могильник) .  Ло шадь ,  захороненную вместе с человеком,  следует  рас 
сматри вать  как ездовую.  Кроме того, в могильниках  об н ар у ж ен ы  кости 
бар ан а ,  лоша ди  и крупного рогатого скота.  Эти находки могут быть 
отнесены к ритуальной пище.

С на бж ени е  инвентарем умерших являет ся  одним из ключевых мо
ментов в погребальном об ряд е  и о т р а ж а е т  ка к  поло-возрастную, так 
и социальную характерист ику  погребенных.  Бол ьш инств о  погребенных 
с наб жено инвентарем,  но в к а ж д о м  могильнике есть погребения  без 
инвентаря.  Д л я  ка ждо й половозрастной группы ха рак тер ен свой набор, 
который состав лялся  из прижизненного инвентаря ,  кроме того р а з л и 
чается набор женского  и мужского  инвентаря .  Бо л ьш е  всего инвентаря 
у групы во зм уж алог о  возраста.

И нве нта рь  погребений демонстрирует  с тр ат и ф и к а ц и ю  общества :  вы
деляю тся  воины-всадники (элита ) ,  пешие воины-лучники,  кузнецы,  охот
ники, земледельцы.

Подв одя  итог анал изу  погребального  об ряд а  в Томском Приобье  
на протяжении 1200 лет, следует  выделить  те черты его, которые сло
жились  в VI — VI I I  вв. н. э. и просуществовали на всем протяже нии исто
рии Томского Приобья  до XVII  в.

I. Курганные могильники.
II. За хоронен ия  на горизонте,  в насыпи,  в могилах глубиной до 

60 см в материке.
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HI. Курганы  насып ались  для  одного умершего.  Очень редко для  
нескольких человек,  ч ащ е одновременно захороненных.  Редко  подхо- 
ранивали у ж е  в готовый курган.  Ч а щ е  всего это были детн.

IV. Трупоположение  и трупосожженне.  Наличие повторных з а х о 
ронений и кенотафов.

V. П олож ен и е  умершего  вытянуто на спине, руки вдоль туловища.
VI. П ог ребал ьн ое  сооружение: в ранних памятниках  не з аф ик си ро

ваны. Применение  бересты:  берестяная  подстилка  и покрывало.
VII. Употребление  огня: разведение костров для  умершего,  трупо- 

обожжение и трупосожженне .
VIII.  С на бж ени е  ездовыми животными.
IX. 1. С н аб ж ен и е  инвентарем по половозрастному принципу.

2. Выделение в к а ж д о м  могильнике  нескольких погребений с более бо
гатым ин вентарем/  то есть выделение элитарной прослойки в обществе.
3. Забота  об умершем — поминки: предметы,  кости животных,  костры 
в насыпях курганов.  4. Отсутствие  ломки погребального инвентаря,  по
ложенного с умершим.  5. Д е т а л ь  погребального об ряда  — наличие пло
ских округлых гал ек  в погребениях.

Как  уже  отмечено,  эти признаки являются  общими для  пог ребаль
ного обряда  Томского  Прнобья  от раннего средневековья  до позднего 
и многие из них заф ик си рованы  этнографами у западносибирских на 
родов.

Д а л ее  выделим те черты погребального обряда ,  которые вошли 
в последующее по сравнению с ранним средневековьем время.  От пери
ода XI— XIV вв. в нем сохранилось  следующее:  II. Зас ыпк а  могилы 
землей с мелкими угольками V, а. I. Положен ие  на егшне; б. 4. Одна 
рука под костями таза.  VI, а. Д е р е в ян н а я  рама;  б. Колода ,  в. Досчатый 
гроб. VII,  а. Перекр ытие  могилы; б. Настил под погребенным.

Таким образом,  из приведенного выше ясно, что основа погребаль
ного обряда ,  характерного  д ля  населения  Томского Приобья  XVI— 
XVII вв., очень древняя ,  фор мир овался  он постепенно, о т р а ж а я  этниче
ские изменения,  приход тюркского населения  (X—XIII в.),  постепен
ное смешение с местным населением.

На позднем этапе  (XVI— XVII вв.) в погребальном обряде  отрази 
лись новые явления  в жизни местного населения,  а именно, торгово
денежные отношения с Русским государством.  Умершим стали класть 
серебряные и медные монеты, жетоны и предметы русского привоза 
(топоры, ножницы,  укр аш ени я) .

Археологические свидетельства постоянного проникновения  тюр кс 
кого компонента на территорию Томского Приобья  и длительного кон
такта местного населения  с тюр кам и по дт верждаю тся  данными антропо
логии. Так,  В. А. Д р е м о в  отмечал,  что черепа из Б а санд айк и имеют 
«несомненное сходство с черепами тюркских кочевников предгорного 
Алтая, Кузнецкой Котловины и Енисея» [Д ре м ов В. А., 1969, с. 147}. 
Черепа из могильников XVI— XVII вв. Томского Прнобья  п р и на дл еж ат  
ближайшим предкам татар  — эуштинцам.  Они с бли ж аю тся  с черепами 
Басандайки и Алтае-Сая нск ого  Нагорья .  Это сходство,  по мнению
В. А. Д ре м ова ,  свидетельствует о проникновении групп населения  на 
нижнюю Томь из юж ных  районов [Д ре м ов В. А., 1969, с. 147— 148; 
1979, с. 19— 20].

В результате  длительных контактов тюркского  и местного на селе 
ния к XVI в. произошло изменение антропологического типа,  усвоение 
языка пришельцев ,  с л ож ил ась  единая  культура.

К е р а м и к а .  О рна мент  — один из элементов  традиционной народной 
культуры. Б л а г о д а р я  орнаменту  восстана вли ваютс я  границы куль тур
ных общностей,  просле живаютс я  миграции и вз аим овл иян ия  культур,  
генетическая связь  одной эпохи с другой.

Э п о х а  р а н н е г о  ж е л е з н о г о  в е к а .  В Томском могильнике



(конец V I I I — VI в. до н. э.) найдено несколько сосудов [ К о м а р о в а  М. Н., 
1952, рис. 21— 6,*7; рис. 22, 50— 52].  Д в а  из них укр ашено  крестовым 
штампом, другие два  — оттисками гребенки.  К е р а м и к а  с крестовым 
штампом — явление  довольно широко распространен ное  в переходный 
период от бронзового века  к ж елезно му в лесной полосе За п а д н о й  Си
бири.

Установлено,  что лесные племена в назван ный  период воздейство
вали на ю ж н о т а ж н ы е  и лесостепные,  что нашло от р а ж е н и е  наряду с 
другими пр из наками культурогенеза  в орнам ент аци и кера мик и [Троиц
кая Т. Н„ 1985, с. 61].

Д алее ,  в V— III вв. до н.э . ,  основным орнам ент ом  был «жемчужник».  
Им укр аш ено  до 30% сосудов.  Из 43 мотивов,  х а ра кт ерн ы х  для  V—
III вв. до н. э., в 18 из них присутствует  ж е м ч у ж н и к  в различных соче
таниях: с оттисками гребенки,  резными линия ми (местная традиция) ,  
с ямками,  гребенчатой сеткой и т. д. [Плетн ев а  JI. М., 1977, табл.  16].

Своеобразие  кижировской культуры проявилось  именно в орнамента
ции керамики:  в кижировской культуре  90% кера мик и имеют орнамент 
(против 10% в татарской культуре).  О рн ам ен т  этой культуры:  это со
четание ж ем ч у ж и н к а  с различ ным и оттисками гребенки и резных ли
ний с ямка ми и лунками ,  самостоятельное  применение  (без «ж ем чу ж
инка»)  гребенчатого ш та мп а резных линий и лунок.  Д л я  V — III вв. до
и. э. хронологическим признаком являе тс я  пр еоблада ни е  «же мч ужин
ка» и постепенный переход к ям очно -ж ем чуж ной  орнаментации.

В конце III в до н. э. в Томское Приобье  проникает население  более 
северной культуры — кулайской [Пл етн ева  Л. М., 1970, 1973, 1977]. 
Ку лайская  культура ,  им ею ща я  другой хозяйственно-культурный тип, 
имела и отличную от кижирской орнамен та цию.  Ш иро кое  распростра
нение получил элемент  «уточка».  В р а м к а х  кулайской культуры в ор
наментации керамики т а к ж е  пр ослеж ив ает ся  хронологический приз
н а к — постепенное преобладание  ямо чно-ж ем чуж ног о  орнаме нта ,  в кон
це только ямочного наряду с «уточкой» и другими элементами.  
Л.  Л. Чиндиной для  кулайской культуры выделено 47 элементов и 13 
мотивов в орнам ентации керамики [Чин дина  Л. А., 1984, с. 80, табл.  5,
6].  В Томском Приобье  из них встречаются не все, и в целом характ е
ристика орнаментации керамики несколько иная,  чем в Н ары м ско м  При
обье [П летне ва  Л. М., 1973, 1978].

Д л я  кулайского  времени ке ра мик а  в Томском Прио бье  разделена  
нами на 2 типа: тип А — не имеющий в своей ор н ам ен атац и и  фигурных 
штампов и тип Б — с фпгурно-штамповой орнаментацией.  В а ж н о  отме
тить, что для  керамики обоих типов ха ра кт ерн ы  такие  орнаметы,  как 
же мчужник,  ямочно-жем чуж ный  и ямочный.  Эти орн ам ен ты  являются 
хронологическими показателями:  х а ракт ери зу ю т  постепенный переход 
от ж ем ч у ж н и ка  к ямочному орнаменту  в пред елах  раннего  железного 
века. Эти три орнамента  дел ят  кер амику обоих типов на 3 группы. Под
робный ана лиз  дай в работе  « К е р а м и к а  Томского  Пр ио бья  эпохи ран
него ж ел еза »  [Плетне ва  Л. М., 1973]. В данной ситуации отметим сле
дующее:  в период III — IV вв. н. э. происходит,  видимо,  слияние  мест
ного и пришлого кулайского  населения .  П р о я в л яю т ся  новые орнаменты,  
которые становятся  ведущими и являю тся  хронологическим признаком 
для  указанного  времени. Это: двойной треугольный ш та м п с разным 
направлением вершин,  оттиски мелкозубой гребенки и группа орна
ментов, на зв ан ная  Л. А. Чиндиной «шевроны» (1984, табл .  5) .  «Уточ
ка» в это время встречается редко.  Н а р я д у  с ук а за н н ы м и  орнаментами 
часто встречаются  оттиски палочек,  лунок,  оттиски косопоставленной 
гребенки,  несколько рядов  ямок,  оттиски лопаточки и некоторые дру
гие. Как  сосуды кижировской культуры,  так  и кулайской украшены 
в верхней части или орн амент  з а н и м ае т  до половины туло ва  сосуда. 
Полностью орнам ент иро ванные  сосуды встречаются редко.
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Р а н н е е  с р е д н е в е к о в ь е .  В Томском Приобье  кулайское  насе
ление слилось с местным. Основное направление  культурных связен — 
южное. Р ассм отри м это на орнаментации керамики.  К началу раннего 
средневековья орн амент  «уточка» и связанные с ним мотивы исчезают 
в Томском Приобье  и пр од ол ж аю т  бытовать в Нарымском Приобье 
[Плетнева Л.  М., 1977, Чиндина Л. А., 1977, 1984]. В Нарымском  П р и 
обье выделен II тип керамики с фигурно-штамповой орнаментацией,  ко
торый наг лядно дока зы ва ет  проживание  того же  населения,  которое 
было носителем кулайской культуры.  В Томском Приобье  для V— 
VIII вв. н. э. по орнаментации керамики выделено три типа.

I тип — к ерам ик а  с фигурно-штамповой орнаментацией.  Она  сос
тавляет всего 4 % .  Основными элементами являются  ямки, оттиски гре
бенки, палочки,  различные штампы, в том числе и «уточка». Верх вен
чика подчеркнут  рядом я м о к — отличительная  черта керамики данного 
времени. Основной мотив — горизонтальная  полоса.

II тип — гребенчатая ,  в основном орнаментация,  фигурные штампы 
отсутствуют. Этот тип составляет  83,5%. Он характеризует  керамику 
V—VIII вв. Используются  почти все признаки из общего списка [ Б е л и 
кова О. Б., Плетнева  Л. М., 1983, табл.  2]. Наиболее  часто упот ребля 
ется мотив гребенчатая  елочка , горизонтальные полосы из косопо
ставленной гребенки,  гребенчатый зигзаг,  оттиски уголком палочки,  
арочный. Оттиски используются  в качестве разделительного  пояса 
между орнаментом на венчике и тулове. Очень редко применяется жем- 
чужник. I и II типы керамики п р и на дл еж ат  местному населению Том 
ского Приобья  V— VIII вв. н. э.

III тип керам ики ха ракт еризу ет  пришлое население.  Д л я  ор н а м е н 
тации этого типа  керамики свойствен элемент  «валики».  Кроме того, 
употреблялись элементы: ямки, оттиски гребенки,  палочки,  насечки. Ха 
рактерные мотивы — расположение  валиков  горизонтально,  вертикально 
и наклонно.

О р н ам ен тац и я  керамики IX— X вв. менее разн оо бразн а  (к тому же 
материала  этого времени немного).  П р е о бл а д а ю щ и м и  признака ми яв 
ляются наклон ные  оттиски гребенки, ямки.

Э п о х а  р а з в и т о г о  с р е д н е в е к о в ь я .  Это предмонгольский 
и монгольский периоды. Время бурных политических событий,  переме

1

Рис. 58. Городищ е Ш еломок. Керамика
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щения значительных масс кочевников,  монгольские з аво ева н и я ,  пе ре 
мещение  населения  с за воеванны х территорий [Степи 1981, с. 190].

В Томском Приобье  в среду местного населения  про н ик аю т  груп
пы тюркского населения.  Основная  их масса приходится,  видимо,  на 
XI I — XII I  вв. Как  эти процессы отразили сь  на кер амике?  Д л я  XI— 
XII вв. характ ерно появление  сосудов,  отличаю щи хся  от местной к е р а 
мики предшествующего времени.

Такие детали,  ка к  резко отогнутый венчик,  сво ео бр азн ая  п роф ил и
ровка  тулова,  являют ся  и хронологическим,  и кул ьтурным признаком 
данного  периода.  О рна мент  прост и у к р а ш а е т  только  срез венчика,  шей
ку или плечики сосуда.  Срез венчика укра шен наклон ным и оттисками 
гребенки,  широкими вдавлениями,  лунками,  широкими отти ска ми л о 
паточки, насечками.  Под венчиком — на шейке или пле чиках  туло ва  — 
оттиски вертикально или косопоставленной гребенки,  лунки [ Б а с а н д а й 
ка, 1947, табл.  27. 28].  Т а к а я  к ерам ик а  встречается  в небольшом кол и
честве на городищах Кижирово,  Ба с а н д а й к а ,  Шеломок.  Н ах о ж д ен и е  
такой керамики на городищах и в могильниках  у к а з ы в а е т  на проник
новение тюркских групп населения.  Но каков  был х а р а к т е р  их в з а и м о 
действия с местным населением? Единственным пам ятником,  о т р а ж а ю 
щим взаимодействие населения  разных этнических групп, является  
Аст рахан цев ска я  ку рган на я  группа,  где есть за хоронен ия  населения  с 
керамикой местного облика  и тюркские  захоронения ,  но, к сожалению,  
без керамических сосудов.

Местная кер амика  этого времени хара кте риз уется  пре обладанием 
гребенчатой орнаментации.  Период XIV— XV вв. изучен слабо .  Раскопки 
на городище Нагорный Иш тан  показали,  что к ера м ик а  по о р н ам ен та 
ции сходна с керамикой барабин ских  т ат ар  [ П летн ева  Л.  М., 1984, 
1985].

Таким образом,  из изложенного вытекает,  что о р н ам ент аци я  к ер а 
мики наряду с другими признаками о т р а ж а е т  процессы культурогенеза 
в Томском Приобье  на протяжении всей эпохи ж ел еза .

Если расс ма три ва ть  ор нам ент аци ю с точки зрения  сохранения 
культурных традиций,  то здесь можно отметить следующее.  Д л я  ор н а 
ментации керамики Томского Приобья  эпохи ж е л е з а  был составлен об
щий список признаков  (их 152), и вся к ерам ик а  о б р аб о т а н а  с помощью 
алгоритмов А и Б по методике И. С. Каменецкого ,  Б. И. М а р ш а к а  и 
Я. А. Ш ера  [Ви ноградова  С. В., 1980]. Характ ерист ики орнамен та ции,  в 
том числе ведущие и основные признаки орнамен тации ,  выделенные 
нами визуально по отдельным периодам [Плетн ев а  Л.  М., 1970, 1977, 
1983; Бе лик ова  О. Б., Плетнева  Л.  М., 1983], совпали с х ара кт ери сти
ками,  полученными С. В. Виноградовой.

В результате  сравнения  основных групп орн аментов  по всем перио
дам были выделены орнаменты,  которые остались  в ор на мен таци и ке
рамики позднего средневековья ,  начина я  с эпохи раннего  ж ел еза .  Н е 
которые из этих признаков  просуществовали непрерывно,  на чин ая  с
V в. до н. э. Это такие  признаки,  как ямка ,  треугольник,  ор нам ент аци я  
среза  венчика.  В последующее время доб а в л я ю т с я  оттиски мелкозубой 
гребенки,  несколько рядов  ямок,  горизонтальные оттиски гребенки,  
в начале  н. э. ( I l l — IV в в . ) — оттиск треугольника  вершиной вниз, вер
тикал ьн ые  оттиски мелкозубой гребенки и т. д. Всего С. В. Вин огр ад о
вой выделено 17 признаков,  суще ствоваших непрерывно.  Ею  т а к ж е  от
мечено, что наибольшее  количество признаков  д аю т  периоды V — III вв. 
до н. э. и III — IV вв. н. э. Выделены те признаки,  которые перестали 
встречаться па керамике  Томского  П рио бья  в связи с приходом кулай- 
цев.

49 признаков  встречаются на кер амике  позднего  средневековья  
с периода V— VI I I  вв. н. э., 17 из них идут с эпохи раннего  железа .  
Особенно следует  отметить то обостоятельство,  что некоторые признаки
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были на  некоторое  время «забыты», а затем вновь используются,  начи
ная с V— VII I  вв. п. э. Утеря признаков  орнаментации приходится на 
кулайское время и особенно на период I I I— IV вв. н. э., когда нз о р н а 
ментации почти полностью исчезли гребенчатые мотивы. Постоянное 
присутствие значительного количества признаков на керамике  V —VIII  вв. 
и XVI— XVII вв. свидетельствует о том, что основная  часть наеления 
проживала в Томском Приобье стабильно,  несмотря на тюркизацню.  
Видимо, тю рк иза ци я  меньше отра зил ась  на этой стороне культуры.

Рис. 59. Курганный могильник у  д. Чернильщиково. Предметы  
нз курганов

Не ос тан авлив аясь  подробно на истории изучения этногенеза и этни
ческой истории томских татар ,  отметим,  что археологические  ма териалы 
позднего средневековья  и вы явленн ая  непрерывность традиций в куль 
туре местного населения в эпоху всего средневековья  свидетельствуют 
о смешении местной культуры (в основе самодийской) с культурой д л и 
тельное время вливавшегося  тюркского этноса,  о длительности этого 
процесса и о преобладании в материальной культуре  древней местной 
основы.

Объем работы и состояние источников не позволил остановиться  на 
таких вопросах,  как духовная  культура ,  на поисках истоков некоторых 
элементов культуры,  на вопросах  социальной истории. Интересными и 
неосвещенными остались  такие явления ,  как взаимоотношения томских 
татар с о к р у ж а ю щ и м  местным населением,  только вскользь  рассмотрено 
влияние русской культуры.  Ко всем этим и ряду других вопросов автор 
надеется вернуться  в будущем,
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