
РОССИЯ 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

г. Нефтеюганск 
АНО «Институт археологии Севера» 

 
  
УДК: 902:351.853.3(571.122) 
Инв.№____________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ОТЧЕТ  

О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТАХ ПО СОХРАНЕНИЮ  

ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПО ТЕМЕ: 

«КОМПЛЕКСНЫЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ НА 

ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  

«ПАМЯТНОЕ МЕСТО "СВЯЩЕННАЯ КЕДРОВАЯ РОЩА"» 

 

 

 

Ответственный исполнитель:  ______________________        Маракулин В.А. 
                      (подпись, дата) 

 

Научный руководитель НИР, к.и.н. ______________________  Кардаш О.В. 
                         (подпись, дата, м.п.) 

 
 

 
 

Нефтеюганск 2015 

 
Гриф.____ДСП___ 

Экз.___________ 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор АНО «Институт  

археологии Севера» 
 

______________ Кардаш О.В. 
                        (подпись) 
             _______________      
                             (дата) 



 
СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

 

Научный руководитель, к.и.н, 

директор АНО «Институт 

археологии Севера» 

 

________________ 
(подпись и дата) 

 

О.В. Кардаш 

Ответственный исполнитель, 

археолог 
________________ 

(подпись и дата) 

В.А. Маракулин  

(глава 1-4) 

Исполнитель, археолог _______________ 
(подпись, дата) 

М.А. Смирнова 

(глава 5, 6) 

Исполнитель, археолог 
_________________ 

(подпись, дата) 

Л.Г. Пантелеева 

(глава 5, текст. 

прил) 

Исполнитель, архитектор ________________ 
(подпись и дата) 

С.А. Липс 

(иллюстрации) 

Исполнитель, археозоолог ________________ 
(подпись и дата) 

Т.В. Лобанова 

(текст. прил. И) 

Исполнитель, чертежник ________________ 
(подпись и дата) 

 

Е.А. Алексеева 

(иллюстрации) 

 
 
 

Нормоконтролер _________________ 
(подпись и дата) 

 

Пономарева Т. М. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 



РЕФЕРАТ 
 

Отчет 62 с., 14 источ., 11 текст. прил., 106 ил.. 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

НЕФТЕЮГАНСКИЙ РАЙОН, СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ, ОЗ. 

СЫРКОВЫЙ СОР, АВАРИЙНЫЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАСКОПКИ, 

ПАМЯТНОЕ МЕСТО СВЯЩЕННАЯ КЕДРОВАЯ РОЩА, ПОСЕЛЕНИЕ 

КИНТУСОВСКОЕ 11.  

Летом 2013 года сотрудниками АНО «Институт археологии Севера» 

были проведены раскопки памятного места «Священная Кедровая Роща» в 

Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского округа - Югры. Памятник 

расположен в Ханты-Мансийском автономном округе – Югра, в юго-

западной части Нефтеюганского района, в 180 км южнее районного центра – 

г. Нефтеюганска, на восточном берегу озера Сырковый Сор, к западу от 

северной части жилой застройки поселка Салым. Географические 

координаты памятника в системе: 60°4'38.44"СШ, 71°27'26.47"ВД. Состояние 

объекта аварийное. 

В результате работ исследован культурный слой на площади 300 кв. м. 

относящийся к Памятному месту Священная Кедровая Роща 12 – сер. 20 вв. и 

поселения Кинтусовское 11 датированного эпохой бронзы – средневековьем. 

Общее число артефактов составило 439 ед.  Коллекция остеологического 

материала составила 20 ед. 

Кроме того, в рамках работы экспедиции была проведена VI  ежегодная 

научно-практическая конференция (в формате полевого семинара) 

«Сохранение и изучение культурного наследия Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры». 
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 СПИСОК ТЕКСТОВЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 
 

А.  Техническое задание к Договору №12/2013 от 18 июня 2013 

г.на выполнение научно-исследовательских работ по 

сохранению объектов культурного наследия по теме 

"Комплексные научно-исследовательские работы на 

территории объекта культурного наследия "Памятное место 

Священная Кедровая Роща" 

3 листа 

Б.  Открытый лист № 937 от 29 июля 2013 г. на право проведения 

археологических полевых работ на территории выявленного 

объекта археологического наследия "Памятное место 

"Священная кедровая роща" в Нефтеюганском районе Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, выданный 

Министерством культуры РФ на имя В.А. Маракулина. 

1 лист 

В.  Разрешение на проведение работ по сохранению выявленного 

объекта культурного наследия № 10 от 5 июля 2013 г., 

выданное Службой государственной охраны объектов 

культурного наследия ХМАО-Югры.   

1 лист 

Г.  Коллекционная опись № 2013/1. Памятное место "Священная 

кедровая роща" 

5 листов 

Д.  Коллекционная опись. № 2013/2. Поселение Кинтусовское 11. 

Материалы эпохи бронзы. 

7 листов 

Е.  Коллекционная опись № 2013/3. Поселение Кинтусовское 11. 

Материалы раннего железного века. 

3 листа 

Ж.  Коллекционная опись № 2013/4. Поселение Кинтусовское 11. 

Материалы средних веков. 

2 листа 

З.  Справка о приеме коллекций на временное хранение. 1 лист. 

И.  Опись остеологической коллекции 1 лист 
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К.  Программа VI ежегодной научно-практической конференции 

(в формате полевого семинара) "Сохранение и изучение 

культурного наследия Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры". 

3 листа 

Л.  Резолюция VI ежегодной научно-практической конференции 

(в формате полевого семинара) "Сохранение и изучение 

культурного наследия Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры". 

2 листа 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 
ИА РАН - Институт археологии Российской академии наук 

ОПИ ИА РАН - Отдел полевых исследований Института археологии 

Российской академии наук 

АНО – Автономная некоммерческая организация 

ХМАО-Югра –Ханты-Мансийский автономный округ - Югра. 

ОКН – объект культурного наследия 

В - восток 

ВЮВ - восток-юго-восток 

ВСВ - восток-северо-восток 

З - запад 

ЗЮЗ - запад-юго-запад 

ЗСЗ - запад-северо-запад 

С - север 

СВ - северо-восток 

СЗ - северо-запад 

ССВ - север-северо-восток 

ССЗ - север-северо-запад 

Ю - юг 

ЮВ - юго-восток 

ЮЗ - юго-запад 

ЮЮВ - юг-юго-восток 

ЮЮЗ - юг-юго-запад 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
В настоящем отчете о НИР применяют следующие термины с 

соответствующими определениями: 

Культурный слой - слой в земле или под водой, содержащий следы 

существования человека, время возникновения которых превышает сто лет, 

включающий археологические предметы. 

Объект культурного наследия - объекты недвижимого имущества со 

связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами 

материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, 

представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, 

архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, 

этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся 

свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации 

о зарождении и развитии культуры. 

Открытый лист – именной документ, подтверждающий право 

владельца вести археологические полевые работы определённого вида 

(раскопки, разведки, археологический надзор) на территории субъектов РФ. 

Отчёт о НИР – Научно-технический документ, который содержит 

систематизированные данные о научно-исследовательской работе, описывает 

состояние научно-технической проблемы, процесс и/или результаты 

научного исследования. 
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НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
В настоящем отчете о НИР использованы ссылки на следующие 

стандарты: 
1. Федеральный закон РФ № 73 от 25.06.02 ФЗ (с изменениями на 

23.07.2013 г.) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации». 

2. Закон ХМАО «О сохранении, использовании, популяризации и 
государственной охране объектов культурного наследия в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре» от 29.06.2006 г. № 64-оз. 

3. Закон ХМАО №64 оз от 16.06.06 «О сохранении и использовании 
историко-культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа –
Югра»  

4. Положение о порядке проведения археологических полевых 
работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной 
отчётной документации. (Утверждено постановлением Отделения историко-
филологических наук Российской академии наук от 30 января 2013 г. № 17.). 
– М.: ИА РАН, 2013. 

5. Положение о производстве археологических раскопок и разведок и 
об открытых листах. – М.: ИА РАН, 2001 г. 

6. ГОСТ 7.32-2001. Отчет о научно-исследовательской работе. 
Структура и правила оформления. Введ. 01.07.2002. - Минск: ИПК 
Издательство стандартов, 2001. 

7. Инструкция о порядке составления отчета об археологических 
исследованиях. Структура и правила оформления. От 15.01.2002 г. № 07. 

8. Сапрыкина И.А. Отчет о выполнении Государственного 
контракта № 2023-01-41/05-11 от 27 июля 2011 г. по разработке методики 
определения границ территорий объектов археологического наследия. 

9. Приказ Министерства культуры РФ № 12-01-39/05-АБ от 27 
января 2012 г. о применении методики определения границ территорий 
объектов археологического наследия. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Научно-исследовательские работы по сохранению объектов 

культурного наследия по теме "Комплексные научно-исследовательские 

работы на территории объекта культурного наследия "Памятное место 

Священная Кедровая Роща" выполнялись в соответствии с Договором 

№12/2013 от 18 июня 2013 г., заключенным между автономным учреждением 

ХМАО-Югры "Центр охраны культурного наследия" и автономной 

некоммерческой организацией "Институт археологии Севера". Научная 

обработка материалов и составление отчетной документации выполнено в 

рамках этого же договора. 

Основание и исходные данные для разработки темы:  

Техническое задание к Договору №12/2013 от 18 июня 2013 г.на 

выполнение научно-исследовательских работ по сохранению объектов 

культурного наследия по теме "Комплексные научно-исследовательские 

работы на территории объекта культурного наследия «Памятное место 

"Священная кедровая роща"» (текст. прил. А). 

Открытый лист № 937 от 29 июля 2013 г. на право проведения 

археологических полевых работ на территории выявленного объекта 

археологического наследия «Памятное место "Священная кедровая роща"» в 

Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

выданный Министерством культуры РФ на имя В.А. Маракулина. (текст. 

прил. Б).  

Разрешение на проведение работ по сохранению выявленного объекта 

культурного наследия № 10 от 5 июля 2013 г., выданное Службой 

государственной охраны объектов культурного наследия ХМАО-Югры 

(текст. прил. В.).  

Проект проведения работ по сохранению объекта культурного 

наследия «Памятное место "Священная кедровая роща"», расположенного в 
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Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

[Липс, 2013].  

Согласно техническому заданию, целью проведения научно-

исследовательских работ является сохранение научной информации об 

археологическом памятнике, разрушаемом под воздействием антропогенных 

факторов и природных процессов в Нефтеюганском районе Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры на площади 300 кв. м.  

В задачи работ входили следующие мероприятия:  

- получение разрешений на проведение полевых археологических работ, 

организация экспедиции; 

- определение местонахождения, состояния археологического объекта, 

топографическая съемка; 

- выбор мест для разбивки раскопов, разбивка раскопов; 

- разборка древнего культурного слоя (послойная, либо условными 

горизонтами - в зависимости от характера слоя) и фиксация очертаний 

(стратиграфии и планиграфии) на чертежах; 

- индивидуальная фиксация артефактов, их сбор, первичная обработка, 

шифровка и составление коллекционной описи; 

- фотофиксация всех процессов работ; 

- камеральная обработка полевых материалов: анализ полевых данных, 

атрибуция артефактов. 

- проведение естественнонаучных анализов материалов, полученных с 

археологического памятника; 

- рекультивация раскопов; 

- организация полевого семинара с привлечением специалистов, 

работающих в области сохранения объектов культурного наследия на 

территории ХМАО-Югры. 

Административное положение места проведения работ – Ханты-

Мансийский автономный округ,  Нефтеюганский район, с.п. Салым (рис. 1, 

2).  
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Исследования проведены в августе 2013 г. Руководство работами 

осуществлялось Василием Александровичем Маракулиным при 

методическом обеспечении и научном руководстве Олега Викторовича 

Кардаша. 

Актуальность и новизна темы: проведены работы по идентификации 

местоположения объектов; впервые была проведена топографическая съемка, 

осуществлена точная географическая привязка объектов; установлены 

границы объектов, рекогносцировочными раскопками изучена структура 

культурного слоя.  

Настоящий отчет изготовлен в 4 экземплярах: 2 экземпляра направлены 

в архив Заказчика, 1 – в Отдел полевых исследований Института археологии 

РАН, 1 – в совместный научный архив АНО «Институт археологии Севера» и 

ООО «НПО «Северная археология – 1». 
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1. ИСТОРИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ ПАМЯТНОГО 
МЕСТА И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ. 

Памятное место Священная Кедровая Роща относится к группе 

объектов культурного наследия, расположенных на берегах оз. Сырковый 

Сор. Работы по выявлению и мониторингу объектов культурного наследия на 

данной территории проводились неоднократно. Данный комплекс состоит из 

разновременных объектов и представляет культуру проживавших и 

проживающих здесь народов в период с неолита (пос. Ай-ега 1) и до нового 

времени (Священная кедровая роща). 

Первое исследование памятников истории и культуры на берегу озера 

Сырковый Сор проведено Р.Л.Шульцем и Б.Н. Городковым в 1911 г. (Рис. 14) 

во время экспедиции по р. Большой Салым (рис. 14). Исследователями 

осмотрены, описаны и сфотографированы 2 святилища Юрт Кинтусовских, а 

также культовое место «Священная кедровая роща» (рис. 15-21). По их 

описанию и информации, собранной у местных жителей, роща находилась на 

участке берега озера Сырковый Сор, в настоящее время ограниченном с ЮЗ 

руслом р. Ай-ега, с 3 и СЗ – берегом озера, с С стороны – территорией 

бывшего буферного склада, с ЮВ и В сторон – окраиной пос. Салым. Так 

описывал территорию объекта Б.Н. Городков: "Ha некотором расстоянии от 

воды, где местность несколько поднимается, от пожаров уцелела группа 

крупных кедров и других хвойных. Это и есть священная роща" 

[Городков, 1913]. Этот объект, по более позднему описанию Л.Р. Шульца, 

представлял собой культово-производственную площадку: на данном месте 

изготавливали ритуальные скульптуры тонхов (духов-покровителей), а затем 

совершали жертвоприношение. Каждые семь лет в священной кедровой роще 

на западном берегу оз. Имн-тор (современное название - Бол. Сырковый 

Сор) из кедровых плах делали изображения тонха, его четырех помощников 

(рис. 22) или братьев и двух жен, а также изображения медведя, змеи и юра. 

Затем фигуры ставили под кедрами, накрывали стол и приносили тонхам в 
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жертву петуха или барана, кровью и салом которых мазали им рты. Из рощи 

скульптуры переносили в святилище – тонх-топас [Шульц, 1924].  

На территории Священной Кедровой Рощи изготавливали скульптуры, 

предназначенные для различных общинных святилищ. Так, Б.Н. Городков и 

Л.Р. Шульц в 1911 г. застали в Роще трех тонхов, которых должны были 

отправить в юрты Чагоровы (Цингинские?) [Визгалов, Кардаш, 2010, с. 98-

99]. Они же приводят сведения о том, что на территории Рощи изготавливали 

тонхов для местного святилища, относящегося к тому же святилищному 

комплексу. 

В 1911 г. были сделаны фотоснимки Священной кедровой рощи с 

изображениями тонхов, выполненными для святилища на оз. Чагорово (рис. 

19) [Шульц, 1924; Визгалов, Кардаш, 2010. С. Рис. 3.32].  

По сведениям все тех же исследователей (Л.Р. Шульца и Б.Н. 

Городкова), данный ритуал был частью культа относился одного из самых 

почитаемых персонажей салымского пантеона - Сотым-тэ-ики (Вершины 

Салыма муж).  

По представлениям салымцев, Сотым-тэ-ики жил в верховьях 

Большого Салыма, в городке Нюром-вош – 'Город на болоте' (городище Вош-

рап – 'Городская гора'), близ юрт Кинтусовских (современный пос. Салым) 

Второй город у него был в устье Б. Салыма, у юрт Сивохребтских. Сотым-тэ-

ики считали легендарным богатырем. Ему посвящена значительная часть 

фольклорной традиции, дошедшей до наших дней только фрагментарно, в 

отдельных преданиях. Салымцы воспринимали его реально жившим 

человеком. Так, в юртах Кинтусовских мужчины из семьи Борисовых (род 

Вар-пух-ях) считали себя его потомками. По представлениям хантов, после 

смерти Сотым-тэ-ики стал тонхом (духом-покровителем). [Шульц, 1924. Там 

же; Кардаш, 1995. Т. 3. С. 12; Визгалов, Кардаш, 2010. С. 94-95]. 
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Собственно археологическое изучение территории пос. Салым  и его 

окрестностей началось в 1978 г., когда на рассматриваемой территории были 

проведены археологические разведочные работы под руководством В.И. 

Семеновой, описавшей 4 городища на ЮВ берегу оз. Сырковый Сор. 

Городища получили название Кинтусовское I, II, III, IV [Семенова, 1979]. 

В 1983-84 гг. городище Кинтусовского 4 было частично изучено 

отрядом Уральской археологической экспедиции (рук. Л.М. Терехова). 

В 1991 г. в районе озера проведены разведочные работы экспедицией 

предприятия АВКОМ Свердловского отделения Советского фонда культуры 

под руководством К.Г. Кapaчapова, О.В. Кардаша и Г.П. Визгалова 

[Кapaчapов, 1992], затем в 1993 г. работы продолжены Арефьевым В.А. 

[Арефьев, 1994]. В результате исследований выявлены новые памятники 

археологии. Нумерация памятников продолжена в системе Семеновой В.И. 

В 1992 г. в районе озера на городище и могильнике Кинтусовское 4 

проведены раскопки экспедицией предприятия АВКОМ под руководством 

К.Г. Кapaчapова [Кapaчapов, 1993]. В результате исследований вскрыто 10 

погребений 16-17 вв., изучен поселенческий слой периода поздней бронзы – 

раннего железа.  

В 1993 г. на территории пос. Салым в связи с расширением участков, 

испрашиваемых предприятиями, организациями и частными лицами под 

садово-огороднические и фермерские хозяйства, предприятием АВ КОМ под 

руководством В.А. Арефьева проводилась археологическая разведка. В 

результате было выделено 5 компактно расположенных памятников, из 

которых два существовали единовременно и были связаны функционально.  

Собственно в их числе был выделен объект культурного наследия 

"Священная кедровая роща"». Местоположение объекта было установлено и 

нанесено на топографический план в соответствии с описаниями Б.Н. 

Городкова и Л.Р. Шульца.  
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Также в отчете В.А. Арефьева выделен объект "Костище Кинтусовское  

12", датированное, как и Священная кедровая роща новым временем. Объект 

выявлен при обследовании берега оз. Сырковый Сор в его размываемой 

части. В 300 м к СВ от истока р. Ай-ега обнаружены скопления зубов 

копытных животных. Такие же скопления зафиксированы в обнажении 

грунтовой дороги. Автор указывает на вероятную связь объекта с ритуалом 

кормления тонхов кровью жертвенных животных, который, по описанию 

Л.Р. Шульца и Б.Н. Городкова, проводился сразу после изготовления 

скульптур на территории Священной Кедровой Рощи [Арефьев, 1993]. В 

связи с этим, не вполне ясно, почему объекты, функционировавшие 

одновременно, на смежной территории, в рамках отправления связанных 

территориально и почти синхронных ритуалов одного культа выделены в два 

отдельных памятника. Также на смежных участках местности, на участках с 

разрушенным почвенным покровом найдены уникальные артефакты, также 

относящиеся к культовым практикам нового времени: «древовидный идол» и 

фрагмент серебряного блюда. Кроме того, на этой же территории были 

заложены шурфы, выявившие культурный слой. В.А. Арефьев связал 

находки со святилищем Сотым-тэ-ики (уже упомянутого выше легендарного 

богатыря) [Арефьев, 1993].. После смерти Сотым-тэ-ики ему была посвящена 

кумирня на Священном озере – Имн-тор (совр. Большой Сырковый Сор). 

Здесь размещались его изображение и связанные с ним реликвии, здесь 

отправлялись культовые обряды [Шульц, 1924. С. 192-194]. В связи с этим, 

территория, условно названная "святилищем Сотым-тэ-ики", как и Костище 

Кинтусовское 12, по отношению к Памятному месту "Священная Кедровая 

Роща" может рассматриваться как его составная часть - или как часть единого 

культового комплекса, посвященного Сотым-тэ-ики.  

Также В.А. Арефьевым были выявлены следующие объекты 

археологии, расположенные в непосредственной близости к территории 

Памятного места: городища Кинтусовское 9.1 и 9.2 (ранний железный век - 
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раннее средневековье), перекрывающие друг друга, поселение Кинтусовское 

(бронзовый век), поселение Кинтусовское 13 (раннее средневековье). 

Поселение Кинтусовское 11 расположено в непосредственной близости от 

Памятного места "Священная кедровая роща". На плане В.А. Арефьева 

границы этих объектов взаимно пересекались и накладывались друг на друга. 

Соответственно, вопрос определения границ данных объектов остался 

открытым. 

Приказом Департамента культуры и искусства Ханты-Мансийского 

автономного округа № 348/01-14 от 26.06.2002 г. объект культурного 

наследия "Памятное место "Священная Кедровая Роща" внесен в «Список 

вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, 

художественную или иную культурную ценность» за № 1474. 

Летом 2005 г. экспертной группой МУ ЦИКН срочно проведены работы 

по мониторингу археологических памятников на восточном берегу озера 

Сырковый Сор, в связи с обустройством рекреационной зоны, 

строительством автостоянки и оборудованием пляжной зоны в 

непосредственной близости от комплекса археологических объектов 

«Кинтусовский». В ходе данных работ установлено, что все выявленные 

ранее объекты археологии в той или иной степени подвергаются 

постепенному разрушению, как под влиянием природных явлений, так и в 

результате возрастающей антропогенной нагрузки (застройка, захламление, 

разрушения почвенного покрова, грабительские раскопки). В результате на 

объекты культурного наследия составлен историко-архитектурный опорный 

план [Визгалов, 2005]. 

В 2007 г. обществом с ограниченной ответственностью НПО «Северная 

археология-1» под руководством С.Ю. Пархимович проведены охранно-

спасательные работы на аварийном объекте археологии – Кинтусовский 

могильник. В том же 2007 г. коллективом ООО НПО «Северная археология - 

1» во главе с Визгаловым Г. П. по требованию Службы Главного 
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государственного инспектора по охране и использованию историко-

культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа – Югра 

разработан проект охранных зон объектов культурного наследия в поселке 

Салым в прибрежной зоне озера Сырковый Сор. В рамках этого проекта 

были определены границы Памятного места Священная Кедровая Роща, 

границы зон охраны данного места и установлен режим их содержания и 

использования [Визгалов и др., 2007]. 

В 2012 г. научно-исследовательским коллективом АНО "Институт 

археологии Севера" проводились раскопки могильнике Кинтусовское 4. В 

процессе работ были сделаны следующие наблюдения: вопреки 

предписаниям проекта зон охраны 2007 г., в границах Памятного места 

продолжает развиваться прибрежная рекреационная зона с сетью дорог и 

дорожек; продолжается массовое нерегулируемое посещение территории 

Кедровой Рощи отдыхающими; замечены свежие посадки кедра; территория 

Рощи активно используется для проезда автотранспорта. Кроме того на 

территории Памятного места располагаются огородные участки жителей 

поселка. 

В связи с выявленным в 2012 г. фактом разрушения объекта 

культурного наследия, АНО "Институт археологии Севера" был составлен 

Проект проведения работ по сохранению объекта культурного наследия с 

целью сохранения объекта культурного наследия «Памятное место 

"Священная кедровая роща"», расположенного в Нефтеюганском районе 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры [Липс, 2013].  

На основании данного Проекта производились археологические 

спасательные работы «Памятное место "Священная кедровая роща"» в 2013 

г.  

 

18 
 



2. ЛАНДШАФТНО-ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

Озеро Сырковый Сор, на берегу которого располагается исследуемые 

памятники - одно из самых глубоких озер Западной Сибири. По разным 

источникам глубина его составляет не менее 64 м. Озеро уникально по своим 

геологическим показателям и, несомненно, является памятником природы. 

В ходе экспедиции 1911 г. Б.Н. Городковым проведен промер дна озера с 

востока на запад: "Несмотря на то, что промер не удалось докончить, 

приблизительно выяснился профиль озера. Глубина его на некотором расстоянии 

от восточного берега быстро увеличивается и достигает 12,5 саж. (27,5 м). Затем 

дно очень медленно повышается и постепенно переходит в илистый западный 

берег. Наиболее глубокое место приходится от восточного берега, приблизительно 

на расстоянии 1/3 всей ширины сора". 

На участке расположен лесной массив, на территории которого произрастает 

урманный смешанный лес с кустарниковым подлеском. В основном древостой 

представлен елью, пихтой, березой и осиной. В границах лесного массива  идет 

постепенное восстановление кедра. Заболоченные участки поросли редкими 

деревьями (осина, береза), кустарником и травянистой влаголюбивой 

растительностью.  

Край береговой террасы сильно размывается в период паводка. 

Почвы на данной территории глинистые, что не дает развиваться корневой 

системе деревьев вглубь, и поэтому поверхность представляет сплетение корней. В 

результате верхние слои почвы подмываются водами озера значительно слабее, 

чем нижние, что привело к образованию своеобразного навеса на берегу озера, 

состоящего из сплетения корней деревьев. Подмывание корневой системы деревьев 

приводит к нарушению их устойчивости и, в конечном счете, – падению. В 

результате чего на территории северного лесного массива отмечено 

значительное количество упавших деревьев. Данное природное явление создает 

зону опасную для пребывания здесь человека. 
Территория работ - участок, в значительной степени подверженный 

антропогенной нагрузке. Это обусловлено тем, что он расположен на окраине 

жилой зоны пос. Салым. Восточная сторона участка, примыкающая к жилой 
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застройке поселка, завалена кучами строительного мусора и местами изрыта 

в ходе строительных работ, проводимых на смежных территориях. В южной 

части участка почвенный покров и растительность нарушены в результате 

прокладки кабеля оптико-волоконной связи. 

На восточной части участка, расчищенной в свое время от леса, расположена 

площадка, отсыпанная песком, и, используемая в настоящее время местными 

жителями как пляж. На территории пляжа организована автостоянка, имеются 

навесы от солнца, туалеты, начато строительство кафе. На территории северного 

лесного массива проложена «Экологическая тропа». При приложении ее маршрута, 

установки стендов, а также оборудовании площадок отдыха, нарушен почвенный 

покров и отмечается его значительная вытоптанность. 

Значительная рекреационная нагрузка на территорию памятника, является 

одним из основных факторов, оказывающим негативное влияние на состояние 

окружающей среды на восточном берегу оз. Сырковый Сор. В связи с низкой 

экологической культурой населения на территории лесных массивов фиксируются 

сильные повреждения деревьев, их несанкционированная рубка, захламление 

территорий бытовыми отходами (пластик, металл и т.д.), разведение костров в 

необорудованных специально для этого местах. Если естественная частота лесных 

пожаров оценивается периодичностью один раз в 30-50 лет, то в случае близости 

хозяйственных объектов и общей доступности лесных массивов такая частота 

возрастает на порядок – один лесной пожар в 3-5 лет. 

  

20 
 



3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 
В рамках подготовительного этапа работ осуществлялось получение 

разрешительных документов, обобщение и анализ результатов 

предшествующих археологических исследований, и формирование научно-

исследовательских групп.  

Для достижения цели археологических спасательных работ были 

поставлены следующие задачи: установление мест наибольшей 

концентрации артефактов и залегания наиболее насыщенного культурного 

слоя, проведение археологических раскопок на площади 300 кв. м. в зоне, 

наибольшим образом подверженной разрушениям и изучение структуры 

культурного слоя и характера его распространения; а также установление 

характера взаимного расположения разновременных объектов археологии 

(Памятное место "Священная кедровая роща", поселение Кинтусовское 11, 

поселение Кинтусовское 13), занимающих компактную территорию.  

Для решения данных задач на первом этапе полевых работ была 

проведена сплошная металлоразведка на площади около 1,2 га (без 

извлечения артефактов, фиксировалась интенсивность сигналов, тип металла, 

выявлялись участки скопления сигналов). Металлоразведка проводилась с 

использованием металлодетектора GARETT GTI 2500 (рис. 15). Проведение 

сплошной металлоразведки было обусловлено целями экспедиции: в 

частности, это мера крайне важна при выявлении культовых комплексов 

средних веков - нового времени. Работа с металлодетектором на территории 

культовых объектов дает хорошие результаты, что связано с тем фактом, что 

металлы (особенно белые) обладают сакральным статусом в традиционной 

культуре народов Севера и являются непременным атрибутом культовых 

мест с эпохи раннего железного века по настоящее время [Бауло, 2002; 

Харючи, 2001; Хомич, 1995]. 

По результатам натурного осмотра поверхности и металлоразведки, на 

участках с аварийной сохранностью культурного слоя, в местах, где 
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концентрация сигналов была наибольшей, были заложены раскопы. Все 

раскопы, за исключением раскопа 2, заложены на участках с площадными 

повреждениями культурного слоя. Число раскопов составило 4, общая 

площадь - 300 кв. м. Все раскопы имеют прямоугольную конфигурацию, 

ориентированы строго по оси С-Ю и З-В. Раскопы разбивались по сетке 

квадратами 1х1 м., каждый участок получил буквенно-цифровое обозначение. 

Раскоп 1 площадью 108 кв. м. расположен в 10-15 м от края террасы, вытянут 

по оси С-Ю на 12 м (уч. У-Я'), по оси З-В - на 9 м (уч. 101-109) . Раскоп 2 был 

заложен в 18 м к В от раскопа 1. Площадь раскопа составила 24 кв. м. По оси 

С-Ю раскоп вытянут на 6 м (уч. Х-Ы), по оси З-В - на 4 м (уч. 129-132). 

Раскоп 3 был заложен в 28 м к СВ от раскопа 2. Площадь раскопа составила 

45 кв. м. По оси С-Ю раскоп вытянут на 5 м (уч. Г-З), по оси З-В - на 9 м (уч. 

158-166). Раскоп 4 был заложен в 11 м к В от раскопа 3. Площадь раскопа 

составила 123 кв. м; раскоп имеет сложную конфигурацию. По оси С-Ю 

раскоп вытянут на 10 м (уч. З-Б''), по оси З-В - на 15 м (уч. 178-192). 

Разметка координатной сетки раскопа осуществлялась с помощью 

тахеометра Trimble M3 (рис. 17). Координатная сетка задана в системе МСК-

86. Определение координат реперных точек производилось геодезическим 

методом от пунктов государственной геодезической сети. 

Координаты реперов: 

RP1 - y=3467108.272 м, x=851852.079 м, h=49.07 м 

RP3 - y=3467055.070 м, x=851812.510 м, h=46.730 м 

RP2 - y=3467112.491 м, x=851786.418 м, h=51.089 м 

Периметр раскопа через каждый метр обозначался колышками (рис. 18). 

После разметки произведена инструментальная нивелировка площади 

раскопа через 1 м при помощи тахеометра Trimble M3. Определение уровня 

очертаний в процессе работ велось при помощи нивелира SOKKIL C41. 

Система высот местная, приближенная к балтийской. План нивелировки 

археологического объекта выполнен в масштабе 1:100 с сечением 
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горизонталей 10 см (рис. 24). Площадь съемки этого масштаба составила 300 

кв. м.  

После разметки и нивелировки поверхности с площади раскопа был снят 

дерн (рис. 19). Снятый дерн укладывался пластами для последующей 

рекультивации памятника. 

Все земляные работы на раскопе выполнялись лопатами. Снятие 

культурного слоя производилось горизонтальными зачистками (рис. 21). При 

раскопках использовалась методика раскопок большим площадями и 

фиксации по условным горизонтам, зачистки и фиксации в зависимости от 

проявления очертаний и выборка по очертаниям с последующей фиксацией 

(рис. 20). Стратиграфические разрезы перед фиксацией дополнительно 

зачищались. Производилась расчистка фрагментов керамических сосудов и 

артефактов (рис. 22). 

Фиксация находок и очертаний производилась инструментально, при 

помощи электронного тахеометра TRIMBLE M3. В ходе работ производились 

работы по проверки поверхности раскопа металлоискателем Garrett GTI 2500 

на наличие предметов из металла на поверхности раскопа. Сигналы 

помечались маркерами без извлечения предметов, расчистка на таких 

участках велась с осторожностью. При расчистке артефактов или углей 

использовались инструменты – совки, ножи, кисточки, мелкие корешки, 

мешающие фотофиксации, подрезались секаторами и ножницами (рис. 22). 

Особо тщательно разбирались очажные слои, чрезвычайно насыщенные 

мелкими фрагментами керамических сосудов, углем и мелкой 

кальцинированной костью. 

Фиксация контуров слоев и очертаний объектов, основных 

стратирафических разрезов, а также стенок раскопа велась в масштабе 1:50. 

Фиксация контрольных точек разрезов, контуров слоев и очертаний объектов 

велась при помощи электронного тахеометра Trimble M3. Кроме того, велась 

подробная фотофиксация хода работ, планиграфии и стратиграфии. 
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После завершения раскопочных работ были зачищены и зарисованы 

стенки раскопа, бровки разобраны тонкими зачистками с фиксациями по 

основным горизонтам, а затем произведена консервация и рекультивация. 

Раскоп был засыпан извлеченным в процессе работ грунтом. Дерн, аккуратно 

сложенный в начале работ, выложен на засыпанную поверхность. 

В поле проведена первичная камеральная обработка найденных 

материалов: все артефакты промыты, высушены, зашифрованы и занесены в 

коллекционную опись. Фрагменты керамических сосудов очищены, 

укреплены, разобраны по сосудам и по возможности склеены, в дальнейшем 

хорошо упаковывались.  

Остеологическая коллекция, собранная в ходе работ, была передана на 

обработку и хранение в Институт экологии растений и животных УРО РАН. 

Результаты систематизации коллекции костных останков представлены в 

текстовом приложении И.  

При нивелировке поверхности и раскопов, профилей, фотофиксации 

процессов работ, раскопках и других исследованиях использовались 

следующие специальные приборы: 

∗ электронный тахеометр «Trimble M3»; 

∗ нивелир «SOKKIL»40с; 

∗ фотоаппараты цифровые «Canon 40D, 50D» 

∗ металлоискатель Garrett GTI 2500 

Обработка данных и составление отчета проводились в соответствие с 

Положением о порядке проведения археологических полевых работ 

(археологических раскопок и разведок) и составления научной документации 

[М., 2013]. 

Также в рамках исполнения Договора №12/2013 был проведен полевой 

семинар, посвященный с привлечением специалистов, работающих в области 

сохранения объектов культурного наследия на территории ХМАО-Югры. 

Подробнее об этом - в разделе 6.   
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4. АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ  
 
Территория памятного места "Священная Кедровая Роща" выявленного 

Шульцом и Городковым занимает довольно обширную территорию. 

Фактически местом поклонения являлся весь кедровый массив. Из кедров, 

произраставших здесь, вырезались идолы "тонхи" не только для святилища 

Сотэм-тэ-ики, но и для других святилищ Большого и Малого Салыма.  

Однако наибольший интерес для археологов представляет культурный слой 

ритуального комплекса находящийся в границах памятного места.  

На данный момент на территории ОКН практически отсутствуют 

крупные старые кедры, сведенные во время активного освоения здешних 

земель поселком Салым. Освоение земель привело к негативным для 

памятника последствиям. Застройка придвинулась с юга вплотную к 

границам Священной кедровой рощи. Восточная часть памятника пострадала 

от двух факторов. Здешние почвы имеют свою специфику - основу 

почвенного слоя составляют темно-коричневые, почти черные глины, 

которые были приняты местным населением за чернозем. В следствии этого 

восточная часть памятника была уничтожена бульдозерами при выемки 

грунта для окрестных огородов - именно в этом разрушенном слое были 

обнаружены обломки серебряного блюда. Кроме того часть огородов 

располагалось на территории самого памятника. В связи с этим довольно 

трудно определить как далеко на восток распространялся культурный слой и 

какая его часть была утеряна. 

Нахождение памятника на территории п. Салым усиливает 

антропогенный эффект разрушения культурного слоя по сей день. Через 

территорию памятного места проходят автомобильные и пешеходные дороги. 

На берегу оз. Сырковый Сор проводятся пикники и жгутся костры местным 

населением. Особенностью святилища, как объекта культурного наследия 

является отсутствие на его территории выраженных в рельефе объектов. В 
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связи с этим на территории Священной Кедровой Рощи была проведена 

полная металлоразведка (без извлечения артефактов).  

В связи с вышесказанным было решено заложить раскопы исходя из 

двух принципов: место сильного повреждения культурного слоя с 

наибольшим количеством сигналов металлоискателя. 

На территории памятника было заложено 4 прямоугольных раскопа 

строго ориентированных по линии С-Ю общей площадью 300 кв. м. (рис. 23) 

4.1 Раскоп 1 

Раскоп 1 площадью 108 кв. м. расположен в 10-15 м от края террасы, 

вытянут по оси С-Ю на 12 м (уч. У-Я'), по оси З-В - на 9 м (уч. 101-109). 

Работы на раскопе начались  с расчистки поверхности от мусора и опада, 

разбивки и выявления рельефа поверхности до начала работ, все это 

отражено на плане нивелировочных отметок (рис. 24).  Отметки варьируют 

от 46.56 м до 47.04 м. полого повышаясь к В. В центральной части раскопа 

зафиксированы разрушения поверхности - среды от разворота 

автотранспорта. Археологических объектов, выраженных в рельефе 

поверхности, отмечено не было (рис. 24). После снятия слоя дерна и опада и 

зачистки по рельефу поверхности конфигурация рельефа не изменилась. 

Далее работы велись условными горизонтами по 10 см (в случае 

необходимости - по 5 см). По дерном на всех поверхности раскопа, кроме 

участка у северной стенки фиксировался слой коричнево-серого суглинка, 

связанный с комплексом святилища (рис. 31-32). Ниже, также по всех 

площади, располагался слой серого и темно-серого суглинка, где были 

сделаны основные находки раннего периода (рис. 33-34). В уч. Ш-Ы/105-107 

на уровнях фиксации 46.50 м, 46.40 м, 46.30 м, 46.20 м зафиксирован 

очажный слой. В отчете очаг 1 представлен на двух сводных планах  -  46.50 

м  и 46.20 м (рис. 25 и 26, соответственно). На уровне 46.50 м размеры очага 

составляли 1,0 х 1,6 м, заполнение состояло из аморфных линз коричнево-

серого суглинка, темно-серого суглинка, темно-коричневого очажного слоя, 

серого суглинка и с СЗ - тонкой полосы оранжевого прокаленного песка (рис. 
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25). На уровне 46.20 м размеры уменьшаются - 1,25 м х 1,0 м, в центральной 

части фиксируется аморфная линза прокаленной оранжевой супеси, вокруг - 

темно-коричневый очажный слой полосой шириной - 10-15 см, с ЮЗ, З и СЗ 

стороны - линза темно-серого суглинка, с В и СЗ стороны по внешнему краю 

очага проходит полоса серого суглинка (рис. 26, 34). В разрезе стенки очага 

пологие, наклон - от центра углубления, дно округлое, неровное (рис. 27, 

разрез А-А', Б-Б'). 

На уровне 45.81-46.16 м на всех поверхности раскопа фиксировался 

материковый слой серо-желтого суглинка (рис. 28). 

На раскопе 1 получена наибольшая коллекция артефактов. Кроме 

комплекса святилища XIII-сер. XX в. обнаружены находки принадлежащие к 

культурному слою поселение Кинтусовское 11 датированному эпохами 

бронзы - раннего средневековья. Наибольшее количество находок 

святилищного комплекса выявлено в уч. Ч-Ы/101-103 (рис. 29) и было 

связано со слоем коричнево-серого суглинка. Находки раннего периода 

(бронзовый век - ранний железный век) были распределены в центральной и 

СВ части раскопа (рис. 30).   

 Стратиграфия раскопа. 

Общая мощность культурного слоя в стенках варьировала от 0,2 до 1,0 

м. Основная часть культурного слоя по механическому составу представляет 

собой суглинки - от легких до тяжелых. Материковый слой также 

представлен суглинком В целом, в разрезах были зафиксированы следующие 

культурные и почвенные слои (рис. 27, 35-37, 103): 

1) дерн - 5-10 см; 

2) пестрый суглинок (переотложенный слой) - линзы мощностью 12 - 

15 см; 

3) серо-коричневый суглинок - линзы мощностью до 17 см; 

4) светлый серо-коричневый суглинок - мощностью 7 - 10 см; 

5) коричнево-серый суглинок  (культурный слой) - 20-25 см; 

6) темно-серый суглинок (культурный слой) 10-15 см; 
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7) серый суглинок (почвенный слой) 15-25 см; 

8) серый суглинок с вкраплениями угля (культурный слой) - 2-3 см; 

9) серо-желтый суглинок - материк. 

Разрез У/101-109. Вид с юга. Северная стенка раскопа. 

Под слоем дерна мощностью 2-6 см зафиксированы культурные слои 

серо-желтого суглинка и светлого серо-коричневого суглинка (границы 

между слоями нечеткие), кроме участков 101-102, где сразу под дерном 

отмечены локальные линзы более темного коричнево-серого и серо-

коричневого суглинка. Общая мощность этой пачки составляет - 10-15 см. 

Ниже залегают слои темно-серого и серого суглинка, которые, по всей 

вероятности, связаны с ранними артефактами (бронзовый век - ранний 

железный век). Общая мощность этих слоев составляет до 30 см. Ниже во 

всех участках зафиксирован слой серо-желтого суглинка - материкового 

слоя. 

Разрез 109/У-Я". Вид с запада. Восточная стенка раскопа. 

Слой дерна зафиксирован тонкий - 2-3 см, редко - до 4 см. Ниже 

фиксируется слой коричнево-серого суглинка с линзами светлого серо-

коричневого суглинка в участках У, Щ, Ы, Я, протяженность таких линз в 

разрезе не превышает 0,6 м. Общая мощность составляет - до 0, 25 см. Ниже 

залегают слои темно-серого и серого суглинка, которые, по всей вероятности, 

связаны с ранними артефактами (бронзовый век - ранний железный век), 

границы между слоями нечеткие, общая мощность до 0,35 см. Подстилает 

культурные слои серо-желтый суглинок - материковый слой.  

Разрез Я"/109-101. Вид с севера. Южная стенка раскопа. 

Под тонким слоем дерна и опада (1-3 см) в уч. 109-107 и 106-104 

отмечены две крупные линзы пестрого переотложенного суглинка. 

Переотложение связано с современными процессами, сложно сказать, 

почвенными или антропогенными. Ниже тонкая полоса серого суглинка с 

вкраплениями угля отделяет нижележащие культурные слои от 

перемешанных и нарушенных верхних. Под полосой располагается слой 
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коричнево-серого суглинка - культурного слоя. Нижняя граница слоя - 

нечеткая, мощность составляет на разных участках от 5 до 15 см. В уч. 102-

101 культурный слой перемешан современным выворотнем, в результате, 

нарушена последовательность залегания культурных слоев. Ниже залегают 

слои темно-серого и серого суглинка, которые, по всей вероятности, связаны 

с ранними артефактами (бронзовый век - ранний железный век), границы 

между слоями нечеткие, общая мощность до 0,4 см. Под культурными 

слоями фиксируется материковый серо-желтый суглинок.  

Разрез 101/Я"-У. Вид с востока. Западная стенка раскопа. 

Под тонким слоем дерна и опада также, как и на предыдущем разрезе, 

фиксируется тонкая полоса серого суглинка с вкраплениями угля, который 

отделяет верхние слои от нижних, культурных. В уч. Ш и Ч отмечена тонкая 

прослойка пестрого переотложенного суглинка. Слой коричнево-серого 

суглинка имеет в этом разрезе небольшую мощность, не превышает 7-9 см. 

Слои темно-серого и серого суглинка, расположенные ниже, также имеют 

нечеткую нижнюю границу с многочисленными затеками и сравнительно 

небольшую мощность - до 0,2 м. Ниже зафиксирован слой серо-желтого 

материкового суглинка. 

После окончания работ раскоп был засыпан и рекультивирован (рис. 

40). 

4.2 Раскоп 2 

Раскоп 2 был заложен в 18 м к В от раскопа 1 вне границ нарушенного 

культурного слоя, на территории, где было зафиксировано большое 

скопление сигналов при проведении металлоразведки (рис. 23, 46). Площадь 

раскопа составила 24 кв. м. По оси С-Ю раскоп вытянут на 6 м (уч. Х-Ы), по 

оси З-В - на 4 м (уч. 129-132). 

Работы на раскопе начались  с расчистки поверхности от мусора и 

опада, разбивки и выявления рельефа поверхности до начала работ, все это 

отражено на плане нивелировочных отметок (рис. 41, 46).  Отметки 

варьируют от 47.65 м до 48.10 м. полого повышаясь к ЮВ. Археологических 
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объектов, выраженных в рельефе поверхности, отмечено не было (рис. 41). 

После снятия слоя дерна и опада и зачистки по рельефу поверхности 

конфигурация рельефа не изменилась (рис. 47). 

Далее работы велись условными горизонтами по 5-10 см. По дерном на 

всех поверхности раскопа фиксировался слой светлого коричнево-серого 

суглинка, который, также как и слой коричнево-серого суглинка связан с 

комплексом святилища (рис. 42, 47, 48). Ниже, также по всех площади, 

располагался слой серого и темно-серого суглинка, где были сделаны 

находки керамики бронзового и раннего железного века. На уровне 47.17-

47.20 м на всех поверхности раскопа фиксировался материковый слой серо-

желтого суглинка (рис. 43).  

В расположении находок закономерностей не выявлено: артефакты и 

раннего (бронзовый век - ранний железный век) и позднего (XII - XX вв, 

комплекс святилища) хронологических горизонтов распространяются по 

всему раскопу (рис. 44-45). 

Стратиграфия раскопа. 

Общая мощность культурного слоя в стенках варьировала от 0,4 до 1,0 

м. Основная часть культурного слоя по механическому составу представляет 

собой суглинки - от легких до тяжелых. Материковый слой также 

представлен суглинком В целом, в разрезах были зафиксированы следующие 

культурные и почвенные слои (рис. 42, 48, 103): 

1) дерн - 5-10 см; 

2) пестрый суглинок (переотложенный слой) - линзы мощностью 12 - 

15 см; 

3) серо-коричневый суглинок - линзы мощностью до 17 см; 

4) светлый серо-коричневый суглинок - мощностью 7 - 10 см; 

5) коричнево-серый суглинок  (культурный слой) - 20-25 см; 

6) темно-серый суглинок (культурный слой) 10-15 см; 

7) серый суглинок (почвенный слой) 15-25 см; 

8) серый суглинок с вкраплениями угля (культурный слой) - 2-3 см; 
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9) серо-желтый суглинок - материк. 

Разрез 129/Ы-Х. Вид с востока. Западная стенка. 

Слой дерна относительно тонкий - до 5 см. В уч. Ц и Х сразу под слоем 

дерна и опада выделяется слой современного древесного тлена мощностью 

до 10 см, под ним фиксируется тонкая прослойка серого суглинка с 

вкраплениями угля. В уч. Ы - Ч отмечены тонкие (до 3-5 см) и небольшие 

линзы светло-серого суглинка. Ниже фиксируется слой коричнево-серого 

суглинка мощностью 10-20 см по всему разрезу. Ниже залегают слои темно-

серого и серого суглинка, которые, по всей вероятности, связаны с ранними 

артефактами (бронзовый век - ранний железный век), границы между слоями 

нечеткие, общая мощность до 0,45 см. Подстилает культурные слои серо-

желтый суглинок - материковый слой (рис. 42, 49). 

Разрез Х/129-132. Вид с юга. Северная стенка. 

Слой дерна относительно мощный на этом участке - до 7 см. Ниже 

фиксируется слой коричнево-серого суглинка мощностью до 0,2 м на 

границе уч. 130-131. Ниже залегают слои темно-серого и серого суглинка, 

границы между слоями нечеткие, общая мощность до 0,35 см, нижняя 

граница с многочисленными затеками. Подстилает культурные слои серо-

желтый суглинок - материковый слой (рис. 42). 

Разрез 132/Х-Ы. Вид с запада. Восточная стенка. 

Слой дерна зафиксирован тонкий - 2-3 см, редко - до 4 см. Ниже 

фиксируется слой коричнево-серого суглинка, мощность слоя до 0,2 м. Ниже 

залегают слои темно-серого и серого суглинка, общая мощность до 0,4 см, 

нижняя граница - с многочисленными затеками в материковый слой. 

Подстилает культурные слои серо-желтый суглинок - материковый слой 

(рис. 42). 

Разрез Ы/132-129. Вид с севера. Южная стенка. 

Слой дерна зафиксирован тонкий - 2-3 см, редко - до 4 см. На границе 

участков 130-129 сразу под дерном отмечена тонкая линза древесного тлена 

(современный). Ниже фиксируется слой коричнево-серого суглинка. Общая 
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мощность составляет - до 0,25 см. Ниже залегают слои темно-серого и серого 

суглинка, границы между слоями нечеткие, для нижней границы также 

характерны многочисленные затеки, общая мощность до 0,35 см. Подстилает 

культурные слои серо-желтый суглинок - материковый слой (рис. 42). 

После окончания работ раскоп был засыпан и рекультивирован (рис. 

49). 

4.3 Раскоп 3 

Раскоп 3 был заложен в 28 м к СВ от раскопа 2. Площадь раскопа 

составила 45 кв. м. По оси С-Ю раскоп вытянут на 5 м (уч. Г-З), по оси З-В - 

на 9 м (уч. 158-166). Работы на раскопе начались  с расчистки поверхности от 

мусора и опада, разбивки и выявления рельефа поверхности до начала работ, 

все это отражено на плане нивелировочных отметок (рис. 50).  Отметки 

варьируют от 48.20 м до 48.64 м. полого повышаясь к В. В З части раскопа 

зафиксированы разрушения поверхности - следы от проезда автотранспорта. 

Археологических объектов, выраженных в рельефе поверхности, отмечено не 

было (рис. 24). После снятия слоя дерна и опада и зачистки по рельефу 

поверхности конфигурация рельефа не изменилась. 

Далее работы велись условными горизонтами по 10 см (в случае 

необходимости - по 5 см). По дерном на всех поверхности раскопа, кроме 

участка у северной стенки фиксировался слой коричнево-серого суглинка, 

связанный с комплексом святилища (рис. 51, 56). Ниже, также по всех 

площади, располагался слой серого и темно-серого суглинка, где были 

сделаны основные находки раннего периода (рис. 51, 57). На уровне 47.55-

47.87 м на всех поверхности раскопа фиксировался материковый слой серо-

желтого суглинка (рис. 52). 

Артефакты, как и в случае с раскопами 1 и 2 относятся к двум 

хронологическим периодам. Всего в раскопе обнаружено 5 предметов: 2 

железных наконечника стрелы (инв. 78 и 79), отнесенных к комплексу 

святилища, и три фрагмента керамики позднего бронзового века (инв. 160-
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162). Стрелы обнаружены в уч. Е/161 и З/164, фрагменты керамики - в уч. 

З/165, Ж/165 и Е/166 - у восточной стенки раскопа (рис. 53-54). 

Стратиграфия раскопа. 

Общая мощность культурного слоя в стенках варьировала от 0,4 до 1,0 

м. Основная часть культурного слоя по механическому составу представляет 

собой суглинки - от легких до тяжелых. Материковый слой также 

представлен суглинком В целом, в разрезах были зафиксированы следующие 

культурные и почвенные слои (рис. 42, 48, 103): 

1) дерн - 5-10 см; 

2) пестрый суглинок (переотложенный слой) - линзы мощностью 12 - 

15 см; 

3) серо-коричневый суглинок - линзы мощностью до 17 см; 

4) светлый серо-коричневый суглинок - мощностью 7 - 10 см; 

5) коричнево-серый суглинок  (культурный слой) - 20-25 см; 

6) темно-серый суглинок (культурный слой) 10-15 см; 

7) серый суглинок (почвенный слой) 15-25 см; 

8) серый суглинок с вкраплениями угля (культурный слой) - 2-3 см; 

9) серо-желтый суглинок - материк. 

Разрез Г/158-166. Северная стенка, вид с Ю. 

Слой дерна и опада в верхней части профиля имеет мощность 5 - 10 см. 

Ниже фиксируется слой светлого серо-коричневого суглинка толщиной до 17 

см. В уч. 163 этот слой отсутствует - поверхность повреждена и продавлена 

колеей грунтовой автодороги. Ниже залегают слои темно-серого и серого 

суглинка, которые, связаны с ранними артефактами (бронзовый век - ранний 

железный век), границы между слоями нечеткие, общая мощность до 0,35 см. 

Подстилает культурные слои серо-желтый суглинок - материковый слой. 

Разрез 166/Г-З. Восточная стенка, вид с З. 

Слой дерна зафиксирован тонкий - до 5 см. Ниже фиксируется слой  

светлого серо-коричневого суглинка мощностью до 0,2 м. Ниже залегают 
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слои темно-серого и серого суглинка, общая мощность до 0,35 см. 

Подстилает культурные слои серо-желтый суглинок - материковый слой. 

Разрез З/166-158. Южная стенка, вид с С. 

Слой дерна зафиксирован тонкий - 2-3 см, редко - до 4 см. Под ним 

фиксируется слой светлого серо-коричневого суглинка, его мощность в уч. 

166-160 составляет от 5 до 15 см, а в уч. 159-158 уменьшается до 1-2 см, что 

связано с антропогенным нарушением поверхности в этой части раскопа. 

Ниже залегают слои темно-серого и серого суглинка общая мощность 

которых составляет до 0,35 см в уч. 166-160 и также резко уменьшается в уч. 

159-158, составляя не более 12 см. Нижняя граница слоя неровная, с 

многочисленными затеками в материковый слой. Подстилает культурные 

слои серо-желтый суглинок - материковый слой. 

Разрез 160/З-Г. Западная стенка, вид с В. 

В верхней части разреза также фиксируется слой дерна и опада, 

который составляет от 5 до 15 см. Ниже фиксируется слой светлого серо-

коричневого суглинка с линзами светло-серого суглинка в участках З-Ж, Е и 

Д, мощность слоя составляет от 2 до 20 см, минимальна в Ю части разреза.  

Ниже залегают слои темно-серого и серого суглинка, общая мощность до 

0,35 см. Подстилает культурные слои серо-желтый суглинок - материковый 

слой. 

После окончания работ раскоп был засыпан и рекультивирован (рис. 

60). 

4.3 Раскоп 4 

Раскоп №4 расположен ближе всего к восточной разрушенной части 

памятника и испытывал наиболее сильное антропогенное воздействие, в 11 м 

к В от раскопа 3 (рис. 61-70). При снятии дерна в раскопе обнаружено 

довольно большое количество бытового мусора 2 половины XX в. Площадь 

раскопа составила 123 кв. м; раскоп имеет сложную конфигурацию. По оси 

С-Ю раскоп вытянут на 10 м (уч. З-Б''), по оси З-В - на 15 м (уч. 178-192). 
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Работы на раскопе начались  с расчистки поверхности от мусора и 

опада, разбивки и выявления рельефа поверхности до начала работ, все это 

отражено на плане нивелировочных отметок (рис. 61, 65).  Высотные отметки 

изменяются от 48.56 м до 49.80 м полого повышаясь к Ю. С СЗ через 

центральные участки до В стенки проходит колея грунтовой автодороги, 

поверхность в месте её расположения сильно разрушена, слой дерна 

отсутствует. Археологических объектов, выраженных в рельефе 

поверхности, отмечено не было (рис. 61, 65). После снятия слоя дерна и 

опада и зачистки по рельефу поверхности конфигурация рельефа не 

изменилась (рис. 66). 

Далее работы велись условными горизонтами по 10 см (в случае 

необходимости - по 5 см). По дерном фиксировались слои коричнево-серого 

суглинка и светлого серо-коричневого суглинка (рис. 66). Ниже располагался 

слой серого и темно-серого суглинка, где были сделаны основные находки 

раннего периода (рис. 67). На уровне 48.30-48.79 м на всех поверхности 

раскопа фиксировался материковый слой серо-желтого суглинка (рис. 63). 

Находки фрагментов керамики бронзового века концентрируются в 

двух скоплениях в уч. Г-Д/178-179 и Ж-З/188-189. Керамика раннего 

железного века представлена в раскопе 3-мя фрагментами, обнаруженными в 

уч. Г/182, Б/184 и Г/192. В уч. Ж/192 обнаружен фрагмент изделия из 

обожженной глины.  На раскопе 4 не было обнаружено артефактов 

относящихся к слою святилища, однако это может объясняться их 

поверхностным залеганием и местом расположением раскопа вблизи 

разрушенной части памятника. 

Стратиграфия раскопа. 

Общая мощность культурного слоя в стенках варьировала от 0,1 до 0,6 

м. Основная часть культурного слоя по механическому составу представляет 

собой суглинки - от легких до тяжелых. Материковый слой также 

представлен суглинком В целом, в разрезах были зафиксированы следующие 

культурные и почвенные слои (рис. 62, 68-70): 
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1) дерн - 5-10 см, древесный тлен - до 35 см; 

2) пестрый суглинок (переотложенный слой) - линзы мощностью 12 - 

15 см; 

3) серо-коричневый суглинок - линзы мощностью до 17 см; 

4) светлый серо-коричневый суглинок - мощностью 7 - 10 см; 

5) коричнево-серый суглинок  (культурный слой) - 20-25 см; 

6) темно-серый суглинок (культурный слой) 10-15 см; 

7) серый суглинок (почвенный слой) 15-25 см; 

8) серый суглинок с вкраплениями угля (культурный слой) - 2-3 см; 

9) светло-серый суглинок - 3-5 см; 

10) серо-желтый суглинок - материк. 

Стенка 178/Д-Б". Западная стенка, вид с В. 

Слой дерна и опада в верхней части профиля имеет мощность 3-5 см. 

Ниже в уч. Д, Г, В, Б, А", Б" фиксируется слой светлого серо-коричневого 

суглинка толщиной от 2 до 10 см отдельными линзами. Также под дерном в 

уч. А-В фиксируются тонкие прослойки светло-серого суглинка. Ниже 

залегают слои темно-серого и серого суглинка, общая мощность до 0,25 см. 

Подстилает культурные слои серо-желтый суглинок - материковый слой 

(рис. 62, 70). 

Стенка Б"/178-192. Северная стенка, вид с Ю. 

Общая мощность культурного слоя в этом разрезе небольшая и не 

превышает 40 см. Слой дерна и опада в верхней части профиля имеет 

мощность 5 - 8 см. Ниже в уч. 178 фиксируется слой светлого серо-

коричневого суглинка толщиной до 17 см, в остальных участках он 

отсутствует, что, по всей видимости, связано с антропогенным воздействием. 

В уч. 179, 182-192 отмечен слой коричнево-серого суглинка толщиной от 2 

до 25 см. Ниже залегают слои темно-серого и серого суглинка, которые, 

связаны с ранними артефактами (бронзовый век - ранний железный век), его 

мощность в уч. 178-185 составляет 15-20 см, в уч. 185-192 увеличивается до 
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40-45 см. Подстилает культурные слои серо-желтый суглинок - материковый 

слой (рис. 62). 

Стенка 192/Б"-Д. Восточная стенка, вид с З. 

Слой дерна и опада в верхней части профиля имеет мощность 5 - 10 см. 

Ниже фиксируется слой коричнево-серого суглинка толщиной до 17 см. В уч. 

Ж слой коричнево-серого суглинка отсутствует, что связано с 

антропогенными разрушениями слоя. Ниже залегают слои темно-серого и 

серого суглинка, общая мощность до 0,35 см. Подстилает культурные слои 

серо-желтый суглинок - материковый слой. В уч. А" сразу под слоем дерна 

фиксируется материковый слой, что связано с переотложением материкового 

слоя в результате образования выворотня. В уч. З под слоем дерна 

фиксируется слой древесного тлена (современный) (рис. 62). 

Стенка З/192-187. Южная стенка, вид с С. 

Слой дерна и опада в верхней части профиля имеет мощность 5 - 10 см. 

Ниже фиксируется слой светлого серо-коричневого суглинка толщиной до 17 

см. В уч. 192 он отсутствует, но там зафиксирована прослойка коричнево-

серого суглинка, который также связан с культурным слоем святилища. 

Ниже залегают слои темно-серого и серого суглинка, общая мощность до 0,5 

м. Подстилает культурные слои серо-желтый суглинок - материковый слой. В 

уч. 192 и 191 фиксируется слой древесного тлена (современный) (рис. 62, 69). 

Разрез 187/З-Е. Западная стенка, вид с В. 

Слой дерна и опада в верхней части профиля имеет мощность 2-3 см. 

Ниже фиксируется слой светлого серо-коричневого суглинка толщиной до 10 

см. Ниже залегают слои темно-серого и серого суглинка, общая мощность до 

0,20 м. Подстилает культурные слои серо-желтый суглинок - материковый 

слой (рис. 62). 

Разрез Д/186-178. Южная стенка, вид с С. 

Слой дерна и опада в верхней части профиля имеет мощность 5 - 10 см. 

Ниже фиксируется слой светлого серо-коричневого суглинка толщиной до 20 

см с линзами коричнево-серого суглинка в уч. 181 и 184. В уч. 163 этот слой 
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отсутствует - поверхность повреждена и продавлена колеей грунтовой 

автодороги. Ниже залегают слои темно-серого и серого суглинка, которые, 

связаны с ранними артефактами (бронзовый век - ранний железный век), 

границы между слоями нечеткие, общая мощность до 0,35 см. Подстилает 

культурные слои серо-желтый суглинок - материковый слой (рис. 62, 68). 

После окончания работ раскоп был засыпан и рекультивирован.  
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5.  КОМПЛЕКСЫ АРТЕФАКТОВ 
 
 

Всего в процессе раскопок найдено 439, составляющие в общей 

сложности не более 393 изделий. В процессе камеральной обработки 

найденного материала выяснилось, что собранные предметы относятся к 

вещевым комплексам разных памятников (собственно святилища и 

поселения Кинтусовское 11), не разделимых планиграфически, т.к. Памятное 

место "Священная кедровая роща" перекрывает периферию поселения; 

комплексы разграничиваются лишь стратиграфически. Коллекция 

артефактов, отнесенных нами к поселенческому комплексу, также может 

быть поделена на три хронологических комплекса, исходя из типологии 

орнаментов на керамике (бронзовый век, железный век, средневековье). 

Описание артефактов, таким образом, приведено, во-первых, согласно их 

принадлежности к одному или другому объекту археологического наследия, 

во-вторых, хронологическому периоду и, в-третьих, по категориям, 

обусловленным функциональным назначением вещей, независимо от 

материала, из которого они изготовлены. Точное местонахождение 

большинства найденных предметов - индивидуальных, с указанием уровня 

залегания отмечено на планах раскопов и в коллекционных описях, в 

которых приведены метрические характеристики всех находок. 

 

5.1. КОМПЛЕКС АРТЕФАКТОВ ПАМЯТНОГО МЕСТА СВЯЩЕННАЯ 
КЕДРОВАЯ РОЩА 

 
Из 439 артефактов, включенных в коллекцию, 134 находки (не более, 

чем от 118 изделий) были отнесены нами к вещевому комплексу святилища. 

Подавляющее большинство найденных предметов это изделия из металла 

(оловянистой бронзы, меди, серебра, олова и железа). 

На первый взгляд, количество находок может показаться 

незначительным для полноценного анализа и характеристики памятника, 
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между тем эти предметы составляют 20 категорий. В большинстве своем это 

целые вещи либо фрагменты, позволяющие достоверно воспроизвести целую 

форму предмета. 

Отметим еще раз, что исходным признаком при классификации и 

описании предметов является их функция. По фрагментам удалось 

идентифицировать большинство предметов (115). Оставшиеся 3 

определению не поддаются. Артефакты, которые были идентифицированы 

достоверно, составили семь основных функциональных групп предметов.  

 

Костюм: одежда, обувь, украшения 

 

Украшения костюма. По материалу, из которого изготовлены, они 

составляют две группы – из серебра, меди и сплавов и стекла. 

Первую группу составляют украшения из металла. 

Поясная пряжка – 2 экз. (текст. прил. Г, № 27, 28; рис. 71). Оба 

предмета отлиты из бронзы и имеют форму прямоугольного щитка с 

неподвижными рамками разной формы. Первая пряжка (№ 27), размерами 

5,3х3,8 см, в прямоугольной части имеет подовальное отверстие 1,1х0,9 см 

для крепления ремня; сердцевидная часть (приемник) сформирована тремя 

симметричными выступами и украшена горельефным орнаментом, 

повторяющим линию внешнего контура; имеет подовальную прорезь для 

ремня 1,1х2 см. Имеется железный язычок длиной 1,8 см, который 

прикреплен через отверстие диаметром 0,4 см. Второй экземпляр (№ 28) 

имеет размеры 5,2х3,4 см. В прямоугольной части подпрямоугольное 

отверстие для крепления ремня 1х0,7 см. Это же отверстие использовалось 

для прикрепления железного язычка, который сохранился лишь частично. 

Прямоугольный щиток орнаментирована по краям параллельной наклонной 

штриховкой и двумя симметричными подпрямоугольными выступами 

(«плечиками»), внутри которых также орнамент «жемчужина». Боковая 

часть, фиксирующая ремень, пламевидной формы, с гладким краем, имеет 
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рельефный орнамент в виде узкого валика по контуру изделия и трех, 

расходящихся от отверстия для ремня, размерами 2,3х1 см, «лучей», 

состоящих из «жемчужин» количеством от трех (боковые) до пяти 

(центральный). Обратная сторона изделий гладкая. Изделие № 28 находит 

приблизительные аналогии, например, в усть-балыкских погребениях. В.И. 

Семенова относит пряжки подобной формы к «алтайскому» типу и отмечает, 

что аналогичные изделия, характерные для сростинской культуры, 

встречаются в курганах Южного Урала, отражая связи с верхнеобским и 

алтайским населением [Грязнов, 1956. С. 150; табл. LIV, 1; LV, 18; LVI, 11; 

LVII, 15; Мажитов, 1981. С. 128; рис. 46, 11; 61, 1; Семенова, 2002. С. 84-85; 

табл. 53]. Происхождение этого типа пряжек связывают с изделиями 

«византийского» типа [Арсланова, 1984. С. 119-123, 125, 128]. 

Элементы поясного набора – 7 экз. (текст. прил. Г, № 10-16; рис. 72). 

Изделия №№ 15, 16 отлиты из бронзы с высоким содержанием олова, т.н. 

«белой» бронзы, имеют сердцевидную форму с плавно отогнутым назад 

короткими бортиками и одинаково декорированы волютами. Размеры обоих 

изделий 1,3х1,2х0,5 см. К одежде (предположительно, ремню) они крепились 

при помощи заклепки, о чем свидетельствует наличие у обоих изделий 

штырьков длиной 0,4 см. Подобные накладки датируются X веком [Древняя 

Русь, Быт и культура. С. 79, 207. Рис. 61: 40]. Другие 5 предметов ременной 

гарнитуры (№ 10-14 рис. 73) это цельнолитые изделия из «белой» бронзы; 

размеры всех пяти экземпляров (вместе с креплениями) с незначительной 

разницей колеблются в пределах 1,5х1,2х0,9 см, размеры креплений – в 

пределах 1,4х0,7х0,3 см. Форма накладок – вытянутая сердцевидная. Лицевая 

поверхность изделий гладкая, с грубым чеканным орнаментом в виде 

неправильного ромба. Оборотная сторона после отливки не обработана. 

Крепления конической формы; в сечении – овальные. Прямых аналогий 

данный тип накладок не имеет и может быть датирован широким временным 

диапазоном VI-VII вв. (зеленогорская культура) – XII-XIII вв.  
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Перстень – 2 экз. (текст. прил. Г , № 25, 26, 113 рис. 74). Первое 

изделие (№ 25, 113), представленное двумя фрагментами: 

орнаментированным восьмигранным щитком (d=1,2 см) с отходящим от него 

фрагментом гладкой шинки (1,6х1,1 см) и еще одним фрагментом последней 

(0,8х0,3 см), – печатка, изготовленная из серебра. Данный перстень – явная 

копия русского изделия и по форме щитка может быть датирован не ранее к. 

XVI в. Второе изделие (№ 26) представлено целиком и выполнено из меди. 

По классификации М.В. Седовой , относится к типу щитковосрединных 

перстней [Седова, 1981. С. 121-143]. Имеет гладкую шинку диаметром 2,1 см, 

и овальный щиток размерами 1,6х1,4 см с чеканным орнаментом, 

изображающим человека с луком в левой и стрелой в правой руке, 

противостоящего S-образной фигуре. Прямой аналогии данное изделие не 

имеет, но по декору щитка может быть датировано XVII-XVIII вв.  

Браслет – 1 экз. (текст. прил. Г, № 23; рис. 75). Относится к типу 

дротовых гладких разомкнутых [Семенова, 2002. С. 86-87; табл. 5]. 

Изготовлен из меди, имеет овальную форму; размеры 7,1х5х0,4 см; в сечении 

также овальный. Вдоль обоих краев изделие орнаментировано циркульным 

орнаментом. На одной из частей браслета посередине, параллельно краю, 

виден едва различимый орнамент из  "жемчужин", но из-за плохого 

состояния артефакта трудно с уверенностью говорить о том, что он присущ 

всему изделию целиком. Подобные изделия были найдены на усть-

балыкском могильнике и находят аналогии в памятниках усть-ишимской 

культуры [Коников ,1978. С. 60; табл. III, 6; 1987. С. 93; рис. 6,13; 5-7; 16, 15]. 

Подвески 

Бляшка – 3 экз. (текст. прил. Г, № 17, 30, 31; рис. 76-77). Круглые 

плоские (толщина варьируется от 0,1 до 0,3 см) подвески представлены 

одним целым предметом из «белой» бронзы (№ 17) и двумя фрагментами 

предположительно одного изделия из серебра (№ 30, 31). Все три артефакта 

относятся к типу «зерцало». Первый медальон, диаметром 5,7 см и с 

отверстием для ношения 0,4х0,3 см, имеет по краю рельефный орнамент типа 
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«оборка». В нижней части, противоположной отверстию, имеется «заплатка» 

неправильной формы – следы доливки металла в форму. Прямых аналогий в 

комплексах других памятников изделие не имеет. Два других фрагмента (№ 

30 и 31), вероятнее всего, являются частями одного разбитого медальона; их 

размеры 2,1х1,9 и 2,7х1,5 см соответственно. На обоих осколках чеканный 

циркульный и линейный орнамент, воспроизводящий мотив «сокольничий». 

Изделие датируется XIII-XIV вв. Практика разламывания металлических 

предметов при совершении разных обрядов (в том числе, погребальном) 

широко распространена на территории Западной Сибири, но однозначной 

этнографической интерпретации до сих пор не получила. 

Подвеска в форме лапки водоплавающей птицы («лапчатая») – 1 

экз. (текст. прил. Г, № 21; рис. 78). Бронзовое изделие размером 4,8х2,4х0,2 

имитирует перепончатую лапку водоплавающей птицы, скорее всего, гуся 

(утки, гагары, лебедя?). Имеется отверстие для ношения диаметром 0,3 см. 

Орнамент имеется только с лицевой стороны. Данный экземпляр относится к 

подвиду ажурных лапчатых подвесок с двумя парными прорезями, линейно 

декорированных орнаментом, образованным выпуклыми точками [Кардаш, 

2009. С.138-140, рис. 3.10]. Этот тип украшений, скорее всего, является 

подражанием болгарским ложно-сканным подвескам, выполненным в технике 

филиграни и украшенным треугольниками и розетками из зерни, и имел 

массовое распространение на средневековых памятниках Северо-Западной 

Сибири XIII-XV вв. Единичные находки известны в могильниках вымской 

культуры Северного Приуралья [Чемякин, Карачаров, 2002. С. 60-65; рис. 20-

7; Савельева, 1987. С. 106; рис. 31, 32, 33-35, 38, 40]. 

Пуговица-бусина – 1 экз. (текст. прил. , № 24). Изделие диаметром 1,2 

см отлито из олова; петелька обломана, о наличии ее в прошлом 

свидетельствует небольшое утолщение в верхней части. Данный тип пуговиц-

бусин описывается В.И. Семеновой как шаровидные гладкие полые с петлей 

[Семенова, 2005. С. 64; рис. 52, 4]. К сожалению, при извлечении из 

культурного слоя изделие распалось на два фрагмента-полусферы. 
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Пронизки 

Первый подтип – 2 экз. (текст. прил. Г, № 19, 20; рис. 79). Пронизки, 

основным элементом которых является цилиндрическое тулово со сквозным 

цилиндрическим отверстием. Оба изделия цельнолитые, изготовлены из 

меди. Первое (№ 19) представляет собой простой цилиндр размерами 

2,1х0,7х0,7 см с диаметром отверстия 0,4 см, орнаментированный по краям 

двумя параллельными линиями. Пронизки в виде простых цилиндров с 

орнаментом из параллельных линий, образующих плотные валики, в разных 

частях изделия, широко распространены в Западносибирском регионе. По 

классификации Семеновой, они относятся к типу цилиндрических пронизей с 

орнаментом в виде опоясывающих валиков и аналогичны пронизям из 

Айдашевской пещеры, Усть-Полуя, Хэйбидя-Пэдарского жертвенного места, 

фоминских памятников верхнеобской культуры [Молодин, 1978. Рис. 28; 

Молодин и др., 1980. С. 29; табл. III, 6; Чернецов, 1953а. С. 131; табл. IV, 7; 

Грязнов, 1956. С. 136; табл. LII, 8, 9; Чернов, 1955. Табл. IX, 6]. Ребристые 

пронизи есть также в усть-ишимской культуре [Коников, 1978. С. 61; табл. 

III, 9]; их прототипы были распространены в VII-VIII вв. в Прикамье 

[Голдина, 1970; табл. 52]. Вторая пронизка (№ 20; рис. 80) более сложной 

формы: цилиндр образован двумя «бусинами», подквадратной в сечении 

формы, как бы «спаянными» друг с другом при помощи орнаментированного 

двумя параллельными линиями элемента, т.н. пояска, подовального в 

сечении. Размеры этого изделия 2,2х0,9х0,8 см, диаметр отверстия 0,3 см. По 

классификации В.И. Семеновой, такие пронизки относятся к типу 

многочастных пронизей со вздутиями [Семенова, 2001. С. 75-76; табл. 48]. 

Эти пронизки и другие подобные им украшения широко представлены в 

финно-угорской среде. Они существуют на протяжении агафоновской и 

урьинской стадий (VI-IX вв.) ломоватовской культуры, бартымской стадии 

неволинской культуры (VI-XII в.), известны на Вычегде, Выми (вт. п. X-XI 

вв.), на памятниках веси X-первой п. XI в., Костромских курганах. 

Повсеместно встречаются на Нижней Оби [Чернецов, 1975б. Табл. XXIX, 3, 
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4; XXXII, 13, 14; Голубева, 1973; рис. 4, 25, 26; Савельева, 1971. Табл. 13, 2-4; 

Финноугры…, 1987. Табл. XVII, 22, 27; Голдина, 1979; рис. 1, 235, 241; 1991; 

рис. 7, 70; Коников, 1987. С. 84; рис. 2, 4; 4, 13, 14; 5; 4, 5]. 

Второй подтип – 1 экз. (текст. прил. , № 18). Представлен фрагментом 

размерами 7,3х2,3х0,3 см, отлитым из бронзы, и относится к типу 

флаконовидных половинчатых нешумящих пронизей [Семенова, 2002. С. 75-

76; табл. 48; Славяно-русское ювелирное дело…, 2010. С. 212-213; рис. 1]. 

Подобный тип пронизей распространен повсеместно на ломоватовско-

родановских памятниках (к. VII-XIV вв.). Конструктивный элемент имеет 

вытянутую трапециевидную форму, устье – цилиндрическую; сечение в 

самой широкой части – вид прямоугольной скобки, в самой узкой – 

полуокружности (сечение реконструируемого целого изделия – 

прямоугольное и круглое соответственно). Сквозное отверстие 

реконструируемого изделия имеет форму усеченного конуса. Непрорезное 

тулово пронизки орнаментировано решетчатым орнаментом в технике т.н. 

ложной зерни: десятью симметрично расположенными треугольниками, 

ориентированными вдоль вертикальной оси изделия и обращенными 

вершинами друг к другу; одним треугольником, расположенным в нижней 

части пронизки и обращенным вершиной к устью; линией «зерни», идущей 

вдоль трех сторон трапеции и образующей арку; и тремя параллельными 

гладкими валиками, образующими устье. Вышеописанный подтип изделий 

известен на Анюшкаре, Антыбарском могильнике, Рождественском 

городище [Славяно-русское ювелирное дело…, 2010. С. 212].  

Считается, что флаконовидные пронизи происходят от вертикальных 

игольников [Анучин, 1899. С. 249-250]. На это указывает наличие внутри 

многих из них спекшегося железа (остатки швейных игл) и заполнение 

нижнего края разложившейся древесины (пробка). Анализ погребений, в 

которых они большей частью были найдены, показал, что они являлись 

элементом преимущественно женского костюма и носились либо у пояса, 

либо в составе накосника на правой косе [Крыласова, 2001. С. 74, 99]. 
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Височные кольца 

Первый подтип – 11 экз. (текст. прил. Г; № 1-6, 8, 9, 109-111; рис. 81). 

Дротовые гладкие разомкнутые височные кольца из «белой» бронзы 

[Семенова, 2001. С. 81; табл. 50]. Предметы №№ 1, 2, 3, 4, 109-111 это целые 

изделия, а №№ 5, 6, 8, 9 – фрагменты. Их диаметр 3,3; 3,6; 3,8; 5,1; 3,1; 5,7; 

3,1 см соответственно. Восстановимый диаметр фрагментированных изделий 

10; 10; 5 и 5 см соответственно. Толщина дрота, из которого были 

изготовлены височные кольца, колеблется в промежутке от 0,2 до 0,4 см; в 

сечении он имеет круглую или слегка уплощенную форму. Изделия №№ 1-

109, 2-110 и 8 в значительной степени пострадали от патины; № 109 погнуто. 

Этот тип височных колец имеет широкую территорию распространения и 

время бытования. В Поволжье они известны по памятникам VIII-IX вв., на 

Европейском Севере бытовали у финно-угорского населения в X-XIII вв., в 

Западной Сибири в VIII-XIII вв., в Сургутском Приобье – в IX-XVIII вв. 

[Басандайка, 1947; табл. 71; Чернецов ,1975б. С. 189; табл. XXI, 6; XXX, 10; 

Савельева ,1971; табл. 31, 1-3; Финно-угры…, 1987; табл. LXXXII, 9; LXXXV, 

13; XCI, 20]. 

Следует отметить что №№ 1-109, 2-110 и 4-111 находились в 

культурном слое в сцепке попарно друг с другом, что свидетельствует о 

явном ритуальном характере этих предметов и исключает возможность их 

интерпретации как попавших в культурный слой памятника в результате 

потери владельцем, т.е. случайно. Это же утверждение может быть отнесено 

их к фрагментам височных колец, т.к. – как указывалось нами выше – 

широко бытовала практика разламывания металлических предметов на 

несколько частей. 

Второй подтип – 2 экз. (текст. прил. , № 7, 112). Калачевидные гладкие 

с разомкнутой у основания щитка дужкой из «белой» бронзы [Семенова, 

2001. С. 81-82; табл. 50]. Размеры изделий 5х3,2х0,2 и 5,3х3,2х0,2 

соответственно; на поверхности обоих изделий царапины. Данные височные 

кольца также были найдены в сцепке.  
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Пластина – два экземпляра (текст. прил. Г, № 29, 114; рис. 82). Были 

найдены в раскопе 1.3 (квадрат 4, уровень 46, 95 м). Представляют собой 

серебряные с позолотой пластины размерами 1,7х1,7х0,1 и 1,8х1,6х0,1см 

соответственно; декорированы гравировкой в виде плетенки. Установить 

точное предназначение этих предметов затруднительно. Имеются данные об 

использовании таких пластин в качестве перстней, крепившихся на пальцах с 

помощью продернутых через сквозные отверстия шнурков [Семенова, 2002. 

С. 88-89; табл. 54], а также обойм ножей [Семенова, 2002. С. 99; рис. 23, 2, 3]. 

С уверенностью можно утверждать лишь то, что эти пластины – результат 

вторичного использования каких-то импортных (новгородских или 

булгарских) позолоченных серебряных изделий, по орнаменту датируемых 

XII-XIII вв. [Генинг ,1956. С. 162; Морозов, Пархимович, 1985. С. 94; 

Рыбаков, 1988. С. 698; рис. 130; Древний Новгород…, 1985. С. 71; ил. 122; 

Восточный художественный металл…, 1991. С. 22]. Возможна также 

интерпретация этих пластин как фрагментов пластинчатых браслетов или 

очелий.  

Вторую группу составляют украшения из стекла. 

Бусина – 1 экз. (текст. прил. Г, № 32). Единственный экземпляр был 

найден на раскопе 1.3 (квадрат 2, уровень 47, 03 м). Представляет собой 

зонную глухую ярко-черную с микроскопическими золотистыми 

вкраплениями бусину, выполненную навивкой, размерами 1,4х1,4х0,9 см и 

диаметром сквозного отверстия 0,4 см. Поверхность изделия гладкая, ровная, 

заполированная. В Прикамье аналогичные бусины датируются VIII-IX вв. 

[Голдина, Королева, 1983. С. 58]. 

Орудия охоты и рыболовства 

Орудия охоты представлены исключительно железными 

наконечниками стрел разной формы. 

Стрелы (наконечники) – 20 экз. (текст. прил. Г, № 60-79; рис. 83-85). 

Двенадцать изделий были найдены на раскопе 1 в разных его секторах и при 
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разборке бровок между ними (№№ 60-69), шесть – на раскопе 2 (№№ 72-77) 

и два – на раскопе 3 (№№ 78, 79). Все они могут быть поделены на 3 группы. 

Первая группа – плоские наконечники. К этой группе нами отнесены 15 

наконечников. Внутри нее могут быть выделены следующие типы: 

Первый тип - срезни. 

Первый подтип – вильчатый срезень – 1 экз. (текст. прил. Г, № 65). 

Данный тип наконечника представлен целым с утратами изделием размерами 

4,9х2х0,4, найденным на раскопе 1.3 (квадрат 7, уровень 46, 94). Такие 

наконечники использовались для нанесения широкой раны, и считается, что 

их специфическая форма предназначена для охоты на водоплавающую птицу 

[Кардаш, 2013. С. 177; рис. 3.06 – 22,23]. Эта форма имеет широкие 

временные рамки бытования – с конца I тыс. н.э. до этнографической 

современности [Соловьев, 1987. С. 43]. В Северо-Западной Сибири такой тип 

наконечников существовал довольно долгий период – VI-VII до начала XX 

вв. [Карачаров, 1993. Рис. 1-10; Мартин, 2004. С. 52-53; рис. 40-43; табл. 1-9-

11]. 

Второй подтип – трапециевидный срезень – 2 экз. (текст. прил. Г, № 

61, 63). Оба наконечника происходят с раскопа 1: сектор 11 (квадрат 4, 

уровень 46,76) – № 61 и сектор 3 (квадрат 5, уровень 46, 45) – № 63. Имеют 

размеры 7х1,5х0,7 и 10,5х2х0,6 см соответственно; черенки сплющены с 

боков. Это наиболее ранняя форма данного типа наконечников, известная с 

начала II тыс. н.э.  

Второй тип – асимметрично-ромбовидный наконечник  

Первый подтип – ассиметрично-ромбовидный наконечник без 

плечиков – 1 экз. (текст. прил. Г, № 68). Был найден на раскопе 1 при разборе 

бровки между секторами 4 и 8 (квадрат , уровень 46,58). Размеры 7х2,5х0,3 

см. Относится к самому распространенному типу и датируется серединой II 

тыс. н.э. [Коников, Худяков, 1981. С. 185-186; рис. 1,7; Соловьев, 1987; табл. 

III, 17, 19]. 
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Второй подтип – ассиметрично-ромбовидный наконечник с 

пологими плечиками – 3 экз. (текст. прил. Г, № 69, 74, 79). Первые два 

предмета – это целые изделия размерами 11,2х2,7х0,2 и 10,2х2,7х0,3 см 

соответственно, которые были найдены: № 69 – при разборе бровки между 

секторами 5 и 6 раскопа 1 (квадрат , уровень 46, 65) и № 74 – на раскопе 2 

(квадрат, уровень 47,66). Третье изделие (№ 79) – фрагмент наконечника 

размерами 10х2,2х0,2см, представляет собой черенок, переходящий в перо, 

было обнаружено на раскопе 3 (квадрат , уровень 48,44). 

Третий тип - листовидный наконечник 

Первый подтип – листовидный наконечник без плечиков – 1 экз. 

(текст. прил. Г, № 77). Был найден на раскопе 2 (квадрат 5, уровень 47,59). 

Размеры 10,8х2,2х0,5 см; проникатель по отношению к остальному лезвию 

заужен. 

Второй подтип – листовидный наконечник с пологими плечиками – 

4 экз. (текст. прил. Г, № 66, 67, 73, 78). Все три изделия были обнаружены на 

разных раскопах (раскоп 1, 2 и 3 соответственно). Отличаются друг от друга 

шириной пера и соотношением длины последнего и черенка. У №№ 66 и 73 

это соотношение примерно одинаковое при размерах 8,9х1,4х0,6 и 

9,3х2,1х0,4 см соответственно; лезвия узкие. Изделие № 78 имеет широкое 

перо и меньший по отношению к нему черенок; размеры 8,2х2,5х0,5 см. 

Отдельно стоит сказать об изделии № 67. Оно было найдено при разборе 

бровки между секторами 5 и 6 раскопа 1 (квадрат , уровень 46,71). Размеры 

7,3х1,3х0,7 см. От вышеописанных экземпляров отличается выделенным 

уступами черенком. 

Вышеописанные наконечники с пологими плечиками имеют широкое 

время бытования – к. I тыс. н.э. – этнографическая современность [Соловьев, 

1987. С. 38].  

Четвертый тип – треугольный наконечник с подрезами у основания 

пера – 2 экз. (текст. прил. Г, № 60,72). Оба изделия происходят с разных 

раскопов: наконечник № 60 был найден на раскопе 1 (сектор 12, квадрат 3, 
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уровень 46, 77), № 72 – на раскопе 2 (квадрат , уровень 47,62). При 

приблизительно одинаковых размерах (10,4х2,3х0,4 и 10,4х2,1х0,4 см) имеют 

разное соотношение длины пера и черенка: в изделии № 60 большую часть 

занимает черенок, в изделии № 72 – наоборот. Подобные наконечники 

датируются серединой II тыс. н.э. [Семенова, 2002. С. 39-40; табл. 16].  

Пятый тип – килевидный наконечник – 1 экз. (текст. прил. , № 76). 

Был обнаружен на раскопе 2 (квадрат 10 ,уровень 47,62). Размеры 9,7х2,7х0,6 

см; имеет пологие плечики. Подобный тип наконечников связывается с 

комплексами XIII-XIV и XV-XVI вв. [Семенова, 2002. С. 39-40; табл. 16]. 

Вторая группа – трехлопастные наконечники. К ней нами были 

отнесены 2 наконечника. 

Трехлопастные ассиметрично-ромбовидные наконечники – 2 экз. 

(текст. прил. Г, № 70, 71). Оба изделия были найдены на раскопе 1, в 

секторах 1 (квадрат 4, уровень 46,50 м) и 3 (квадрат 8, уровень 46,24 м) 

соответственно. Имеют круглый короткий круглый насад, выделенный 

уступами. Размеры изделий 6,1х1,5х1,4 и 5,6х1,6х1,4 см. Трехлопастные 

наконечники широко известны практически во всех кочевнеческих 

комплексах Евразии I тыс. н.э. [Арсланова, 1963; табл. II, 9; Генинг, Халиков, 

1964. С. 44; рис. XII, 14-16; Грязнов, 1956; табл. LVII, 3, 4; Иванов, 1987. С. 

175; Медведев ,1966. С. 55, 58; табл. 30; Соловьев, 1987. С. 36-37; табл. III, 1, 

10-12; Худяков, 1980. С. 100 ,103]. Предполагается, что подтип ассиметрично-

ромбовидных наконечников существовал как переходный к трехгранным без 

лопастей [Семенова, 2002. С. 40]. Факт их бытования в лесной полосе в XII в. 

отмечен в литературе [Соловьев, 1987. С. 36-37; табл. III, 1; Худяков, 1980. С. 

100, 103]. 

Третья группа – четырехгранные наконечники. К ней отнесены два 

изделия. 

Тип – четырехгранный стержневидный наконечник 

Первый подтип – четырехгранный стержневидный с приостренным 

уплощенным концом листовидной формы – 1 экз. (текст. прил. Г, №62). 
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Наконечник был найден на раскопе 1 (сектор 8, квадрат 3, уровень 46,56 м), 

его размеры 10,7х1,2х0,5 см; второе изделие было обнаружено также на 

раскопе 1, но в секторе 3 (квадрат 5, уровень 47, 08 м), его размеры – 

10,9х1,2х0,6 см. Наконечник имеет короткий сужающий к концу черешковый 

насад. Проникатель четырехгранный, на конце уплощенный и заостренный, 

имеет листовидную форму. 

Второй подтип – четырехгранный стержневидный с приостренным 

уплощенным концом треугольной формы – 1 экз. (текст. прил. Г, № 64). 

Изделие было обнаружено на раскопе 1 (сектор 3, квадрат 5, уровень 47,08 

м), его размеры – 10,9х1,2х0,6 см. Черешковый насад почти полностью 

утрачен. Проникатель наконечника четырехгранный, на конце уплощенный и 

заостренный, имеет треугольную форму, при переходе от четырехгранной к 

уплощенной части – пологие плечики. 

Оба подтипа наконечников известны на о-ве Фаддея и датируются XVI 

в. [Руденко, Станкевич, 1951; рис. 4, 5]. На Усть-Балыкском могильнике 

стержневидные наконечники с приостренным уплощенным концом 

встречаются в захоронениях XIV-XV вв. [Семенова, 2002. С. 38-39; табл. 16]. 

Еще два наконечника представлены фрагментами – черенками – 2 экз. 

(текст. прил. Г, № 55, 75). Первый экземпляр происходит с раскопа 1 (сектор 

10, квадрат 7, уровень 46,83 м). Его размеры 3,4х2,9х0,9 см. Форма узкая 

ассиметрично-ромбовидная; погнут. Второй черенок был найден на раскопе 2 

(квадрат , уровень 47,66 м). Его размеры 3,7х1,2х0,5 см. Форма 

четырехгранная стержневидная. 

Предметы вооружения 

Единственными предметами непромыслового вооружения, 

найденными на святилище, были ламилярные пластины, представленные 

фрагментарно и в виде целого с утратами изделия, фрагменты кольчужных 

колец и свинцовая пуля – всего 11 предметов. 

Детали доспеха 
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Доспешная пластина – 8 экз. (текст. прил. Г, № 80-83, 115-118; рис. 

86). Все фрагменты и целое с утратами изделие (№ 83) были найдены на 

раскопе 1, секторе 3 в квадратах 2 и 8, уровень 46,98 м. Представляют собой 

железные кованые пластины длиной 1,6-4,9, шириной 1-2 и толщиной 0,2 см. 

В пластинах №№ 81 и 83 отверстия для крепления диаметром 0,2 см. 

Кольчужное кольцо – 2 экз. (текст. прил. Г, № 84, 85). Изделия этой 

категории представлены двумя маленькими фрагментами (0,8х0,2х0,2 и 

1,4х0,2х0,2). Оба были обнаружены при разборе бровки между секторами 2 и 

3 раскопа 1 (квадрат , уровень 46, 34). 

Пуля – 1 экз. (текст. прил. , № 92). Единственная свинцовая была 

найдена на раскопе 1 (сектор 8, квадрат 2, уровень 49,29 м). Размеры 

2,3х1,5х0,7 см; расплющенная. 

Универсальные орудия и инструменты 

Эта функциональная группа представлена исключительно отдельными 

клинками ножей – 4 экз. (рис. 87). Все орудия относятся к группе 

универсально-хозяйственных ножей, которая представлена четырьмя 

экземплярами целых отдельных клинков . 

Первый тип - отдельные клинки с прямым лезвием и укороченным 

черенком, выделенным плавными уступами – 2 экз. (текст. прил. Г, № 57, 

58). Этот тип клинков имеет короткий черенок, расширяющийся к лезвию, 

плавные переходы к спинке и острию лезвия. Оба изделия были найдены на 

раскопе 1 в разных его секторах: № 57 – сектор 7 (квадрат 8, уровень 47,09 

м), № 58 – при разборе бровки между секторами 8 и 12 (квадрат , уровень 

46,73 м). Размеры клинков 14,6х1,9х0,5 и 21,4х2,3х0,2 см соответственно. У 

изделия № 57 черенок довольно широкий, по ширине почти не уступающий 

лезвию, у № 58 – узкий, стержневидный.  

Второй тип – отдельные клинки с прямым лезвием и укороченным 

черенком, выделенным сужением лезвия – 2 экз. (текст. прил. Г, № 56, 59). 

Этот тип клинков отличает форма черенка и соотношение черенка и лезвия. 

Первый клинок был найден на раскопе 1.5 (квадрат 8, уровень 46, 78 м); его 
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размеры 14,4х2,1х0,5 см. Черенок выделен сужением со стороны спинки. 

Второе изделие было обнаружено на раскопе 1.3 (квадрат 4, уровень 46,92 м). 

Имеет размеры 3,8х1,1х0,5 см. Черенок выделен сужением лезвия со стороны 

острия. Обычно такие маленькие ножи трактуются как детские или 

служившие для выполнения каких-то специальных работ [Кардаш, 2009. С. 

162; рис. 3.30 – 10-15]. 

Вышеописанные типы имеют широкую территорию бытования. 

Подобные клинки были найдены в Надымском и Полуйском городках (к. 

XVI-первая треть XVIII вв.), городищах Бухта Находка (XII-XVI вв.) и 

Частухинский Урий (к. XVI-н. XVII вв.).  

Монеты 

Нумизматическая коллекция святилища составила 22 монеты (рис. 88-

89). Их описание приводится в виде таблицы. 

№ Местона-
хождение 

Описание 

33 Р.1 Деньга 1748 г. Гурт сетчатый. Санкт-Петербургский 
монетный двор. Медь, чеканка.  

34 Р. 1 Две копейки 1772 г. Гурт рубчатый. Сибирский монетный 
двор. Медь, чеканка.  

35 Р. 1 Копейка 1772 г. Гурт рубчатый. Сибирский монетный 
двор. Медь, чеканка. 

36 Р. 1 Две копейки 1811 г. Гурт гладкий. Санкт-Петербургский 
монетный двор. Медь, чеканка.  

37 Р. 1. Две копейки 1769 г. Гурт рубчатый. Сибирский монетный 
двор. Медь, чеканка. 

38 Р. 1. Копейка 1768 г. Гурт рубчатый. Сибирский монетный 
двор. Медь, чеканка. 

39 Р.1  Пять копеек 1769 г. Гурт сетчатый. Санкт-Петербургский 
монетный двор. Медь, чеканка.  

40 Р. 1 Медные чешуйки 
41 Р. 1  

42 Р. 1. Деньга 1751 г. Гурт сетчатый. Санкт-Петербургский 
монетный двор. Медь, чеканка.  

43 Р. 1. Две копейки 1778 г. Гурт сетчатый. Санкт-Петербургский 
монетный двор. Медь, чеканка.  

44 Р.1  Копейка Ивана IV.Серебро, чеканка  
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№ Местона-
хождение 

Описание 

45 Р. 1 Полушка 1719 г. Гурт рубчатый. Санкт-Петербургский 
монетный двор. Медь, чеканка.  

46 Р. 1 Две копейки 1776 г. Гурт сетчатый. Санкт-Петербургский 
монетный двор. Медь, чеканка.  

47   
Копейка 1801 г. Гурт гладкий. Санкт-Петербургский 
монетный двор. Медь, чеканка.  

48 Р. 1 Пять копеек 1769 г. Гурт сетчатый. Санкт-Петербургский 
монетный двор. Медь, чеканка.  

49 Р. 1 Копейка Ивана IV.Серебро, чеканка  
50 Р. 1. Копейка Ивана IV.Серебро, чеканка  

51 Р. 1. Две копейки 1827 г. Гурт гладкий. Санкт-Петербургский 
монетный двор. Медь, чеканка.  

52 Р.1  Две копейки 1783 г. Гурт сетчатый. Санкт-Петербургский 
монетный двор. Медь, чеканка.  

53 Р. 1 Две копейки 1798 г. Гурт сетчатый. Санкт-Петербургский 
монетный двор. Медь, чеканка.  

54 Р. 1 Деньга 1751 г. Гурт сетчатый. Санкт-Петербургский 
монетный двор. Медь, чеканка.  

 
Предметы быта и домашнего обихода 

Посуда и кухонная утварь 

Керамическая посуда представлена тринадцатью фрагментами сосуда 

(текст. прил. Г, № 96-108; рис. 90). Это черепки русского поливного 

орнаментированного горшка, найденного при разборе бровки между 

секторами 6 и 7 раскопа 1 (квадрат , уровень). Сосуд плоскодонный, с 

открытым устьем, низкой шейкой, слегка отогнутой наружу, гладким 

плоским венчиком, плавным изгибом при переходе от венчика к тулову и 

донцем, выделенным валиком. Диаметр реконструируемого сосуда . Имеет 

печатный орнамент в виде ромбов с изображением солнца внутри них. 

Подобный тип изделий не может быть датирован раньше конца XVIII в.  

Прочие предметы домашнего обихода 

Гвоздь – 1 экз. (текст. прил. , № 91). Изделие было найдено на раскопе 

1 (сектор 3 ,квадрат 4, уровень 47,05 м). Представляет собой железный 

кованый заостренный стержень со шляпкой. Размеры 3,2х0,7х0,3 см. 
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Культовые предметы и принадлежности ритуалов 

Предметы к этой функциональной группе относят, основываясь, 

прежде всего, на наличии антропоморфного или зооморфного изображения в 

определенной устойчивой позе [Кардаш, 2013. С. 200]. В коллекции, 

собранной на памятнике, такие предметы отсутствуют, но, используя 

этнографические данные, мы сочли возможным отнести к этой группе куски 

плавленого металла, идентифицируя их как вещественный результат 

проведения ритуала по передаче в загробный мир или мир духов предметов, 

путем их сжигания.  

Плавленый металл – 5 экз. (текст. прил. Г, № 86-90; рис. 91). Все 

фрагменты были найдены на раскопе 1 (сектор 2, квадрат 5,6, уровень 46,29-

46,94 м). Представляют собой куски светлого металла, размерами 3-7,7х1,7-

3,2х0,5х1,7 см. 

Вторая группа это предметы личного благочестия, которые 

представлены в коллекции православным нательным крестом – 1 экз. 

(текст. прил. Г, № 22; рис.92). Медный, литой, с прямоугольными лопастями, 

четырехконечный крест был найден на раскопе 1 (сектор 3, квадрат 4, 

уровень 46,97). На лицевой стороне в средней части рельефное изображение 

восьмиконечного распятия с копием и тростью. В нижней части треугольное 

изображение Голгофы с Черепом Адамовым в пещере и монограмма под 

титлом (? МЛРБ – Место Лобное Рай Бысть). В верхней части и на боковых 

перекладинах в восьмилепестковых розетках также монограммы. С обратной 

стороны, в средокрестии – розетка с монограммой ЦР под титлом; в нижней 

части восьмилепестковый цветок; на боковых перекладинах, под оглавием и 

в середине вертикальной перекладины также розетки с монограммами. К 

сожалению, из плохого состояния артефакта монограммы не читаются. 

Оглавие имеет вид плоского ушка. Крест декорирован золочением и синей 

эмалью. По форме и типу декора может быть датирован не раньше конца 

XVIII – не позже начала XX вв. 
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Предметы неизвестного назначения 

На площади раскопа собраны фрагменты или целые предметы, 

назначение которых определить затруднительно, в связи с чем их 

специальное описание не приводится, а приводятся только количественные 

характеристики. Изделия неясного назначения из металла – 3 экз. (текст. 

прил. , № 93-95). 

 

5.2. ВЕЩЕВОЙ КОМПЛЕКС ПОСЕЛЕНИЯ КИНТУСОВСКОЕ 11 

Коллекция находок, полученных с периферии поселения, включает 304 

находки не более чем от 275 изделий, относящиеся к трем различным 

хронологическим группам.  

Комплекс предметов бронзового века 

Основную массу в коллекции составили фрагменты керамических 

сосудов (173 единицы). 

Керамика концентрируется в пределах раскопов 1 (в основном в 

секторе 8 и бровке между секторами 6 и 7) и 4. В коллекции присутствуют 

фрагменты керамики минимум от 10 сосудов. Диаметр венчика варьирует от 

15 до 25 см. Внутренняя и внешняя поверхность гладкая. Сосуды как 

тонкостенные – 0,4 – 0,5 см, так и толстостенные – 0,5 – 1,1 см. Толщина 

стенок по поверхности сосуда варьирует. Цвет фрагментов – светло-

коричневого, коричневого с оттенками розового. Орнамент двух типов: ряды 

горизонтально поставленного крестового штампа, ряды желобков, 

образующих зигзаг; ряды наклонного гребенчатого штампа, иногда 

образующего «елочку» и ряды наклонного штампа «змейка». На перегибе от 

шейки к плечику ряд ямочных вдавлений. Характерны также горизонтальные 

ряды ямочных вдавлений поверх основного орнамента по тулову. [Чемякин, 

2008, с. 59; Чемякин, Карачаров, 2002. С. 31].  

Приведем описание двух сосудов с разным типом орнаментации. 

Сосуд № 1. Представлен 7 фрагментами венчика (текст. прил. Д, № 104, 

107-109,190, 191, 195; рис. 93) и 5 фрагментами стенок (текст. прил.Д, №, 
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105, 106, 192-194) Максимальный диаметр – 25 см, высота сохранившейся 

части – 13,6 см. Венчик слегка загнут внутрь. Толщина стенок составляет 0,5 

– 0,6 см. Сосуд богато орнаментирован: украшен горизонтальными 

бордюрами из оттисков фигурного крестового штампа. Разделительные зоны 

выполнены в виде ямочных вдавлений. 

Сосуд № 2. Представлен 3 фрагментами венчика (текст. прил. Д, № 39-

41; рис. 95) и фрагментами стенок (текст. прил. , № 42-74, 186, 187), 

обнаруженных на раскопе 1 (сектор 8, квадрат 7, уровень  м; бровка между 

секторами 6 и 7, квадрат, уровень м). Максимальный диаметр – 20 см. Сосуд, 

вероятно, относится к типу котловидных, с открытым устьем – профиль из-за 

сильной фрагментации изделия не реконструируется полностью. Край 

венчика округлый, слегка скошен на внешнюю сторону. Украшен бордюром 

оттисков наклонного гладкого штампа с рядами расположенных в 

шахматном порядке ямочных давлений. Тулово декорировано двойными 

рядами гладкого штампа с разделительными поясами в виде ямочных 

вдавлений, расположенных в шахматном порядке. 

В коллекции есть также сосуды без венчиков, представленные 

фрагментами уплощенных донец и орнаментированных стенок (текст. прил. 

Д, № 75-89, 188; № 1-35, 110) (рис. 97), имеющие схожие типы 

орнаментации. Сосуд №3 (№№ 75-89, 188) с уплощенным дном, в придонной 

части украшен поясом из вертикального поставленного штампа «змейка». 

Его тулово декорировано рядами того же наклонного штампа, 

составляющими елочку, поверх основного узора нанесены ряды ямочных 

вдавлений. Толщина стенок сосуда 0,4-0,6 см. Сосуд № 4 (№№ 1-35, 110) 

также с уплощенным дном, стенки толстые – 0,6-1,1 см. в придонной части 

декорирован рядом вертикального крупнозубчатого гребенчатого штампа. 

Тулово украшено зигзагами из гребенчатого штампа с ямочными 

вдавлениями, расположенными в шахматном порядке, разделительные зоны 

выполнены фигурным горизонтально расположенным крестовым штампом. 
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По форме и типу орнаментации сосуды могут быть отнесены к 

атлымской культуре. 

Комплекс артефактов бронзового века представлен также каменным 

инвентарем (22 единицы). 

Наконечник стрелы – 1 экз. (тест. прил. Д, № 183; рис. 98). Был 

найден на раскопе 4 (квадрат , уровень 49,08 м). Имеет форму вытянутого 

треугольника размерами 5,4х1,7х0,4 см. Наконечник изготовлен на отщепе и 

обработан крупной ретушью, имеет плоский насад. 

Ножевидная пластина – 2 экз. (текст. прил. Д, № 173, 184; рис. 98). 

Первое изделие, найденное на раскопе 1 (сектор 1, квадрат 4, уровень 46, 15 

м), относится к типу ребристых ножевых пластин, получено с первой грани 

нуклеуса. Размеры 4,6х1,2х0,6 см. С плоской стороны имеет ретушь 

утилизации. Второе изделие, обнаруженное при разборе бровки между 

секторами 1 и 3 раскопа 1 (квадрат , уровень 46,63 м), представляет собой 

пластину правильной огранки размерами 3,2х1,4х0,2 см, подтреугольную в 

сечении. 

Отходы производства – 2 экз. (текст. прил. , № 172, 178). 

Представлены в коллекции микрочешуйкой размерами до 0,7 см, найденной 

на раскопе 1 (сектор 1, квадрат 4, уровень ) и отщепом размерами 3,9х1,2х1 

см, обнаруженном при разборе броски между секторами 1 и 2 раскопа 1 

(квадрат , уровень 46, 30 м). 

В коллекцию также включена целая (№ 163-165, 167, 171, 175-177, 179, 

180, 182) и расколотая (№ 166, 168-170, 174, 181) галька (рис. 99) . Это 

решение продиктовано тем, что естественные выходы на поверхность 

галечника в данном регионе крайне редки, и нахождение необработанных 

камней на памятнике, таким образом, не представляется случайным. Целую 

гальку крупных размеров (№ 163, 164, 167, 179) могли использовать в 

качестве грузил для сетей, кварциты (№ 171, 180) – для подогрева воды. 

 

Комплекс предметов раннего железного века 
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Данный комплекс представлен исключительно фрагментами 

керамических сосудов. Коллекция включает 49 единиц. Керамика раннего 

железного века концентрируется на двух раскопах: 1 и 4, в границах которых 

она распределяется неравномерно. На раскопе 1 наибольшее ее число было 

найдено на секторах 3, 4, 8 и 12. В коллекции представлены фрагменты 

минимум от 3 сосудов (рис.). Сосуды выделены по одному фрагменту 

венчика – коллекция очень фрагментарна. Диаметр сосудов варьирует от 20 

до 26 см. Стенки изнутри и снаружи заглажены гребенчатым орудием. Их 

толщина составляет 0,4 – 0,9 см. Цвет фрагментов – коричневый, светло-

коричневый с оттенками розового. Орнамент двух типов: разреженный, 

выполненный оттисками мелкозубого гребенчатого штампа и рядами 

ямочных вдавлений; и частый, исполненный фигурным штампом – «птички» 

или «уточки». Венчик сосуда в большинстве случаев уплощен, и также 

орнаментирован наклонными оттисками фигурного штампа. 

Приведем описание всех трех выделенных нами сосудов. 

Сосуд № 1. Представлен слегка отогнутым наружу венчиком (текст. 

прил. Е, № 2; рис. 100) с уплощенным краем, орнаментированным 

наклонным штампом «уточка». На внешней стороне ряд крупных ямочных 

вдавлений. Минимальный восстановимый диаметр – 20 см, устье открытое. 

Сосуд № 2. Также представлен отогнутым наружу венчиком (текст. 

прил. Е, № 48; рис. 101). Край уплощен и орнаментирован двумя 

горизонтальными рядами штампа «уточка», с внутренней стороны также 

имеет узор из наклонного фигурного штампа; имеет карнизик. Лицевая 

сторона орнаментирована плотными вертикальными рядами мелкозубого 

гребенчатого штампа. Поверх основного узора нанесен крупный ямочный 

орнамент; «жемчужины» с обратной стороны уплощены пальцами. Устье 

сосуда открытое, минимальный восстановимый диаметр – 26 см. 

Сосуд № 3. Представлен фрагментами венчика (текст. прил. Е, № 20) и 

стенок (текст. прил. Е, № 49). Край сосуда скошен внутрь, с лицевой и 

обратной стороны орнаментирован горизонтальными и наклонными 
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вдавлениями фигурного штампа «уточка». Слегка отогнутый наружу венчик 

декорирован вертикальными и горизонтальными рядами штампа «уточка». С 

внутренней стороны ряд неглубоких ямочных вдавлений. Минимальный 

диаметр венчика – 25 см. 

Все вышеописанные сосуды могут быть отнесены к кулайской 

культуре.  

Комплекс предметов средневековья 

Вещевой комплекс средних веков также представлен только керамикой 

(31 единица). Это развал большого толстостенного сосуда (диаметр венчика 

40 см, толщина стенок 0,6-0,9 см), найденного на раскопе 1 при разборе 

бровки между секторами 8 и 12 (текст. прил. Ж, № 3-31). Сохранились 

фрагменты венчика, уплощенного донца и стенок, по которым можно 

заключить, что сосуд слабопрофилирован. Венчик прямой, со слегка 

отогнутым наружу краем, орнаментирован оттисками крупнозубного 

гребенчатого штампа. Тулово сосуда декорировано на 2/3 монотонным 

орнаментом, выполненным наклоненными в разные стороны желобками, 

образующими широкие пояса. 

Сосуд № 2 можно выделить, основываясь только на отличном от 

вышеописанного орнаменте. Он представлен двумя фрагментами 

орнаментированных стенок, найденных на раскопе 1 (сектор 5, квадрат 4, 

уровень 46,61 м).  

По типу орнамента оба сосуда могут быть отнесены к карымскому 

этапу нижнеобской культуры (2-я пол. IV-нач. VI вв. н.э.) [Зыков, 2012. С. 55-

56; рис. 11; 15]. 

  

60 
 



6. ПРОВЕДЕНИЕ ПОЛЕВОГО СЕМИНАРА 
 
 

В июле 2013 года была проведена VI ежегодная научно-практическая 

конференция (в формате полевого семинара) «Сохранение и изучение 

культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» 

В работе конференции были представлены следующие направления: 

- общие вопросы  и методика сохранения, и использования культурного 

наследия; 

- практический опыт в области сохранения, и использования  

археологических, исторических и архитектурных памятников Сибири; 

- музеефикация памятников истории и культуры; 

- использование объектов культурного наследия в сфере культурного 

туризма; 

Конференция была организована Автономной некоммерческой 

организацией «Институт археологии Севера» совместно с Департаментом 

культуры ХМАО-Югры и Автономное учреждение ХМАО-Югры «Центр 

охраны культурного наследия». 

В конференции приняли участие археологи-исследователи и 

представители органов государственной охраны историко-культурного 

наследия из Ханты-Мансийска, Нефтеюганска, Нижневартовска и 

Екатеринбурга. Всего в работе семинара приняли участие 16 специалистов-

археологов и представителей органов государственной охраны памятников, а 

также студенты-лаборанты, работавшие в составе экспедиции. 

В ходе конференции были заслушаны доклады, посвящённые истории 

исследования археологических памятников округа, итоги раскопок 

последних лет. С докладом о современном состоянии государственной 

охраны объектов археологического наследия выступил руководитель 

Службы государственной охраны объектов культурного наследия ХМАО-

Югры А. Н. Кондрашёв. В выступлениях исследователи поднимали вопросы 
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сохранения и использования археологических памятников окрестностей 

посёлка Салым. В рамках работы семинара состоялась экскурсия по 

археологическому комплексу оз. Сырковый Сор (Кинтусовское). 

Конференция состоялась на базе действующей археологической 

экспедиции, на площадке археологических раскопок объекта культурного 

наследия «Памятное место "Священная кедровая роща"», что позволило 

участникам форума стать свидетелями процесса раскопок, оценить значение 

памятника. 

Участники конференции высказали озабоченность сохранностью 

комплекса памятников озера Кинтусовское. Общим решением было принято 

провести мероприятия по установлению границ памятника, довести до 

завершения имеющийся проект охранных зон, подготовленный коллективом 

ООО «НПО «Северная археология-1». Необходимо, прежде всего, 

установить границы объектов культурного наследия, расположенных вдоль 

оз. Сырковый Сор (Кинтусовское). 

Участники семинара положительно оценили опыт проведения 

конференции в форме полевого научного семинара и предложили 

продолжить практику проведения полевых семинаров на территории округа. 

Было высказано предложение проводить подобные встречи на памятниках 

разного типа (городище, «культурный слой города» и т.д.) и посвящать 

подобные семинары прежде всего методике полевых исследований. 

Значимость этого семинара в том, что впервые поставлен вопрос о 

сохранении и методике исследования сложного и неоднозначного типа 

памятников – «святилище».  

В настоящем отчете в качестве приложений представлены программа 

конференции и ее резолюция.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В результате археологических спасательных работ, проведенных 

коллективом АНО "Институт археологии Севера" в 2013 г. , был изучен 

культурный слой Памятного места "Священная кедровая роща" на площади 

300 кв. м. Проведение металлоразведки на начальном этапе полевых работ 

позволило установить местоположение условного центра святилища, где 

наблюдалась максимальная концентрация артефактов. Для проведения 

спасательных археологических раскопок были выбраны наиболее 

поврежденные участки местности в окрестности функционального центра 

культового места.  

В результате раскопок была получена значительная по объему 

коллекция артефактов, а также сравнительно небольшая коллекция костных 

останков предположительно жертвенных животных. Находки костей в одном 

слое с артефактами относящимися к святилищу Сотэм-тэ-ики позволяют нам 

говорить о том, что ранее выделенный Арефьевым памятник костище 

Кинтусовское 12, является не самостоятельным памятником, а  частью 

ритуального комплекса Священной кедровой рощи.  

Наиболее интересные наблюдения удалось сделать на основе 

типологического анализа артефактов. Датировка по типологическому методу 

позволяет датировать святилище временем XII - XX вв., что серьезно меняет 

наши представления о возрасте Памятного места.  

Также были выявлены культурные напластования и артефакты, 

связанные с поселенческим объектом - поселением Кинтусовское 11. 

Периферия поселения перекрыта культурным слоем Памятного места 

"Священная Кедровая Роща". Планиграфически объекты не разделимы. 

Объектов, относящихся к поселению, выявлено не было, однако получена 

значительная по объему коллекция разновременных артефактов. 

Хронологические рамки существования данного объекта по результатам 

раскопок 2013 г. также были существенно расширены: помимо комплекса 
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артефактов бронзового века, были выявлены сосуды раннего железного века 

и раннего средневековья.  

Состояние Памятного места "Священная кедровая роща" оценивается 

как аварийное. Повреждения антропогенного характера имеют повсеместное 

распространение. Раскопки 2013 г. показали большую историческую 

ценность данного объекта - памятника духовной и материальной культуры 

населения края, святилища, функционировавшего около 7 столетий. В этой 

связи особенно важно дальнейшее проведение мероприятий по сохранению 

объекта культурного наследия, в соответствии с рекомендациями, 

предложенными в Проекте проведения работ по сохранению объекта 

культурного наследия с целью сохранения объекта культурного наследия 

«Памятное место "Священная кедровая роща"», расположенного в 

Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

[Липс, 2013].  В связи с участившимися случаями грабительских раскопок на 

объектах культурного наследия,  расположенных на берегу оз. Сырковый 

Сор, считаем целесообразным не выкладывать в свободный доступ 

результаты проведенных работ, а так же провести скорейшее дальнейшее 

исследование территории памятника. 

Также на базе археологической экспедиции была проведена научно-

практическая конференция (в форме полевого семинара), посвященная 

проблемам сохранения культурного наследия на территории округа. В 

процессе работы конференции были затронуты вопросы методики 

сохранения и использования культурного наследия, обсуждался 

практический опыт в области сохранения, вопросы использования  

археологических, исторических и архитектурных памятников Сибири, 

музеефикации памятников истории и культуры, использование объектов 

культурного наследия в сфере культурного туризма и пр. 
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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 
Г. Нефтеюганск 

АНО «Институт археологии Севера» 
 

КОЛЛЕКЦИОННАЯ ОПИСЬ № 2013/1 
 
Шифр: Св. Кедровая Роща 2013 
Памятник: Памятное место "Священная кедровая роща" 
Раскоп: 1, 2, 3. 
Автор: Маракулин Василий Александрович 
 

№ 
п/п 

Инв. 
№ наименование материал фрагм. размер, см сохр. Раскоп, 

объект Х Y уровень, 
м примечания 

1 1 кольцо височное бронза ц/у 3,3х3,3х0,2 уд. р. 1 Х 106 46,627 в сцепке; дротовое незамкнутое 
2 1 кольцо височное бронза ц/у 3,1х2,8х0,2 уд. р. 1 Х 106 46,627 в сцепке; гнутое; дротовое незамкнутое 
3 2 кольцо височное бронза цел. 3,5х3,6х0,2 хор. р. 1 Х 102 46,497 в сцепке; дротовое незамкнутое 
4 2 кольцо височное бронза цел. 3,6х3,7х0,2 хор. р. 1 Х 102 46,497 в сцепке; дротовое незамкнутое 
5 3 кольцо височное олово цел. 4,8х4,8х0,4 хор. р. 1 Ф 108 46,737 дротовое незамкнутое 
6 4 кольцо височное бронза цел. 5,1х4,7х0,4 хор. р. 1 Ы 105 46,422 в сцепке; дротовое незамкнутое 
7 4 кольцо височное бронза цел. 5,1х4,8х0,4 хор. р. 1 Ы 105 46,422 в сцепке; дротовое незамкнутое 
8 5 кольцо височное  бронза фр. 7,5х0,4х0,5 хор. р. 1 Ф 102 46,513   
9 6 кольцо височное бронза фр. 2,5х0,4х0,5 хор. р. 1 Ф 102 46,466   

10 7 кольцо височное бронза ц/у 4,7х3,2х0,2 хор. р. 1 Я' 108 46,692 калачевидное 
11 7 кольцо височное бронза ц/у 3,6х3,2х0,1 хор. р. 1 Я' 108 46,692 калачевидное 
12 7 кольцо височное, дужка бронза фр. 1,8х1,3х0,2 хор. р. 1 Я' 108 46,692   
13 7 кольцо височное, дужка бронза фр. 1,4х0,2х0,2 хор. р. 1 Я' 108 46,692   
14 8 кольцо височное бронза фр. 1,4х0,2х0,1 плох. р. 1 Щ 106 47,122   
15 9 кольцо височное бронза фр. 3,8х0,3х0,4 хор. р. 1 Ц 107 46,472 дротовое незамкнутое 
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16 10 пуговица олово цел. 1,4х1,2х0,1 хор. р. 1 `     орнамент; петелька 1,3х0,7х0,2 
17 11 пуговица олово цел. 1,5х1,3х0,1 хор. р. 1 Ш 103 46,938 орнамент; петелька 1,3х0,7х0,3 
18 12 пуговица олово цел. 1,5х1,5х0,2 хор. р. 1 Ш 102 46,044 орнамент; дужка 1,5х0,7х0,2  
19 13 пуговица олово цел. 1,5х1,3х0,2 хор. р. 1 Ш 102 46,036 орнамент; дужка 1,3х0,7х0,3 
20 14 пуговица олово цел. 1,4х1,3х0,2 хор. р. 1 Ш 102 46,32 орнамент; дужка 1,4х0,7х0,3 
21 15 накладка олово цел. 1,2х1,3х0,1 хор. р. 1 Ч 101 46,926 сердцевидный; штырек l=0,4 
22 16 накладка олово цел. 1,2х1,1х0,1 хор. р. 1 Ш 102 46,929 сердцевидный; штырек l=0,4 
23 17 медальон бронза цел. 5,6х5,7х0,3 хор. р. 1 Я 106 46,707 рельефный орнамент; отв. 0,4х0,3;  
24 18 пронизка медь фр. 7,3х2,3х0,3 хор. р. 1 Щ 109 46,908 рельефный орнамент 
25 19 пронизка медь ц/у 2,1х0,7х0,1 плох. р. 1 Я 105 46,501 орнамент 
26 20 пронизка медь цел. 2,2х0,9х0,8 уд. р. 1 Щ 104 46,318 орнамент. 
27 21 подвеска олово цел. 4.8х2,4х0,2 хор. р. 1 Щ 104 46,374 лапчатая, орнамент.; отв. d=0,3;  
28 22 крест нательный медь цел. 5,3х3,4х0,1 уд. р. 1 Ч 102 46,978 четырехконечный.; синяя эмаль 
29 23 браслет медь цел. 7,1х5х0,4 уд. р. 1 Я 109 46,843 орнамент 
30 24 пуговица-бусина олово фр. 1,2х1,2х0,1 уд. р. 1 Э 101 46,253 шаровидная гладкая полая 
31 24 пуговица-бусина олово фр. 1,2х1,2х0,1 уд. р. 1 Э 101 46,253 шаровидная гладкая полая 
32 25 перстень серебро фр. 1,6х1,1х0,2 хор. р. 1 Ш 102 46,361 печатка; щиток 1,1х1,2, орнамент. 
33 25 перстень серебро фр. 0,8х0,3х0,2 хор. р. 1 Ш 102 46,361 фр. обруча 
34 26 перстень медь цел. 2,5х2,8х0,2 уд. р. 1 Ш 102 46,36 печатка; щиток 1,6х1,4; обруч d=2,1;  
35 27 пряжка ременная медь цел. 5,3х3,8х0,2 уд. р. 1 Я 107 46,718 фигурная; язычок l=1,8 
36 28 пряжка ременная медь ц/у 5,2х3,4х0,2 хор. р. 1 Э 106 46,692 рельефный орнамент 
37 29 пластина серебро фр. 1,7х1,7х0,1 уд. р. 1 Ш 102 46,958 чеканный орнамент; позолота 
38 29 пластина серебро фр. 1,8х1,6х0,1 уд. р. 1 Ш 102 46,958 чеканный орнамент; позолота 
39 30 пластина серебро фр. 2,1х1,9х0,1 хор. р. 1 Ш 102 46,33 треуг.; чеканный орнамент 
40 31 пластина серебро фр. 2,7х1,5х0,1 хор. р. 1 Щ 102 46,337 чеканный орнамент; кр. отв. d=0,2 
41 32 бусина стекло цел. 1,4х1,4х0,9 хор. р. 1 Ч 102 47,034 d отв.=0,4 
42 33 монета медь цел. 2,4х2,4х0,2 уд. р. 1 Я' 106 46,727 деньга 1748 г. 
43 34 монета медь цел. 3х3х0,2 уд. р. 1 Ч 102 47,002 две копейки 1772 г. 
44 35 монета медь цел. 2,4х2,4х0,1 уд. р. 1 Щ 102 46,932 копейка 1772 г. 
45 36 монета медь цел. 3х3х0,2 уд. р. 1 Ц 108 46,813 две копейки 1811 г. 
46 37 монета медь цел. 2,9х2,9х0,1 уд. р. 1 Щ 101 46,391 две копейки 1769 г. 
47 38 монета медь цел. 2,4х2,4х0,2 уд. р. 1 Щ 105 46,468 копейка 1768 г. 
48 39 монета медь цел. 4,1х4,1х0,3 уд. р. 1 Щ 103 46,948 пять копеек 1769 г. 
49 40 монета медь цел. 1х0,8х0,1 уд. р. 1 Ш 102 46,921 копейка 
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50 41 монета медь цел. 1х0,5х0,1 уд. р. 1 Ч 102 47,016 копейка 
51 42 монета медь цел. 2,4х2,4х0,2 уд. р. 1 Я 105 46,647 деньга 1751 г. 
52 43 монета медь цел. 3,2х3,2х0,2 уд. р. 1 Ч 102 47,074 две копейки 1178 г. 
53 44 монета серебро фр. 3,1х0,7х0,1 хор. р. 1 Ш 101 46,983 копейка 
54 45 монета медь цел. 2х2х0,1 уд. р. 1 Ы 103 46,269 полушка 1719 г. 
55 46 монета медь цел. 3,2х3,2х0,3 уд. р. 1 Ш 103 46,042 две копейки 1776 г. 
56 47 монета медь цел. 3,5х3,5х0,1 уд.   Щ 101 46,416 копейка 1801 г. 
57 48 монета медь цел. 2,9х2,9х0,2 уд. р. 1 Ы 107 46,758 две копейки 1814 г. 
58 49 монета серебро цел. 1,2х1х0,1 хор. р. 1 Ш 102 46,332 копейка 
59 50 монета серебро цел. 1,5х0,8х0,1 хор. р. 1 Ш 102 46,34 копейка 
60 51 монета медь цел. 2,9х2,9х0,2 уд. р. 1 Х 103 46,484 две копейки 1827 г. 
61 52 монета медь цел. 4,1х4,1х0,5 уд. р. 1 Ц 107 46,726 две копейки 1783 г. 
62 53 монета медь цел. 3,6х3,6х0,1 уд. р. 1 Ш 103 46,317 две копейки 1798 г. 
63 54 монета медь цел. 2,5х2,5х0,1 уд. р. 1 Ф 104 46,564 деньга 1751 г. 
64 55 черенок железо фр. 3,4х2,9х0,9 уд. р. 1 Э 109 46,831   
65 56 нож железо цел. 14,4х2,1х0,5 уд. р. 1 Я 106 46,787   
66 57 нож железо цел. 14,6х1.9х0,5 уд. р. 1 Ч 103 47,013   
67 58 нож железо цел. 21,4х2,3х0,2 уд. р. 1 Х 107 46,731   
68 59 нож железо ц/у 3,8х1,1х0,5 уд. р. 1 Ш 102 46,919   
69 60 стрела, наконечник железо цел. 10,4х2,3х0,4 уд. р. 1 У 107 46,773   
70 61 стрела, наконечник железо цел. 7х1,5х0,7 хор. р. 1 Ш 108 46,762   
71 62 стрела, наконечник железо цел. 10,7х1,2х0,5 уд. р. 1 У 104 46,564 Длинноочеренковый 
72 63 стрела, наконечник железо цел. 10,5х2х0,6 уд. р. 1 Ч 102 46,455   
73 64 стрела, наконечник железо цел. 10,9х1,2х0,6 уд. р. 1 Ч 102 47 длинноочеренковый 
74 65 стрела, наконечник железо цел. 4,9х2х0,4 уд. р. 1 Ш 103 46,938   
75 66 стрела, наконечник железо цел. 8,9х1,4х0,6 уд. р. 1 Х 107 46,784   
76 67 стрела, наконечник железо цел. 7,3х1,3х0,7 уд. р. 1 Э 106 46,706   
77 68 стрела, наконечник железо цел. 7х2,5х0,3 уд. р. 1 У 104 46,581   
78 69 стрела, наконечник железо цел. 11,2х2,7х0,2 уд. р. 1 Ю 106 46,654   
79 70 стрела, наконечник железо цел. 6,1х1,5х0,6 уд. р. 1 Я' 102 46,507   
80 71 стрела, наконечник железо цел. 5,6х1,6х1,4 уд. р. 1 Ч 103 46,239   
81 72 стрела, наконечник железо цел. 10,4х2,1х0,4 уд. р.2 Ш 129 47,616   
82 73 стрела, наконечник железо цел. 9,3х2,1х0,4 уд. р.2 Ч 131 47,697   
83 74 стрела, наконечник железо цел. 10,2х2,7х0,3 уд. р.2 Щ 129 47,665   
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84 75 черенок железо цел. 3,7х1,2х0,5 уд. р.2 Ш 130 47,657   
85 76 стрела, наконечник железо фр. 9,7х2,7х0,6 уд. р.2 Ч 130 47,415   
86 77 стрела, наконечник керамика фр. 10,8х2,2х0,5 уд. р.2 Ц 129 47,594   
87 78 стрела, наконечник железо цел. 8,2х2,5х0,5 уд. р.3 Е 161 48,282   
88 79 стрела, наконечник железо ц/у 10х2,2х0,2 уд. р.3 З 164 48,44   
89 80 доспехи, пластина железо фр. 2х2,2х0,2 уд. р. 1 Ч 101 46,98   
90 80 доспехи, пластина железо фр. 2х1,4х0,3 уд. р. 1 Ч 101 46,98   
91 80 доспехи, пластина железо фр. 1х1,7х0,2 уд. р. 1 Ч 101 46,98   
92 81 доспехи, пластина железо   2,3х1,1х0,2 уд. р. 1 Ч 102 47   
93 82 доспехи, пластина железо фр. 2,4х1,9х0,2 уд. р. 1 Ч 102 47   
94 82 доспехи, пластина железо фр. 2х1,5х0,2 уд. р. 1 Ч 102 47   
95 82 доспехи, пластина железо фр. 1,6х1,5х0,2 уд. р. 1 Ч 102 47   
96 83 доспехи, пластина железо фр. 4,9х1,8х0,2 уд. р. 1 Ч 103 47,013 отв. d=0,2 
97 83 доспехи, пластина железо фр. 1,8х1,6х0,2 уд. р. 1 Ч 103 47,013   
98 84 кольцо кольчужное железо фр. 0,8х0,2х0,2 уд. р. 1 Ш 102 46,34   
99 85 кольцо кольчужное железо фр. 1,4х0,2х0,3 уд. р. 1 Ш 102 46,342   

100 86 металл плавленый бронза цел. 5,4х2,8х0,5 хор. р. 1 Ы 102 46,913   
101 87 металл плавленый бронза цел. 7,1х2,5х1 хор. р. 1 Щ 102 46,901   
102 88 металл плавленый бронза цел. 7,7х3,5х1,2 хор. р. 1 Ч 102 47,002   
103 89 металл плавленый бронза цел. 3х1,7х0,5 хор. р. 1 Щ 102 46,916   
104 90 металл плавленый бронза цел. 3,9х3,2х1,7 хор.   Ы 102 46,293   
105 91 гвоздь  железо цел. 3,2х0,7х0,3 уд. р. 1 Ч 102 47,054   
106 92 пуля свинец цел. 2,3х1,5х0,7 хор. р. 1 Ю 102 46,987 расплющ. 
107 93 ИНН железо фр. 5,1х1х0,7 уд. р. 1 Э 108 46,775 черенок? 
108 94 ИНН железо   2,9х0,9х0,5 уд. р. 1 Ч 103 46,936   
109 95 ИНН железо фр. 3,1х2х0,3 уд. р. 1 Ш 101 47,003   

110 96 сосуд, стенка керамика фр. 2,1х1,8х0,2 хор. р. 1 Ш-Щ 106 46,596 св.-кор., т.-кор. и т.-зел. полива, 
орнамент. 

111 96 сосуд, стенка керамика фр. 2,1х1,3х0,2 хор. р. 1 Ш-Щ 106 46,596 св.-кор. полива, орнамент. 
112 96 сосуд, стенка керамика фр. 1,5х1,3х0,2 хор. р. 1 Ш-Щ 106 46,596 т.-кор. полива 
113 96 сосуд, стенка керамика фр. 1,8х1,3х0,2 хор. р. 1 Ш-Щ 106 46,596 св.-кор. и св.-зел. полива  
114 96 сосуд, стенка керамика фр. 1,7х1,1х0,2 хор. р. 1 Ш-Щ 106 46,596 св.-кор. и св.-зел. полива  
115 96 сосуд, стенка керамика фр. 1,3х2х0,2 хор. р. 1 Ш-Щ 106 46,596 св.-кор. полива  
116 97 сосуд, стенка керамика фр. 1,3х1,5х0,2 хор. р. 1 Ш-Щ 106 46,596 т.-зел. полива 

81 
 



Текстовое приложение Г. 
117 97 сосуд, стенка керамика фр. 1,5х1,3х0,2 хор. р. 1 Ш-Щ 106 46,596 св.-кор. и т.-зел. полива, орнамент. 
118 97 сосуд, стенка керамика фр. 1,5х1,7х0,2 хор. р. 1 Ш-Щ 106 46,596 т.-кор. полива 
119 97 сосуд, стенка керамика фр. 1,2х2,5х0,2 хор. р. 1 Ш 106 46,601 т.-кор. и т.-зел., орнамент. 
120 98 сосуд, венчик керамика фр. 2,7х2,3х0,2 хор. р. 1 Ш-Щ 106 46,596 св.-кор. и св.-зел. полива  
121 98 сосуд, стенка керамика фр. 1,6х1,2х0,2 хор. р. 1 Ш 105 46,474 т.-кор. и св.-кор. полива, орнамент. 
122 99 сосуд, донце керамика фр. 1,1х2,5х0,6 уд. р. 1 Ш-Щ 106 46,596 т.-кор. полива 
123 99 сосуд, стенка керамика фр. 1,6х0,6х0,3 уд. р. 1 Ш-Щ 106 46,596 т.-кор. полива 
124 100 сосуд, донце керамика фр. 2,1х2х0,2 хор. р. 1 Ш-Щ 106 46,596 св.-кор. полива  
125 101 сосуд, стенка керамика фр. 1,4х1,2х0,2 уд. р. 1 Ш 106 46,557 т.-кор. полива 
126 102 сосуд, стенка керамика фр. 1,3х1,5х0,2 хор. р. 1 Ш-Щ 106 46,596 т.-кор. полива 
127 103 сосуд, стенка керамика фр. 1,4х1,1х0,2 хор. р. 1 Ш-Щ 106 46,596 т.-кор. полива 
128 104 сосуд, стенка керамика фр. 1,1х1,4х0,2 хор. р. 1 Ш-Щ 106 46,596 т.-кор. полива 
129 105 сосуд, венчик керамика фр. 1,6х1,7х0,2 хор. р. 1 Ш-Щ 106 46,596 св.-кор. полива  
130 106 сосуд, стенка керамика фр. 2,1х1,5х0,2 хор. р. 1 Ш-Щ 106 46,596 полива, орнамент. 
131 107 сосуд, стенка керамика фр. 1,6х1,7х0,2 хор. р. 1 Ш-Щ 106 46,596 св.-кор. полива, орнамент. 
132 108 сосуд, стенка керамика фр. 1,5х0,9х0,2 хор. р. 1 Ш-Щ 106 46,596 св.-кор. и т.-кор. полива, орнамент. 
133 109 сосуд, стенка керамика фр. 1,9х1,4х0,2 хор. р. 1 Ш-Щ 106 46,596 т.-кор. полива 
134 110 сосуд, стенка керамика фр. 1,8х1х0,2 хор. р. 1 Ш-Щ 106 46,596 т.-кор. полива 

 

Список сокращений:  
ж.-з. - желто-зеленый 
Пл. – плохое 
Р. - раскоп 
св.-к. - светло-коричневый 
св.-кор. - светло-коричневый 
т.-зел. - темно-зеленый 
т.-кор. - темно-коричневый 
Уд. – удовлетворительное 
Фр. - фрагмент 
Хор. - хорошее 
Ц/у. – целый с утратами 
Цел. - целый 
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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

Г. Нефтеюганск 
АНО «Институт археологии Севера» 

 
КОЛЛЕКЦИОННАЯ ОПИСЬ № 2013/2 

 
Шифр: Пос. Кинтусовское 11 2013/1 
Памятник: Поселение Кинтусовское 11 (Материалы эпохи бронзы). 
Раскоп: 1, 2, 3, 4. 
Автор: Маракулин Василий Александрович 
 

 

  
№ наименование материал фрагм. размер, см сохр. Раскоп, 

объект       примечания 

1 1 сосуд, стенка керамика фр. 1,8х1,7х0,8 хор. р. 1 У-Х 106 46,53-46,63 орнамент. 
2 1 сосуд, донце керамика фр. 5,3х2,6х1,1 хор. р. 1 У-Х 106 46,53-46,63 орнамент. 
3 1 сосуд, донце керамика фр. 5,2х4х1 хор. р. 1 У-Х 106 46,53-46,63 орнамент. 
4 2 сосуд, донце керамика фр. 4х3,7х0,9 хор. р. 1 У-Х 106 46,53-46,63 орнамент. 
5 2 сосуд, донце керамика фр. 2,9х2,4х1 хор. р. 1 У-Х 106 46,53-46,63 неорнамент. 
6 3 сосуд, донце керамика фр. 3,3х3х1 хор. р. 1 У-Х 106 46,53-46,63 орнамент. 
7 3 сосуд, донце керамика фр. 1,8х1,9х0,6 хор. р. 1 У-Х 106 46,53-46,63 неорнамент. 
8 4 сосуд, донце керамика фр. 3,1х2,6х1 хор. р. 1 У-Х 106 46,53-46,63 орнамент. 
9 4 сосуд, стенка керамика фр. 2,7х2х1 хор. р. 1 У-Х 106 46,53-46,63 орнамент. 

10 5 сосуд, стенка керамика фр. 4,1х3,9х1 хор. р. 1 У-Х 106 46,53-46,63 орнамент. 
11 6 сосуд, стенка керамика фр. 3,6х4,3х1 хор. р. 1 Х 109 46,189 орнамент. 
12 7 сосуд, стенка керамика фр. 4,4х4,2х0,8 хор. р. 1 У-Х 106 46,53-46,63 орнамент. 
13 8 сосуд, стенка керамика фр. 4,1х3,6х0,9 хор. р. 1 У-Х 106 46,53-46,63 орнамент. 
14 9 сосуд, стенка керамика фр. 5х3,5х0,6 хор. р. 1 У-Х 106 46,53-46,63 орнамент. 
15 9 сосуд, стенка керамика фр. 4,3х3,4х0,7 хор. р. 1 У-Х 106 46,53-46,63 орнамент. 
16 9 сосуд, стенка керамика фр. 5,1х4,5х0,7 хор. р. 1 У-Х 106 46,53-46,63 орнамент. 
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17 10 сосуд, стенка керамика фр. 4,8х3,2х0,7 хор. р. 1 У-Х 106 46,53-46,63 орнамент. 
18 10 сосуд, стенка керамика фр. 5х3,3х0,6 хор. р. 1 У-Х 106 46,53-46,63 орнамент. 
19 11 сосуд, стенка керамика фр. 3,9х3,5х0,8 хор. р. 1 У-Х 106 46,53-46,63 орнамент. 
20 12 сосуд, стенка керамика фр. 3,7х3,4х0,6 хор. р. 1 У-Х 106 46,53-46,63 орнамент. 
21 13 сосуд, стенка керамика фр. 4х3,7х0,7 хор. р. 1 У-Х 106 46,53-46,63 орнамент. 
22 14 сосуд, стенка керамика фр. 3,2х3,4х0,8 хор. р. 1 У-Х 106 46,53-46,63 орнамент. 
23 15 сосуд, стенка керамика фр. 2,9х3,6х0,7 уд. р. 1 Х 106 46,535 орнамент. 
24 16 сосуд, стенка керамика фр. 3,7х3,3х0,8 хор. р. 1 У-Х 106 46,53-46,63 орнамент. 
25 17 сосуд, стенка керамика фр. 3,2х2,7х0,7 хор. р. 1 У-Х 106 46,53-46,63 орнамент. 
26 18 сосуд, стенка керамика фр. 3,7х2,8х0,8 уд. р. 1 У 101 46,075 орнамент. 
27 19 сосуд, стенка керамика фр. 2,7х2,3х0,7 хор. р. 1 У-Х 106 46,53-46,63 орнамент. 
28 20 сосуд, стенка керамика фр. 2,5х2,4х0,9 уд. р. 1 У-Х 106 46,53-46,63 орнамент. 
29 21 сосуд, стенка керамика фр. 3,1х2,4х0,8 хор. р. 1 У-Х 106 46,53-46,63 орнамент. 
30 22 сосуд, стенка керамика фр. 3х2х0,6 хор. р. 1 У-Х 106 46,53-46,63 орнамент. 
31 23 сосуд, стенка керамика фр. 3х2,9х0,6 хор. р. 1 У-Х 106 46,53-46,63 орнамент. 
32 24 сосуд, стенка керамика фр. 2,6х2,2х0,7 хор. р. 1 У-Х 106 46,53-46,63 орнамент. 
33 25 сосуд, стенка керамика фр. 3х2,6х0,6 уд. р. 1 У-Х 106 46,53-46,63 орнамент. 
34 26 сосуд, стенка керамика фр. 4,1х2х0,7 уд. р. 1 У-Х 106 46,53-46,63 орнамент. 
35 27 сосуд, стенка керамика фр. 2,9х2,4х0,6 хор. р. 1 У-Х 106 46,53-46,63 орнамент. 
36 28 сосуд, стенка керамика фр. 3,2х1,8х0,5 хор. р. 1 У-Х 106 46,53-46,63 орнамент. 
37 29 сосуд, стенка керамика фр. 2,9х2,1х0,6 уд. р. 1 У-Х 106 46,53-46,63 орнамент. 
38 30 сосуд, стенка керамика фр. 3х1,9х0,6 уд. р. 1 У-Х 106 46,53-46,63 орнамент. 
39 31 сосуд, стенка керамика фр. 2,1х2х0,7 хор. р. 1 У-Х 106 46,53-46,63 орнамент. 
40 32 сосуд, донце керамика фр. 2,5х2,1х1,4 хор. р. 1 У-Х 106 46,53-46,63 орнамент. 
41 33 сосуд, донце керамика фр. 2,8х2,4х1 хор. р. 1 У-Х 106 46,53-46,63 неорнамент. 
42 34 сосуд, стенка керамика фр. 2,9х1,5х0,9 уд. р. 1 У-Х 106 46,53-46,63 неорнамент. 
43 35 сосуд, стенка керамика фр. 2,5х2,1х0,7 хор. р. 1 У-Х 106 46,53-46,63 неорнамент. 
44 36 сосуд, стенка керамика фр. 4,8х4х0,6 хор. р. 1 Щ 106 46,484 орнамент. 
45 37 сосуд, стенка керамика фр. 2,8х3,8х0,7 уд. р. 1 Ш 106 46,539 орнамент. 
46 38 сосуд, стенка керамика фр. 2,8х2,5х0,8 уд. р. 1 Ч 107 46,595 орнамент. 
47 39 сосуд, венчик керамика фр. 3х2,2х0,7 уд. р. 1 У-Х 106 46,53-46,63 орнамент. 
48 40 сосуд, венчик керамика фр. 3х2,6х0,7 уд. р. 1 У-Х 106 46,53-46,63 орнамент. 
49 41 сосуд, венчик керамика фр. 2,9х2,6х0,8 уд. р. 1 У-Х 106 46,53-46,63 орнамент. 
50 42 сосуд, стенка керамика фр. 5,7х4,6х0,5 хор. р. 1 Ш 104 46,295 орнамент. 
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51 43 сосуд, стенка керамика фр. 4,6х3,7х0,5 хор. р. 1 Ш 104 46,295 орнамент. 
52 44 сосуд, стенка керамика фр. 3,6х5,3х0,5 хор. р. 1 Ш 104 46,295 орнамент. 
53 45 сосуд, стенка керамика фр. 3,5х4,2х0,5 хор. р. 1 Ш 104 46,295 орнамент. 
54 45 сосуд, стенка керамика фр. 3,2х4,3х0,5 хор. р. 1 Ш 104 46,295 орнамент. 
55 45 сосуд, стенка керамика фр. 3.7х5,4х0,5 хор. р. 1 Ш 104 46,295 орнамент. 
56 46 сосуд, стенка керамика фр. 4,2х4,7х0,5 хор. р. 1 Ш 104 46,295 орнамент. 
57 46 сосуд, стенка керамика фр. 3,7х3,4х0,5 хор. р. 1 Ш 104 46,295 орнамент. 
58 47 сосуд, стенка керамика фр. 4,8х3,7х0,6 уд. р. 1 У-Х 106 46,53-46,63 орнамент. 
59 48 сосуд, стенка керамика фр. 4,1х3,4х0,6 уд. р. 1 У-Х 106 46,53-46,63 орнамент. 
60 49 сосуд, стенка керамика фр. 3,7х3х0,5 уд. р. 1 У-Х 106 46,53-46,63 орнамент. 
61 50 сосуд, стенка керамика фр. 3,5х3,4х0,5 хор. р. 1 Ш 104 46,295 орнамент. 
62 51 сосуд, стенка керамика фр. 4,1х2,5х0,6 уд. р. 1 У-Х 106 46,53-46,63 орнамент. 
63 52 сосуд, стенка керамика фр. 3,4х2,7х0,6 уд. р. 1 У-Х 106 46,53-46,63 орнамент. 
64 53 сосуд, стенка керамика фр. 3,6х2,2х0,5 уд. р. 1 У-Х 106 46,53-46,63 орнамент. 
65 54 сосуд, стенка керамика фр. 3,2х2,5х0,5 уд. р. 1 У-Х 106 46,53-46,63 орнамент. 
66 55 сосуд, стенка керамика фр. 3,5х2,3х0,6 уд. р. 1 У-Х 106 46,53-46,63 орнамент. 
67 56 сосуд, стенка керамика фр. 4,1х2,2х0,6 уд. р. 1 У-Х 106 46,53-46,63 орнамент. 
68 57 сосуд, стенка керамика фр. 3,1х3х0,6 уд. р. 1 У-Х 106 46,53-46,63 орнамент. 
69 58 сосуд, стенка керамика фр. 2,9х2,6х0,6 уд. р. 1 У-Х 106 46,53-46,63 орнамент. 
70 59 сосуд, стенка керамика фр. 3,3х2,3х0,5 уд. р. 1 У-Х 106 46,53-46,63 орнамент. 
71 60 сосуд, стенка керамика фр. 3,3х2,5х0,4 уд. р. 1 У-Х 106 46,53-46,63 орнамент. 
72 61 сосуд, стенка керамика фр. 2,5х3,7х0,5 хор. р. 1 Ш 104 46,295 неорнамент. 
73 62 сосуд, стенка керамика фр. 3,7х2,6х0,5 хор. р. 1 Ш 104 46,295 орнамент. 
74 63 сосуд, стенка керамика фр. 3,8х1,9х0,5 уд. р. 1 У-Х 106 46,53-46,63 орнамент. 
75 64 сосуд, стенка керамика фр. 3,2х2,9х0,6 уд. р. 1 У-Х 106 46,53-46,63 орнамент. 
76 65 сосуд, стенка керамика фр. 3,5х2,6х0,6 уд. р. 1 У-Х 106 46,53-46,63 неорнамент. 
77 66 сосуд, стенка керамика фр. 2,9х2,5х0,6 уд. р. 1 У-Х 106 46,53-46,63 неорнамент. 
78 67 сосуд, стенка керамика фр. 2,3х2,3х0,5 уд. р. 1 У-Х 106 46,53-46,63 орнамент. 
79 68 сосуд, стенка керамика фр. 2,3х2,2х0,5 уд. р. 1 У-Х 106 46,53-46,63 орнамент. 
80 69 сосуд, стенка керамика фр. 3,3х1,8х0,5 уд. р. 1 У-Х 106 46,53-46,63 орнамент. 
81 70 сосуд, стенка керамика фр. 4,2х2,2х0,5 уд. р. 1 У-Х 106 46,53-46,63 орнамент. 
82 71 сосуд, стенка керамика фр. 2,4х2,2х0,6 уд. р. 1 У-Х 106 46,53-46,63 орнамент. 
83 72 сосуд, стенка керамика фр. 2,3х1,7х0,5 уд. р. 1 У-Х 106 46,53-46,63 орнамент. 
84 73 сосуд, стенка керамика фр. 3,1х2х0,8 уд. р. 1 У-Х 106 46,53-46,63 неорнамент. 
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85 74 сосуд, стенка керамика фр. 3,9х4,2х0,5 хор. р. 1 Ш 104 46,295 орнамент. 
86 75 сосуд, стенка керамика фр. 1,4х1,8х0,6 хор. р.4 Б 184 48,807 орнамент. 
87 75 сосуд, стенка керамика фр. 2,8х4,1х0,6 хор. р.4 В 179 48,867 орнамент. 
88 76 сосуд, стенка керамика фр. 3,2х4х0,8 хор. р.4 В 179 48,867 орнамент. 
89 76 сосуд, стенка керамика фр. 3х3,5х0,6 хор. р.4 В 179 48,867 орнамент. 
90 77 сосуд, стенка керамика фр. 3,8х3,2х0,7 хор. р.4 Д 178 48,913 орнамент. 
91 78 сосуд, стенка керамика фр. 3,1х3х0,6 хор. р.4 В 179 48,867 орнамент. 
92 79 сосуд, донце керамика фр. 2,4х3,1х0,5 хор. р.4 Д 179 48,898 орнамент. 
93 80 сосуд, донце керамика фр. 3,4х1,9х0,6 хор. р.4 В 179 48,867 неорнамент. 
94 81 сосуд, стенка керамика фр. 3,1х1,8х0,6 хор. р.4 В 179 48,867 орнамент. 
95 82 сосуд, стенка керамика фр. 1,9х2,7х0,7 хор. р.4 В 179 48,867 неорнамент. 
96 83 сосуд, стенка керамика фр. 2,8х1,7х0,6 хор. р.4 В 179 48,867 орнамент. 
97 84 сосуд, стенка керамика фр. 2,3х1,9х0,7 хор. р.4 В 179 48,867 орнамент. 
98 85 сосуд, донце керамика фр. 2,7х1,9х0,8 хор. р.4 В 179 48,867 неорнамент. 
99 86 сосуд, стенка керамика фр. 2,1х2х0,4 уд. р.4 Г 178 48,788 неорнамент. 

100 87 сосуд, стенка керамика фр. 1,9х1,8х0,6 хор. р.4 В 179 48,867 неорнамент. 
101 88 сосуд, стенка керамика фр. 2,1х1,9х0,5 хор. р.4 Д 178 48,913 орнамент. 
102 89 сосуд, донце керамика фр. 2,3х2,1х0,7 хор. р.4 В 179 48,867 неорнамент. 
103 90 сосуд, стенка керамика фр. 6х1,7х0,5 уд. р. 1 Щ 105 46,282 орнамент. 
104 91 сосуд, стенка керамика фр. 2,7х4х0,5 уд. р. 1 Щ 105 46,282 орнамент. 
105 92 сосуд, стенка керамика фр. 3,2х6,2х0,5 уд. р. 1 Ш 104 46,342 орнамент. 
106 93 сосуд, стенка керамика фр. 2,3х3х0,8 уд. р. 1 Ч 101 46,951 орнамент. 
107 94 сосуд, стенка керамика фр. 2,5х2,5х0,6 хор.   Ы 107 46,786 орнамент. 
108 95 сосуд, стенка керамика фр. 2,6х1,9х0,7 уд. р. 1 Ч 102 47,007 орнамент. 
109 96 сосуд, стенка керамика фр. 1,4х2,9х0,6 уд. р. 1 Ч 102 47,007 орнамент. 
110 97 сосуд, стенка керамика фр. 5,2х5,5х0,7 хор. р. 1 Ш 106 46,556 орнамент. 
111 98 сосуд, венчик керамика фр. 2,8х3,2х0,8 уд. р. 1 Ч 106 46,504 орнамент. 
112 99 сосуд, стенка керамика фр. 4,2х5х0,5 хор. р. 1 Ч 106 46,519 орнамент. 
113 100 сосуд, стенка керамика фр. 1,8х2,9х0,6 хор. р. 1 Ц 106 46,459 орнамент. 
114 101 сосуд, стенка керамика фр. 2,6х3х0,7 уд. р. 1 Ц 105 46,489 орнамент. 
115 102 сосуд, стенка керамика фр. 2,4х3,5х1 хор. р. 1 Ч 102 47,007 неорнамент. 
116 103 сосуд, стенка керамика фр. 2,1х2,3х1 хор. р. 1 Ч 101 46,951 неорнамент. 
117 104 сосуд, венчик керамика фр. 2,8х2,4х0,6 хор. р.4 Б 178 48,745 орнамент. 
118 105 сосуд, стенка керамика фр. 2,8х3,7х0,6 хор. р.4 Г 178 48,788 орнамент. 
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119 106 сосуд, стенка керамика фр. 4,9х6,5х0,5 хор. р.4 В 179 48,826 орнамент. 
120 107 сосуд, венчик керамика фр. 1,8х3,5х0,6 уд. р.4 Г 178 48,781 орнамент. 
121 107 сосуд, венчик керамика фр. 3,4х2х0,6 хор. р.4 Г 178 48,781 орнамент. 
122 107 сосуд, стенка керамика фр. 3,3х3,6х0,6 хор. р.4 Г 178 48,781 орнамент. 
123 107 сосуд, стенка керамика фр. 3,9х4х0,6 хор. р.4 Г 178 48,781 орнамент. 
124 108 сосуд, стенка керамика фр. 1,4х1,5х0,5 хор. р.4 Г 178 48,781 орнамент. 
125 109 сосуд, стенка керамика фр. 2,6х2,7х0,7 хор. р.4 Г 178 48,788 орнамент. 
126 109 сосуд, венчик керамика фр. 2,3х2,9х0,6 хор. р.4 Б 178 48,745 орнамент. 
127 110 сосуд, стенка керамика фр. 4,7х5,5х0,7 хор. р. 1 У-Х 106 46,53-46,63 орнамент. 
128 110 сосуд, стенка керамика фр. 3,9х2,7х0,6 хор. р. 1 У-Х 106 46,53-46,63 орнамент. 
129 111 сосуд, венчик керамика фр. 2,1х2,5х0,5 хор. р.4 З 188 49,135 орнамент. 
130 112 сосуд, венчик керамика фр. 2,8х1,7х0,7 хор. р.4 Ю' 

 
48,072 орнамент. 

131 113 сосуд, венчик керамика фр. 3,9х1,5х0,5 хор. р.4 Е 187 49,218 орнамент. 
132 114 сосуд, стенка керамика фр. 4х4,1х0,6 уд. р.4 Д 187 49,213 орнамент. 
133 114 сосуд, стенка керамика фр. 2,3х4,6х0,6 уд. р.4 Е 187 49,082 орнамент. 
134 115 сосуд, стенка керамика фр. 3,7х5,6х0,5 хор. р.4 Г 178 48,788 орнамент. 
135 116 сосуд, стенка керамика фр. 4,7х3,7х0,6 хор. р.4 Ж 188 49,155 орнамент. 
136 117 сосуд, стенка керамика фр. 4,4х4,2х0,7 хор. р.4 Ж 188 49,155 орнамент. 
137 118 сосуд, стенка керамика фр. 4,9х5,4х0,5 уд. р.4 Д 185 49,093 орнамент. 
138 119 сосуд, стенка керамика фр. 2,6х3,7х0,4 хор. р.4 Г 182 48,972 орнамент. 
139 120 сосуд, стенка керамика фр. 3х3х0,6 хор. р.4 Г 178 48,903 орнамент. 
140 121 сосуд, стенка керамика фр. 3,3х3,8х0,5 хор. р.4 В 183 48,847 орнамент. 
141 122 сосуд, стенка керамика фр. 4,9х4,6х0,8 уд. р.4 Д 185 49,093 орнамент. 
142 123 сосуд, стенка керамика фр. 3,1х2,3х0,7 уд. р.4 Ж 189 49,27 орнамент. 
143 124 сосуд, стенка керамика фр. 2,1х4х0,6 уд. р.4 В 181 48,79 орнамент. 
144 125 сосуд, стенка керамика фр. 2,3х2,4х0,4 хор. р.4 Г 182 48,972 орнамент. 
145 126 сосуд, стенка керамика фр. 2,1х2,8х0,5 уд. р.4 Д 185 49,093 орнамент. 
146 127 сосуд, стенка керамика фр. 2,2х2,9х0,5 уд. р.4 Ж 189 49,264 неорнамент. 
147 128 сосуд, стенка керамика фр. 2,9х2х0,5 хор. р.4 Г 179 48,932 орнамент. 
148 129 сосуд, стенка керамика фр. 2,2х1,8х0,5 уд. р.4 Г 182 48,979 орнамент. 
149 130 сосуд, стенка керамика фр.   уд. р.4 В 179 48,873 орнамент. 
150 131 сосуд, стенка керамика фр. 3,4х4,4х0,5 хор. р.4 Д 178 48,936 орнамент. 
151 132 сосуд, стенка керамика фр. 3,3х4,1х0,7 уд. р.4 Е 189 49,142 орнамент. 
152 133 сосуд, стенка керамика фр. 2,6х4,7х0,6 хор. р.4 З 189 49,356 орнамент. 
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153 134 сосуд, стенка керамика фр. 3,2х3,9х0,4 уд. р.4 Д 187 49,136 орнамент. 
154 135 сосуд, стенка керамика фр. 3х3,9х0,6 уд. р.4 Е 189 49,142 орнамент. 
155 136 сосуд, стенка керамика фр. 3,6х2,7х0,7 уд. р.4 З 189 49,302 орнамент. 
156 137 сосуд, стенка керамика фр. 3,5х2,6х0,5 уд. р.4 Г 178 48,903 орнамент. 
157 138 сосуд, стенка керамика фр. 2,7х2,7х0,6 хор. р.4 Е 187 49,064 орнамент. 
158 139 сосуд, стенка керамика фр. 4,8х2,2х0,6 хор. р.4 Ж 189 49,212 орнамент. 
159 140 сосуд, стенка керамика фр. 2,6х3,3х0,5 хор. р.4 З 189 49,088 орнамент. 
160 141 сосуд, стенка керамика фр. 2,8х3х0,7 хор. р.4 В 178 48,827 орнамент. 
161 142 сосуд, стенка керамика фр. 2,3х2,8х0,5 уд. р.4 Ж 189 49,264 орнамент. 
162 143 сосуд, стенка керамика фр. 3,2х3,1х0,5 хор. р.4 Б 183 48,779 орнамент. 
163 144 сосуд, стенка керамика фр. 2х3х0,5 уд. р.4 Ж 189 49,264 орнамент. 
164 145 сосуд, стенка керамика фр. 2,8х2х0,5 уд. р.4 Б 182 48,876 орнамент. 
165 146 сосуд, стенка керамика фр. 2,2х3,5х0,4 уд. р.4 Г 178 48,903 орнамент. 
166 147 сосуд, стенка керамика фр. 2,1х2,5х0,5 уд. р.4 Б 184 48,829 орнамент. 
167 148 сосуд, стенка керамика фр. 2,1х2,2х0,5 уд. р.4 Г 185 48,996 орнамент. 
168 149 сосуд, венчик керамика фр. 5,9х7,1х0,6 хор. р.4 З 188 49,264 орнамент. 
169 150 сосуд, стенка керамика фр. 3,4х2,6х0,6 хор. р.4 Г 178 48,781 орнамент. 
170 150 сосуд, стенка керамика фр. 3,3х2,2х0,6 хор. р.4 Г 178 48,781 орнамент. 
171 150 сосуд, стенка керамика фр. 4,5х2,9х0,6 хор. р.4 Г 178 48,781 орнамент. 
172 150 сосуд, стенка керамика фр. 3,1х4,9х0,6 хор. р.4 Г 178 48,781 орнамент. 
173 151 сосуд, стенка керамика фр. 5,8х5х0,5 хор. р.4 Е 187 49,152 орнамент. 
174 152 сосуд, стенка керамика фр. 4,1х4,5х0,4 хор. р.4 Б 180 48,83 орнамент. 
175 153 сосуд, стенка керамика фр. 3х4,3х0,6 хор. р.4 Е 187 49,199 орнамент. 
176 154 сосуд, стенка керамика фр. 4х1,9х0,5 уд. р.2 Ш 132 47,705 неорнамент. 
177 155 сосуд, стенка керамика фр. 3,6х4,2х0,7 уд. р.2 Ш 132 47,705 орнамент. 
178 156 сосуд, стенка керамика фр. 3,1х4,3х0,5 хор. р.2 Х 131 47,673 орнамент. 
179 157 сосуд, стенка керамика фр. 4,2х3х0,6 хор. р.2 Х 131 47,673 орнамент. 
180 158 сосуд, стенка керамика фр. 3х4,6х0,9 уд. р.2 Ч 130 47,567 неорнамент. 
181 159 сосуд, стенка керамика фр. 3,1х3,8х0,8 уд. р.2 Ш 130 47,493 орнамент. 
182 160 сосуд, стенка керамика фр. 2,7х2,4х0,6 уд. р.3 З 165 48,355 орнамент. 
183 161 сосуд, стенка керамика фр. 2,4х3х0,6 уд. р.3 Ж 166 48,302 орнамент. 
184 161 сосуд, стенка керамика фр. 2,2х3х0,6 уд. р.3 Ж 166 48,302 орнамент. 
185 162 сосуд, стенка керамика фр. 2,3х3,8х0,8 хор. р.3 Е 166 48,309 орнамент. 
186 162 сосуд, стенка керамика фр. 2,3х2,8х0,8 хор. р.3 Ю' ### 48,072   
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187 163 галька камень цел. 4,3х3,1х2,8 хор. р. 1 Ч 108 46,666   
188 164 галька камень цел. 4,8х3,9х2,1 хор. р. 1 Ш 105 46,489   
189 165 камень камень цел. 2,5х2,3х2,3 хор. р. 1 Ц 105 46,533 сколы 
190 166 галька расколотая камень фр. 3,2х1,8х1 хор. р. 1 Щ 101 46,214   
191 167 абразив камень цел. 5,6х4,3х3 хор. р. 1 Ш 106 46,329   
192 168 галька расколотая камень фр. 2,5х2,1х1,4 хор. р. 1 Щ 104 46,327   
193 169 скол камень цел. 2,6х2,1х0,7 хор. р. 1 У 106 46,092   
194 170 камень расколотый камень фр. 6,5х2,8х1,5 хор. р. 1 Я' 102 46,099 вкл. окаменелости 
195 171 галька камень цел. 3,4х3,2х2,7 хор. р. 1 Э 104 46,236   
196 172 чешуйка камень цел. до 0,7 хор. р. 1 Ю'  48,072 кремень 
197 173 заготовка ? камень цел. 4,6х1,2х0,6 хор. р. 1 Я' 102 46,151 наконечника 
198 174 галька расколотая камень фр. 2,6х1,2х1,1 хор. р. 1 Э 101 46,248   
199 175 галька камень цел. 1,9х1,8х1,2 хор. р. 1 Э 101 46,248   
200 176 камень камень цел. 3,1х1,6х1,2 хор. р. 1 Ш 105 46,535   
201 177 абразив камень цел. 2,2х1,8х1 хор. р. 1 Ч 107 46,691   
202 178 камень расколотый кремень фр. 3,9х1,2х1 хор. р. 1 Ю 103 46,304   
203 179 камень камень цел. 6х5х1,4 хор. р. 1 Щ 106 46,383   
204 180 камень камень цел. 5,2х3,9х2,3 хор. р. 1 Ы 104 46,351   
205 181 галька расколотая камень фр. 1х0,9х0,5 хор. р. 1 Ы 104 46,42   
206 182 галька камень фр. 1,2х1х0,7 хор. р.4 Г 192 48,959   
207 183 стрела, наконечник камень ц/у 3,2х1,4х0,2 хор. р. 1 Ы 107 46,635 пятигран.; подтреуг. в сеч. 
208 184 стрела, наконечник камень цел. 5.4х1,7х0,4рнамюиои хор. р.4 Ж 187 49,081 уплощ.; подовал. в сеч.; ретушь 
209 185 глина обоженная глина фр. 3,6х2,4х1,1 хор. р.4 Ж 192 49,331   

 
Список сокращений:  
Пл. – плохое 
Р. - раскоп 
Уд. – удовлетворительное 
Фр. - фрагмент 
Хор. - хорошее 
Ц/у. – целый с утратами 
Цел. - целый 
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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 
Г. Нефтеюганск 

АНО «Институт археологии Севера» 
 

КОЛЛЕКЦИОННАЯ ОПИСЬ № 2013/3 
 

Шифр: Пос. Кинтусовское 11 2013/2 
Памятник: Поселение Кинтусовское 11. Материалы раннего железного века. 
Раскоп: 1, 2, 4. 
Автор: Маракулин Василий Александрович 
 
 
 
 № 
п/п 

Инв
. № наименование материал фрагм. размер, см сохр. Раскоп, 

объект X  Y  Уровень, м  примечания 

1 1 сосуд, стенка керамика фр. 3,2х2,7х0,7 уд. р. 1 Я' 105 46,608 орнамент. 
2 2 сосуд, венчик керамика фр. 3,7х3,8х0,9 уд. р. 1 Ц 102 46,928 орнамент. 
3 3 сосуд, стенка керамика фр. 2,6х3,4х0,9 уд. р. 1 Ц 102 46,965 орнамент. 
4 4 сосуд, стенка керамика фр. 2,5х2,2х0,4 уд. р. 1 Ф 107 46,776 орнамент. 
5 5 сосуд, стенка керамика фр. 2,4х2,7х0,4 уд. р. 1 Я 105 46,53 неорнамент. 
6 6 сосуд, стенка керамика фр. 2,6х2,3х0,4 уд. р. 1 Ц 105 46,51 орнамент. 
7 7 сосуд, стенка керамика фр. 2,8х3,7х0,6 уд. р. 1 У 108 46,731 орнамент. 
8 8 сосуд, стенка керамика фр. 2,5х3х0,7 уд. р. 1 Ч 102 47,007 орнамент. 
9 9 сосуд, стенка керамика фр. 2,7х3,8х0,5 уд. р. 1 Ш 109 46,28 неорнамент. 

10 10 сосуд, стенка керамика фр. 3,3х3,1х0,7 хор. р. 1 У 102 46,461 неорнамент. 
11 11 сосуд, стенка керамика фр. 5,2х4х0,6 хор. р. 1 У 102 46,581 неорнамент. 
12 12 сосуд, стенка керамика фр. 2,9х4,5х0,8 хор.   Ц 107 46,682 неорнамент. 
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13 13 сосуд, стенка керамика фр. 4,2х3,6х0,5 уд. р. 1 Ц 106 46,494 орнамент. 
14 14 сосуд, стенка керамика фр. 3,1х2,3х0,7 уд. р. 1 Ч 103 46,912 неорнамент. 
15 15 сосуд, стенка керамика фр. 2,2х3х0,5 уд. р. 1 У 106 46,656 орнамент. 
16 16 сосуд, стенка керамика фр. 2,4х2,6х0,4 уд. р. 1 Щ 105 46,333 неорнамент. 
17 17 сосуд, стенка керамика фр. 2,8х1,8х0,8 уд. р. 1 Ф 101 46,065 орнамент. 
18 18 сосуд, стенка керамика фр. 2,8х1,8х0,8 уд. р. 1 Щ 102 46,256 неорнамент. 
19 19 сосуд, стенка керамика фр. 2,4х4,3х0,8 уд. р. 1 Ю 108 46,521 неорнамент. 
20 20 сосуд, венчик керамика фр. 2,8х5,6х0,6 хор. р. 1 У 107 46,728 орнамент. 
21 20 сосуд, стенка керамика фр. 2х5х0,6 хор. р. 1 У 107 46,728 орнамент. 
22 21 сосуд, стенка керамика фр. 2,7х2,1х0,6 хор. р. 1 У 107 46,728 орнамент. 
23 22 сосуд, стенка керамика фр. 2,9х1,8х0,6 уд. р. 1 Ч 107 46,669 неорнамент. 
24 23 сосуд, венчик керамика фр. 2х2,2х0,4 уд. р. 1 Ы 107 46,769 неорнамент. 
25 24 сосуд, стенка керамика фр. 2,7х2,8х0,5 уд. р. 1 У-Х 106 46,53-46,63 неорнамент. 
26 25 сосуд, стенка керамика фр. 2,9х1,9х0,5 уд. р. 1 У-Х 106 46,53-46,63 неорнамент. 
27 26 сосуд, стенка керамика фр. 2,8х1,7х0,4 хор. р. 1 У-Х 106 46,53-46,63 неорнамент. 
28 27 сосуд, венчик керамика фр. 2,3х2,4х0,5 хор. р.4 Б 184 48,807 орнамент. 
29 28 сосуд, стенка керамика фр. 9,3х6,7х0,6 хор. р.4 Б 184 48,807 орнамент. 
30 29 сосуд, стенка керамика фр. 3,1х5,3х0,5 хор. р.4 Б 184 48,807 орнамент. 
31 30 сосуд, стенка керамика фр. 3,3х3,3х0,3 уд. р.4 Б 184 48,807 орнамент. 
32 31 сосуд, стенка керамика фр. 2,8х2,6х0,6 хор. р.4 Б 184 48,807 орнамент. 
33 32 сосуд, стенка керамика фр. 4,3х5,9х0,6 хор. р.4 Б 184 48,807 неорнамент. 
34 33 сосуд, стенка керамика фр. 4,7х3,5х0,7 хор. р.4 Б 184 48,807 неорнамент. 
35 34 сосуд, стенка керамика фр. 2,9х3,3х0,6 уд. р.4 Б 184 48,807 неорнамент. 
36 35 сосуд, стенка керамика фр. 3,9х2,5х0,5 хор. р.4 Б 184 48,807 неорнамент. 
37 36 сосуд, стенка керамика фр. 2,1х2,4х0,4 уд. р.4 Б 184 48,807 орнамент. 
38 37 сосуд, стенка керамика фр. 2,1х2,1х0,6 хор. р.4 Б 184 48,807 орнамент. 
39 38 сосуд, стенка керамика фр. 1,6х2,7х0,5 хор. р.4 Б 184 48,807 орнамент. 
40 39 сосуд, стенка керамика фр. 1,6х2,4х0,5 уд. р.4 Б 184 48,807 орнамент. 
41 40 сосуд, стенка керамика фр. 2,2х2,7х0,5 хор. р.4 Б 184 48,807 неорнамент. 
42 41 сосуд, стенка керамика фр. 2,5х3,8х0,4 уд. р.4 Б 184 48,807 неорнамент. 
43 42 сосуд, стенка керамика фр. 3,1х4,2х0,6 хор. р.4 Г 182 48,972 неорнамент. 
44 43 сосуд, стенка керамика фр. 1,6х3х0,6 хор. р.4 Г 192 48,959 неорнамент. 
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45 44 сосуд, стенка керамика фр. 3,5х4,5х0,7 уд. р. 1 Ц 106 46,494 неорнамент. 
46 45 сосуд, стенка керамика фр. 4,2х3,3х0,7 хор. р.2 Ы 130 47,73 неорнамент. 
47 46 сосуд, стенка керамика фр. 4,3х4х0,7 хор. р.2 Х 131 47,673 неорнамент. 
48 47 сосуд, стенка керамика фр. 3х5,2х0,8 уд. р.2 Ш 129 47,473 орнамент. 
49 48 сосуд, венчик керамика фр. 5,7х4,1х0,7 уд. р.2 Ч 131 47,697 орнамент. 

 
Список сокращений:  
Пл. – плохое 
Р. - раскоп 
Уд. – удовлетворительное 
Фр. - фрагмент 
Хор. - хорошее 
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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

Г. Нефтеюганск 
АНО «Институт археологии Севера» 

 
КОЛЛЕКЦИОННАЯ ОПИСЬ № 2013/4 

 
Шифр: Пос. Кинтусовское 11 2013/3 
Памятник: Поселение Кинтусовское 11. Материалы средних веков. 
Раскоп: 1, 2, 4. 
Автор: Маракулин Василий Александрович 
 

  
№ наименование материал фрагм. размер, см сохр. Раскоп, 

объект       примечания 

1 1 сосуд, стенка керамика фр. 5,5х6,5х0,6 хор. р. 1 Ш 102 46,307 орнамент. 
2 2 сосуд, стенка керамика фр. 2,4х1,6х0,6 хор. р. 1 Ш 102 46,307 орнамент. 
3 3 сосуд, стенка керамика фр. 2,7х2х0,8 хор. р. 1 У 107 46,789 орнамент. 
4 4 сосуд, стенка керамика фр. 3,7х3,3х0,9 хор. р. 1 У 106 46,798 орнамент. 
5 5 сосуд, стенка керамика фр. 3х1,9х0,9 хор. р. 1 Ф 107 46,673 орнамент. 
6 6 сосуд, венчик керамика фр. 2,8х2,6х0,8 хор. р. 1 Ф 107 46,67 орнамент. 
7 6 сосуд, венчик керамика фр. 2,2х2,1х0,9 хор. р. 1 Ф 107 46,67 орнамент. 
8 6 сосуд, венчик керамика фр. 2,2х2х0,9 хор. р. 1 Ф 107 46,67 орнамент. 
9 6 сосуд, венчик керамика фр. 1,7х1,6х0,8 хор. р. 1 Ф 107 46,67 орнамент. 

10 6 сосуд, венчик керамика фр. 2,5х1,8х0,8 хор. р. 1 Ф 107 46,67 орнамент. 
11 6 сосуд, венчик керамика фр. 3х2,6х0,9 хор. р. 1 Ф 107 46,67 орнамент. 
12 6 сосуд, венчик керамика фр. 3,9х3,3х0,9 хор. р. 1 Ф 107 46,67 орнамент. 
13 6 сосуд, венчик керамика фр. 4х3,8х0,8 хор. р. 1 Ф 107 46,67 орнамент. 
14 6 сосуд, венчик керамика фр. 2,3х1,7х0,9 хор. р. 1 Ф 107 46,67 орнамент. 
15 6 сосуд, венчик керамика фр. 3,1х2,5х0,8 хор. р. 1 Ф 107 46,67 орнамент. 
16 7 сосуд, стенка керамика фр. 3,7х3,1х0,8 хор. р. 1 Ф 107 46,675 орнамент. 
17 7 сосуд, венчик керамика фр. 2,7х2,1х0,8 хор. р. 1 Ф 107 46,67 орнамент. 
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18 7 сосуд, венчик керамика фр. 3х2,7х0,8 хор. р. 1 Ф 107 46,67 орнамент. 
19 8 сосуд, стенка керамика фр. 3,6х3х0,8 хор. р. 1 Ф 107 46,67 орнамент. 
20 8 сосуд, стенка керамика фр. 2,8х2,1х0,7 хор. р. 1 Ф 107 46,67 орнамент. 
21 8 сосуд, стенка керамика фр. 3,1х2,4х0,8 хор. р. 1 Ф 107 46,67 орнамент. 
22 9 сосуд, стенка керамика фр. 4,4х3х0,9 хор. р. 1 Ф 107 46,67 орнамент. 
23 10 сосуд, стенка керамика фр. 4,9х3,7х0,8 хор. р. 1 Ф 107 46,67 орнамент. 
24 11 сосуд, стенка керамика фр. 4х3,8х9 хор. р. 1 Ф 107 46,67 орнамент. 
25 12 сосуд, стенка керамика фр. 4,2х2,6х0,8 хор. р. 1 Ф 107 46,67 орнамент. 
26 13 сосуд, стенка керамика фр. 4х3,1х0,9 хор. р. 1 Ф 107 46,67 орнамент. 
27 14 сосуд, стенка керамика фр. 3,1х2,8х0,7 хор. р. 1 Ф 107 46,67 орнамент. 
28 15 сосуд, стенка керамика фр. 3,1х2,2х0,9 хор. р. 1 Ф 107 46,67 орнамент. 
29 16 сосуд, стенка керамика фр. 3,2х2х0,8 уд. р. 1 Ф 107 46,67 орнамент. 
30 17 сосуд, стенка керамика фр. 3х2,7х0,8 хор. р. 1 Ф 107 46,67 орнамент. 
31 18 сосуд, стенка керамика фр. 3,3х2,2х0,8 хор. р. 1 Ф 107 46,67 орнамент. 
32 19 сосуд, стенка керамика фр. 2,6х2,1х0,8 хор. р. 1 Ф 107 46,67 орнамент. 
33 20 сосуд, стенка керамика фр. 2,4х1,9х0,8 хор. р. 1 Ф 107 46,67 орнамент. 
34 21 сосуд, донце керамика фр. 3,7х3,5х1,2 хор. р. 1 Ф 107 46,67 неорнамент. 
35 21 сосуд, донце керамика фр. 3,5х3,4х1,2 хор. р. 1 Ф 107 46,67 неорнамент. 
36 21 сосуд, донце керамика фр. 2,6х2,1х1,2 хор. р. 1 Ф 107 46,67 неорнамент. 
37 21 сосуд, донце керамика фр. 4,2х3,5х0,9 хор. р. 1 Ф 107 46,67 неорнамент. 
38 21 сосуд, донце керамика фр. 2,4х1,9х1 хор. р. 1 Ф 107 46,67 неорнамент. 
39 21 сосуд, донце керамика фр. 3х2,9х1 хор. р. 1 Ф 107 46,67 неорнамент. 
40 22 сосуд, донце керамика фр. 3х2,3х1 хор. р. 1 Ф 107 46,67 неорнамент. 
41 23 сосуд, донце керамика фр. 3,2х3,1х1,2 хор. р. 1 Ф 107 46,67 неорнамент. 
42 24 сосуд, донце керамика фр. 2,7х2,6х0,9 хор. р. 1 Ф 107 46,67 неорнамент. 
43 25 сосуд, донце керамика фр. 2,6х2,2х1 уд. р. 1 Ф 107 46,67 неорнамент. 
44 26 сосуд, донце керамика фр. 2,8х1,6х1,1 хор. р. 1 Ф 107 46,67 неорнамент. 
45 27 сосуд, стенка керамика фр. 2,9х1,9х0,7 хор. р. 1 Ф 107 46,67 орнамент. 
46 28 сосуд, стенка керамика фр. 2,1х1,9х1 хор. р. 1 Ф 107 46,67 орнамент. 
47 29 сосуд, стенка керамика фр. 2,5х1,6х0,8 уд. р. 1 Ф 107 46,67 орнамент. 
48 30 сосуд, стенка керамика фр. 2,3х2,1х0,8 уд. р. 1 Ф 107 46,67 орнамент. 

Список сокращений:  
Пл. – плохое 
Р. - раскоп 

Уд. – удовлетворительное 
Фр. - фрагмент 
Хор. - хорошее 
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Текстовое приложение З 

 
 
 
 

РОССИЯ 
Ханты-Мансийский автономный округ 

г. Нефтеюганск 
Общество с ограниченной ответственностью 

Научно-производственное объединение 
 

«СЕВЕРНАЯ АРХЕОЛОГИЯ-1» 
 
 

628305 Ханты-Мансийский автономный округ. Тюменская обл., 
г.Нефтеюганск, промышленная зона Пионерная, стр.18, а/я398. 
Телефон: (3463) 250-236, 234-956 Факс: (3463) 29-46-23 
Бухгалтерия: 250-273    Е- mail. chistory@rambler.ru                                                          

ИНН 8619011228 Р/с 40702810300080002025,  
к/с 30101810100000000639 в «ЗапСибкомбанк ОАО г.Тюмень,  
БИК 047130639, Коды: ОКПО 14521139; ОКВЭД 92.52; 22.11; 73.20; 
74.20; 74.20.31 

Исх № ____                                                                « __» ________ 2013 г.  
 

В отдел полевых исследований  
Института Археологии РАН 

 
 

Справка 
 

Коллекции артефактов, полученные в процессе археологических 

исследований Памятного места "Священная кедровая роща", проведенных по 

Открытому листу № 937 от 29 июля 2013 г. на имя В.А. Маракулина, 

согласно коллекционным описям (Памятное место "Священная кедровая 

роща 2013" - 134 ед.; поселение Кинтусовское 11, материалы эпохи бронзы - 

209 ед.; поселение Кинтусовское 11, материалы раннего железного века - 49 

ед., поселение Кинтусовское 11, материалы средних веков - 48 ед.) до 

завершения научной обработки и подготовки к публикации, переданы на 

временное хранение в специально оборудованное хранилище ООО «НПО 

«Северная археология-1», после чего будут переданы на ответственное 

хранение в Государственное учреждение ХМАО-Югры "Музей Природы и 

Человека",  г. Ханты-Мансийск. 

 
 
 
И.О. заведующей фондами       А.О. Богданова 
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Текстовое приложение И. 
 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 
Г. Нефтеюганск 

АНО «Институт археологии Севера» 
 

ОПИСЬ ОСТЕОЛОГИЧЕСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ 
 
Памятник: Памятное место "Священная кедровая роща" 
Раскоп: 1, 4. 
Автор: Лобанова Татьяна Владимировна 
 

№ 
п/п Вид Кость сохранность возраст 

Кол-
во 

Раскоп, 
объект примечания 

1 лошадь 
нижняя 
челюсть целый с утратами взрослый 1 Раскоп 1 7 зубов 

2 лошадь зуб нижний целый взрослый 1 Раскоп 1   
3 лошадь зуб нижний целый взрослый 1 Раскоп 4   
4 лошадь зуб нижний целый с утратами взрослый 1 Раскоп 1   
5 лошадь зуб нижний целый с утратами взрослый 1 Раскоп 1   
6 лошадь зуб нижний целый с утратами взрослый 1 Раскоп 1   
7 лошадь зуб верхний целый с утратами взрослый 1 Раскоп 1   
8 лошадь зуб верхний целый взрослый 1 Раскоп 1   
9 лошадь зуб верхний целый взрослый 1 Раскоп 1   
10 лошадь зуб верхний целый взрослый 1 Раскоп 1   
11 лошадь зуб верхний целый с утратами взрослый 1 Раскоп 1   
12 mam ind мк целый взрослый 1 Раскоп 1   
13 лошадь зуб нижний целый с утратами взрослый 1 Раскоп 1   

14 лошадь б берц верхний эпифиз 
около 2-3х 
лет 1 Раскоп 1   

15 лошадь зуб нижний целый с утратами взрослый 1 Раскоп 1   
16 собака череп мозговая часть взрослый 1 Раскоп 1   
  mam ind трубчат фр. диафиза   1 Раскоп 1 олень? 

17 лось рог основание рога взрослый 1 Раскоп 1 корродирован 
  mam ind рог фрагмент   1 Раскоп 1 олень? 

18 лошадь лучевая фрагмент диафиза взрослый 1 Раскоп 1 погрызена 
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Текстовое приложение К. 

   

 

 

 

 
Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

Автономное учреждение ХМАО-Югры «Центр охраны культурного наследия»  

Автономная некоммерческая организация «Институт археологии Севера» 

 

 

 

 

VI  ежегодная научно-практическая конференция 

(в формате полевого семинара) 

«Сохранение и изучение культурного наследия 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 июля 2013 г.  
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ОРГАНИЗАЦОННЫЙ КОМИТЕТ 

 
Председатель Оргкомитета: 
Соколков Александр Владимирович, директор Автономного учреждения 

ХМАО-Югры «Центр охраны культурного наследия» 
 
Члены Оргкомитета: 
Кардаш Олег Викторович, к.и.н., директор АНО «Институт археологии 

Севера» 
Кизнер Юлия Ивановна, начальник отдела музеев, библиотек, выставочной 

деятельности и историко-культурного наследия Департамента культуры Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры 

 
Секретарь Оргкомитета: 
Рудковская Мария Алексеевна, заведующая сектором научных форумов АНО 

«Институт археологии Севера» 
 
 
 
 
 

16 июля 

 

Проезд автотранспортом до пос. Салым (Нефтеюганский р-н ХМАО-Югра). Место 

проведения семинара – объект культурного наследия Священное место «Кедровая 

роща». Памятник расположен на окраине посёлка, с восточной стороны, на берегу 

оз. Сырковый Сор (Кинтусовское). 

 

10:00 – 11:00 – регистрация участников 

11:00-11:30 - Кофе-брейк 

11:30-13:00  - Обзорная экскурсия по памятнику «Кедровая роща», 

- экскурсия на раскоп, 

-экскурсия на комплекс археологических памятников оз. 

Сырковый Сор (Кинтусовское) 

 
13:00-14:30 – Обед 
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15:00-18:00 – Доклады: 
 
Кондрашёв Андрей Николаевич 
руководитель Службы государственной 
охраны объектов культурного наследия 
ХМАО-Югры 
 

Государственная охрана объектов 
археологического наследия в Югре 

Визгалов Георгий Петрович 
к.и.н., директор ООО «НПО «Северная 
археология-1» 
 

Исследование комплекса археологических 
памятников в районе посёлка Салым 

Маракулин Василий Александрович 
м.н.с. АНО «Институт археологии Севера» 
 

История исследования памятного места 
Священная Кедровая роща 

Коноваленко Марина Владимировна 
заведующая архивом ООО «НПО «Северная 
археология-1» 
 

Предварительные итоги раскопок 
могильника Кинтусовского IV 

Чибиряк Владимир Эрьивич 
Заместитель директора по производству 
ООО «НПО «Северная археология-1» 
 

Археологические исследования усадьбы 
купца Кайдалова в селе Ларьяк 

Рудковская Мария Алексеевна 
Заведующая Сектором форумов АНО 
«Институт археологии Севера» 
 

Археологические исследования объекта 
культурного наследия «Дом купца 
К.В.Добровольского, 1876 г.» в посёлке 
Берёзово 

 
 
18:00-19:00 – Круглый стол: 

-обсуждение результатов семинара, 
 

 
 

Отъезд участников полевого семинара 
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Текстовое приложение Л 

 

   

 

 
VI  ежегодная научно-практическая конференция 

(в формате полевого семинара) 

«Сохранение и изучение культурного наследия 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

16 июля 2013 года состоялась VI  ежегодная научно-практическая конференция (в 

формате полевого семинара) «Сохранение и изучение культурного наследия Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры» 

Направления работы конференции: 

 общие вопросы  и методика сохранения, и использования 

культурного наследия; 

 практический опыт в области сохранения, и использования  

археологических, исторических и архитектурных памятников Сибири; 

 музеефикация памятников истории и культуры; 

 использование объектов культурного наследия в сфере культурного 

туризма; 

Конференция проходила на площадке археологических раскопок объекта 

культурного наследия священное место «Кедровая роща» в окрестностях с. Салым Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры. 

Организаторы конференции: Департамент культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры; Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Центр охраны культурного наследия» и Автономная некоммерческая 

организация «Институт археологии Севера». 

В конференции приняли участие археологи-исследователи и представители органов 

исполнительной власти из Ханты-Мансийска, Нефтеюганска, Нижневартовска, Сургута и 

Екатеринбурга. 

В ходе конференции заслушаны доклады, посвящённые истории исследования 

археологических памятников округа, итоги раскопок последних лет. В выступлениях 
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исследователи подняли вопросы сохранения и использования археологических 

памятников окрестностей посёлка Салым. С докладом о современном состоянии 

государственной охраны объектов археологического наследия выступил руководитель 

Службы государственной охраны объектов культурного наследия ХМАО-Югры Андрей 

Николаевич Кондрашёв.  

Состоялась экскурсия по археологическому комплексу оз. Сырковый Сор 

(Кинтусовское), в том числе знакомство участников семинара с уникальным 

средневековым могильником Кинтусовский (IV). 

Участники конференции высказали озабоченность сохранностью комплекса 

памятников озера Кинтусовское. Общим решением было принято провести 

мероприятия по установлению границ памятника, довести до завершения 

имеющийся проект охранных зон, подготовленный коллективом ООО «НПО 

«Северная археология-1». Необходимо, прежде всего, установить границы объектов 

культурного наследия, расположенных вдоль оз. Сырковый Сор (Кинтусовское). 

Участники семинара положительно оценили опыт проведения конференции в 

форме полевого научного семинара и предложили продолжить практику проведения 

полевых семинаров на территории округа. Было высказано предложение проводить 

подобные встречи на памятниках разного типа (городище, «культурный слой 

города» и т.д.) и посвящать подобные семинары, прежде всего методике полевых 

исследований. Значимость этого семинара в том, что впервые в округе поставлен 

вопрос о сохранении и методике исследования сложного и неоднозначного типа 

памятников – «святилище».  

В качестве ближайшего объекта исследования предложено знакомство на 

очередном семинаре с методикой обнаружения и фиксации объектов на 

заболоченных гривах, расположенных на водоразделах; методикой исследования 

городищ, объектов "городской археологии". 

Решение конференции. 

1. Провести очередную  VII ежегодную научно-практическую 

конференцию «Сохранение и изучение культурного наследия Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры» в формате полевого семинара. 

2. Сформировать перечень объектов культурного наследия автономного 

округа и проводить полевые семинары на объектах археологического наследия 

различного типа.  

3. Провести следующий семинар на объекте городской археологии. 
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ГРАФИЧЕСКИЕ И ФОТОПРИЛОЖЕНИЯ 
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СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ 
Рис.1.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 

Памятное место Священная Кедровая Роща. Обзорная схема. М 1:1 
000 000. 

Рис.2.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Обзорная схема. М 
1:500 000. 

Рис.3.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Общий вид памятника с 
Востока. 

Рис.4.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Общий вид памятника с 
СВ. 

Рис.5.- Маршрут экскурсии Тобольского губернского музея на реку 
Салым.Фрагмент карты А. А. Дунина-Горкавича. 1908 г. 

Рис.6.- Слева направо: Л.Р. Шульц, Г.И. Лебедев, Б.Н. Городков. 
Рис.7.- Деревян-ные фигуры божеств: сиг, вэс и юр.Юрты 

Кинтусовские(пос. Салым). Подпись: Остяцкие боги: sig? vas? jur.В 
подписи юрты Кинтусовские ошибочно названы: ю. Соровские 

Рис.8.- Святилище Сотым-тэ-ики. Предметы принадлнжащие тонху. 
Подпись: Вооружение главного бога в топасе ю. Соровских (ошибка – 
юрт Кинтусовских): меч, нож, секира, топор. 

Рис.9.- Бердыш, находившийся в священном амбаре Сотым-тэ-ики и 
почитавшийся как оружие главного персонажа. Коллекция МУ 
«ИХМК», г. Нефтеюганск. 

Рис.10.- Святилище Ай-урта. Остяки юрт Кинтусовских со скульптурой 
Ай-урта. Фото Г.И. Лебедева 1911. 

Рис.11.- Юрты Кинтусовы, р. Салым. Священная кедровая роща. Фото 
Г.И. Лебедева 1911. 

Рис.12.- Юрты Кинтусовские, р. Салым. Избушка «Тонхов». Фото Г.И. 
Лебедева 1911. 

Рис.13.- Святилище Сотэм-тэ-ики. Интерьер. Фото Г.И. Лебедева 1911. 
Рис.14.- Святилище Сотым-тэ-ики. Скульптуры Сотым-тэ-ики и его 

соратника. Конец XIX- начало XX в. Салымские ханты. Коллекция 
ТГИАМЗ. Фото К.Г. Карачарова, 1997 г.  

Рис.15.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Методика. До начала 
работ проводилась полная металлоразведка территории рощи. 

Рис.16.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Методика. Фиксация 
разрушений культурного слоя вследствие хозяйственной деятельности. 
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Рис.17.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым.  

Памятное место Священная Кедровая Роща. Методика. Разметка сетки 
раскопа осуществлялась с помощью тахеометра Trimble M3. 

Рис.18.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Методика. Процесс 
трассировки раскопа. 

Рис.19.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Методика. Процесс снятия 
дерна. 

Рис.20.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Методика. Снятие 
культурного слоя производилось горизонтальными зачистками с 
замерами с помощью нивелира. 

Рис.21.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Методика. Процесс снятия 
культурного слоя. 

Рис.22.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Методика. Артефакты в 
слое расчищались с помощью кисточки и совка. 

Рис.23.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Топоплан со схемой 
размещения раскопов. М 1:1000. 

Рис.24.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Раскоп 1. План 
нивелировочных отметок до начала работ. М 1:100. 

Рис.25.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Раскоп 1. План на уровне 
фиксации 46,50. М 1:50 

Рис.26.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Раскоп 1. План на уровне 
фиксации 46,20. М 1:50 

Рис.27.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Раскоп 1. 
Стратиграфические разрезы. М 1: 50. 

Рис.28.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Раскоп 1. План 
нивелировочных отметок по материку. М 1:100 

Рис.29.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Раскоп 1. План находок. 

Рис.30.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Раскоп 1. План находок 

Рис.31.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Раскоп 1. Общий вид с 
ЮЗ.  
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Рис.32.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 

Памятное место Священная Кедровая Роща. Раскоп 1. Участок Щ-
Э/104-106, уровень фиксации 46, 40. Вид с З. 

Рис.33.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Раскоп 1. Участок Щ-
Э/104-106. Очаг. Уровень фиксации 46, 20. Вид с З. 

Рис.34.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Раскоп 1. Участок Щ-
Э/104-106. Очаг. Уровень фиксации 46, 20. Вид с С. 

Рис.35.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Раскоп 1. Участок Щ/104-
106. Стратиграфический разрез очага. Вид с Ю. 

Рис.36.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Раскоп 1. Участок 106/Щ-
Э. Стратиграфический разрез очага. Вид с З. 

Рис.37.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Раскоп 1. Участок 106/Ю-
Я’. Стратиграфический разрез. Вид с З. 

Рис.38.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Расков 1. № 27 ременная 
пряжка. Бронза. 

Рис.39.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Раскоп 1. № 28 ременная 
пряжка. Бронза. 

Рис.40.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Раскоп 1 после 
рекультивации. Вид с В.  

Рис.41.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Раскоп 2. План 
нивелировочных отметок до начала работ. М 1:100. 

Рис.42.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Раскоп 2. 
Стратиграфические разрезы. М 1: 50. 

Рис.43.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Раскоп 2. План 
нивелировочных отметок по материку. М 1:100 

Рис.44.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Раскоп 2. План находок. 

Рис.45.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Раскоп 2. План находок 

Рис.46.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Раскоп 2. Общий вид до 
начала работ с ЮЗ. 
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Рис.47.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 

Памятное место Священная Кедровая Роща. Раскоп 2. Зачистка после 
снятия дерна. Вид с СЗ. 

Рис.48.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Раскоп 2. 
Стратиграфический разрез стенки раскопа. Участок 129/Ы-Щ. Вид с В. 

Рис.49.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Раскоп 2. Общий вид 
раскопа после рекультивации с В.  

Рис.50.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Раскоп 3. План 
нивелировочных отметок до начала работ. М 1:100. 

Рис.51.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Раскоп 3. 
Стратиграфические разрезы. М 1: 50. 

Рис.52.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Раскоп 3. План 
нивелировочных отметок по материку. М 1:100 

Рис.53.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Раскоп 3. План находок. 

Рис.54.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Раскоп 3. План находок 

Рис.55.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Раскоп 3. Общий вид 
раскопа до начала работ с ЮЗ.  

Рис.56.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Раскоп 3. Участок 161-
166/Г-З. Уровень фиксации 48.30. Вид с С. 

Рис.57.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Раскоп 3. Участок 158-
166/Г-З. Уровень фиксации 48.30. Вид с СЗ. 

Рис.58.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Раскоп 3. 
Стратиграфический разрез стенки раскопа. Участок 166/Ж-З. Вид с З.  

Рис.59.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Раскоп 3. 
Стратиграфический разрез стенки раскопа. Участок З/166-164. Вид с С. 

Рис.60.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Раскоп 3. Общий вид 
раскопа после рекультивации с С.  

Рис.61.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Раскоп 4. План 
нивелировочных отметок до начала работ. М 1:100. 
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Рис.62.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 

Памятное место Священная Кедровая Роща. Раскоп 4. 
Стратиграфические разрезы. М 1: 50. 

Рис.63.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Раскоп 4. План 
нивелировочных отметок по материку. М 1:100 

Рис.64.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Раскоп 4. План находок. 

Рис.65.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Раскоп 4. Общий вид 
раскопа до начала работ с СЗ. 

Рис.66.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Раскоп 4. Участок 178-
186/В”-Д. Уровень фиксации 49.00. Вид с ЮВ. 

Рис.67.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Раскоп 4. Участок 178-
186/В”-Д. Уровень фиксации 48. 90 Вид с ЮЗ. 

Рис.68.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Раскоп 4. 
Стратиграфический разрез стенки раскопа. Участок Д/182-181. Вид с С. 

Рис.69.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Раскоп 4. 
Стратиграфический разрез стенки раскопа. Участок З/192-191. Вид с С. 

Рис.70.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Раскоп 4. 
Стратиграфический разрез стенки раскопа. Участок 178/Д-Г. Вид с В. 

Рис.71.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Вещевой комплекс. Детали 
костюма. Поясные пряжки. № 27, 28. Бронза. 

Рис.72.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Вещевой комплекс. Детали 
костюма. Элементы поясного набора. № 15, 16. Бронза. 

Рис.73.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Вещевой комплекс. Детали 
костюма. Элементы поясного набора. № 10-14. Бронза. 

Рис.74.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Вещевой комплекс. 
Украшения. Перстни. № 25, 26, 113. Бронза. 

Рис.75.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Вещевой комплекс. 
Украшения. Браслет. № 23. Медь. 

Рис.76.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Вещевой комплекс. 
Украшения. Зерцало. № 17. Бронза. 
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Рис.77.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 

Памятное место Священная Кедровая Роща. Вещевой комплекс. 
Украшения. Бляшки. № 30, 31. Серебро. 

Рис.78.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Вещевой комплекс. 
Украшения. Подвеска. № 21. Бронза 

Рис.79.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Вещевой комплекс. 
Украшения. Пронизки. № 19, 20, 24, 32.  Бронза. 

Рис.80.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Вещевой комплекс. 
Украшения. Пронизка. № 18.  Бронза. 

Рис.81.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Вещевой комплекс. 
Украшения. Височные кольца. № 1-9, 109-112. Бронза. 

Рис.82.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Вещевой комплекс. 
Украшения. Пластины. № 29, 114. Серебро, позолота. 

Рис.83.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Вещевой комплекс. 
Орудия охоты и рыболовства. Наконечники стрел. № 60, 69, 72, 74, 76, 
79. Железо. 

Рис.84.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Вещевой комплекс. 
Орудия охоты и рыболовства. Наконечники стрел. № 61-67, 73, 77. 
Железо. 

Рис.85.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Вещевой комплекс. 
Орудия охоты и рыболовства. Наконечники стрел. № 70, 71. Железо. 

Рис.86.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Вещевой комплекс. 
Предметы аооружения. Доспешные пластины, кольчужное кольцо. № 
80-83, 115-118. Железо. 

Рис.87.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Вещевой комплекс. 
Универсальные орудия и инструменты. Ножи. № 56-59. Железо. 

Рис.88.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Вещевой комплекс. 
Монеты. №40, 41 –медь. 44, 49, 50 – серебро. 

Рис.89.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Вещевой комплекс. 
Монеты. № 39, 47, 52, 53. Медь. 
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Рис.90.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 

Памятное место Священная Кедровая Роща. Вещевой комплекс. 
Посуда. Керамический сосуд. 

Рис.91.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Вещевой комплекс. 
Культовые предметы и принадлежности ритуалов. Плавленный металл. 
№ 86-90. 

Рис.92.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Вещевой комплекс. 
Культовые предметы и принадлежности ритуалов. Крестик. № 22. 
Медь, эмаль. 

Рис.93.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Поселение Кинтусовское 11. Вещевой комплекс бронзового века. 
Посуда. Сосуд №1. 1- 104-106, 190-194. 2- 107, 108. 3 – 109, 195. 
Керамика. 

Рис.94.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Поселение Кинтусовское 11. Вещевой комплекс бронзового века. 
Посуда. Сосуд №2. 1 – 39; 2 – 40; 3 – 41; 4 – 46; 5 – 45, 186; 6 – 42; 7 – 
187; 8 – 70; 9 – 43; 10 -44; 11 – 64. Керамика. 

Рис.95.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Поселение Кинтусовское 11. Вещевой комплекс бронзового века. 
Посуда. Сосуд № 3. 1 -75, 75; 2 – 77; 3 – 78; 4 - 79; 5 – 84; 6 – 88; 7 – 86; 
8 – 80; 9 – 89; 10 – 82; 11 – 85; 12 – 87. Керамика. 

Рис.96.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Поселение Кинтусовское 11. Вещевой комплекс бронзового века. 
Посуда. Сосуд № 4. 1 – 10; 2 – 110; 3 – 9; 4 – 8; 5 – 14; 6 - 23; 7 – 7; 8 – 
17; 9 – 5; 10 – 18; 11 – 1; 12 – 3; 13 – 2; 14 – 6; 15 - 4. Керамика 

Рис.97.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Поселение Кинтусовское 11. Вещевой комплекс бронзового века. 
Посуда. Фрагменты стенок керамических сосудов.  1 -149; 2 – 97; 3 – 
99; 4 – 131; 5 – 150; 6 – 115; 7 – 117. Керамика. 

Рис.98.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Поселение Кинтусовское 11. Вещевой комплекс бронзового века. №183 
– наконечник стрелы. № 173, 184 – ножевидные пластины. Камень. 

Рис.99.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Поселение Кинтусовское 11. Вещевой комплекс бронзового века. 
Галька. № 163, 164, 167, 170, 171, 179, 180. Камень. 

Рис.100.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. 
Салым. Поселение Кинтусовское 11. Вещевой комплекс раннего 
железного века. Фрагменты керамических сосудов. 1 -48; 2 – 20, 49; 3 -
2; 5 – 4; 6 – 7; 7 – 28; 8 – 3; 9 – 29; 10 -21; 11 – 8. 

Рис.101.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. 
Салым. Поселение Кинтусовское 11. Вещевой комплекс эпохи 
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средневековья. Посуда. Сосуд №1. 1 -6; 2 – 7, 31; 3 – 8; 4 – 17; 5 – 9; 6 – 
14; 7 – 11; 8 – 13; 9 – 21. Керамика 

Рис.102.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. 
Салым. Поселение Кинтусовское 11. Вещевой комплекс эпохи 
средневековья. Посуда. Сосуд №2.  1 – 1; 2 – 2. Керамика. 

Рис.103.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. 
Салым. Памятное место Священная Кедровая Роща. Работа VI  
ежегодной научно-практической конференции (в формате полевого 
семинара) «Сохранение и изучение культурного наследия Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры»" 

Рис.104.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. 
Салым. Памятное место Священная Кедровая Роща. Работа VI 
ежегодной научно-практической конференции «Сохранение и изучение 
культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры»" освещалась СМИ. 

Рис.105.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. 
Салым.  Памятное место Священная Кедровая Роща. Участники 
научно-практической конференции на экскурсии. Осмотр раскопов на 
Памятном месте "Священная кедровая роща".  

Рис.106.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. 
Салым.  Памятное место Священная Кедровая Роща. Участники 
научно-практической конференции на экскурсии. Осмотр объектов 
археологии Кинтусовского комплекса. 
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 Рис.3.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Общий вид памятника с 
Востока. 

 

 

 

 

 
Рис.4.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 

Памятное место Священная Кедровая Роща. Общий вид памятника с СВ. 
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Рис.5.- Маршрут экскурсии Тобольского губернского музея на реку 
Салым.Фрагмент карты А. А. Дунина-Горкавича. 1908 г. 
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Рис.6.- Слева направо: Л.Р. Шульц, Г.И. Лебедев, Б.Н. Городков. 

 

 

 

 

 Рис.7.- Деревян-ные фигуры божеств: сиг, вэс и юр.Юрты 
Кинтусовские(пос. Салым). Подпись: Остяцкие боги: sig? vas? jur.В 
подписи юрты Кинтусовские ошибочно названы: ю. Соровские 
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 Рис.8.- Святилище Сотым-тэ-ики. Предметы принадлнжащие тонху. 
Подпись: Вооружение главного бога в топасе ю. Соровских (ошибка – юрт 
Кинтусовских): меч, нож, секира, топор. 

 

 

 

 

 

 
Рис.9.- Бердыш, находившийся в священном амбаре Сотым-тэ-ики и 

почитавшийся как оружие главного персонажа. Коллекция МУ «ИХМК», 
г. Нефтеюганск. 
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Рис.10.- Святилище Ай-урта. Остяки юрт Кинтусовских со скульптурой Ай-

урта. Фото Г.И. Лебедева 1911. 
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Рис.11.- Юрты Кинтусовы, р. Салым. Священная кедровая роща. Фото Г.И. 

Лебедева 1911. 
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 Рис.12.- Юрты Кинтусовские, р. Салым. Избушка «Тонхов». Фото Г.И. 
Лебедева 1911. 

 

 

 

 

 

Рис.13.- Святилище Сотэм-тэ-ики. Интерьер. Фото Г.И. Лебедева 1911. 
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 Рис.14.- Святилище Сотым-тэ-ики. Скульптуры Сотым-тэ-ики и его 
соратника. Конец XIX- начало XX в. Салымские ханты. Коллекция 
ТГИАМЗ. Фото К.Г. Карачарова, 1997 г. 
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 Рис.15.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Методика. До начала работ 
проводилась полная металлоразведка территории рощи. 

 

 

 

 

 Рис.16.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Методика. Фиксация 
разрушений культурного слоя вследствие хозяйственной деятельности. 
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 Рис.17.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым.  
Памятное место Священная Кедровая Роща. Методика. Разметка сетки 
раскопа осуществлялась с помощью тахеометра Trimble M3. 

 

 

 

 

 Рис.18.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Методика. Процесс 
трассировки раскопа. 
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 Рис.19.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Методика. Процесс снятия 
дерна. 

 

 

 

 

 

 Рис.20.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Методика. Снятие 
культурного слоя производилось горизонтальными зачистками с замерами 
с помощью нивелира. 

 

123 
 



  
 

 

 

 

 

 Рис.21.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Методика. Процесс снятия 
культурного слоя. 

 

 

 

 

 Рис.22.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Методика. Артефакты в слое 
расчищались с помощью кисточки и совка. 
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Рис.31.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 

Памятное место Священная Кедровая Роща. Раскоп 1. Общий вид с ЮЗ.  

 

 

 

 

 Рис.32.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Раскоп 1. Участок Щ-Э/104-
106, уровень фиксации 46, 40. Вид с З. 
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 Рис.33.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Раскоп 1. Участок Щ-Э/104-
106. Очаг. Уровень фиксации 46, 20. Вид с З. 

 

 

 

 

 Рис.34.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Раскоп 1. Участок Щ-Э/104-
106. Очаг. Уровень фиксации 46, 20. Вид с С. 
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 Рис.35.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Раскоп 1. Участок Щ/104-106. 
Стратиграфический разрез очага. Вид с Ю. 

 

 

 

 

 Рис.36.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Раскоп 1. Участок 106/Щ-Э. 
Стратиграфический разрез очага. Вид с З. 
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 Рис.37.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Раскоп 1. Участок 106/Ю-Я’. 
Стратиграфический разрез. Вид с З. 

 

 

 

 

 Рис.38.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Расков 1. № 27 ременная 
пряжка. Бронза. 
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 Рис.39.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Раскоп 1. № 28 ременная 
пряжка. Бронза. 

 

 

 

 

 Рис.40.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Раскоп 1 после 
рекультивации. Вид с В.  
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 Рис.46.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Раскоп 2. Общий вид до 
начала работ с ЮЗ. 

 

 

 

 

 Рис.47.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Раскоп 2. Зачистка после 
снятия дерна. Вид с СЗ. 
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 Рис.48.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Раскоп 2. Стратиграфический 
разрез стенки раскопа. Участок 129/Ы-Щ. Вид с В. 

 

 

 

 

 Рис.49.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Раскоп 2. Общий вид раскопа 
после рекультивации с В. 
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 Рис.55.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Раскоп 3. Общий вид 
раскопа до начала работ с ЮЗ.  

 

 

 

 

 Рис.56.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Раскоп 3. Участок 161-166/Г-
З. Уровень фиксации 48.30. Вид с С. 
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 Рис.57.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Раскоп 3. Участок 158-166/Г-
З. Уровень фиксации 48.30. Вид с СЗ. 

 

 

 

 

 Рис.58.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Раскоп 3. Стратиграфический 
разрез стенки раскопа. Участок 166/Ж-З. Вид с З.  
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 Рис.59.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Раскоп 3. Стратиграфический 
разрез стенки раскопа. Участок З/166-164. Вид с С. 

 

 

 

 

 
Рис.60.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 

Памятное место Священная Кедровая Роща. Раскоп 3. Общий вид раскопа 
после рекультивации с С. 
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 Рис.65.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Раскоп 4. Общий вид 
раскопа до начала работ с СЗ. 

 

 

 

 

 Рис.66.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Раскоп 4. Участок 178-
186/В”-Д. Уровень фиксации 49.00. Вид с ЮВ. 
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 Рис.67.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Раскоп 4. Участок 178-
186/В”-Д. Уровень фиксации 48. 90 Вид с ЮЗ. 

 

 

 

 

 Рис.68.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Раскоп 4. Стратиграфический 
разрез стенки раскопа. Участок Д/182-181. Вид с С. 
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 Рис.69.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Раскоп 4. Стратиграфический 
разрез стенки раскопа. Участок З/192-191. Вид с С. 

 

 

 

 

 
Рис.70.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 

Памятное место Священная Кедровая Роща. Раскоп 4. Стратиграфический 
разрез стенки раскопа. Участок 178/Д-Г. Вид с В. 
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 Рис.71.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Вещевой комплекс. Детали 
костюма. Поясные пряжки. № 27, 28. Бронза. 

 

 

 

 

 
Рис.72.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 

Памятное место Священная Кедровая Роща. Вещевой комплекс. Детали 
костюма. Элементы поясного набора. № 15, 16. Бронза. 
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 Рис.73.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Вещевой комплекс. Детали 
костюма. Элементы поясного набора. № 10-14. Бронза. 

 

 

 

 

 
Рис.74.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 

Памятное место Священная Кедровая Роща. Вещевой комплекс. 
Украшения. Перстни. № 25, 26, 113. Бронза. 
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Рис.75.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 

Памятное место Священная Кедровая Роща. Вещевой комплекс. 
Украшения. Браслет. № 23. Медь. 

 

 

 

 

 Рис.76.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Вещевой комплекс. 
Украшения. Зерцало. № 17. Бронза. 
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Рис.77.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 

Памятное место Священная Кедровая Роща. Вещевой комплекс. 
Украшения. Бляшки. № 30, 31. Серебро. 

 

 

 

 

 Рис.78.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Вещевой комплекс. 
Украшения. Подвеска. № 21. Бронза 
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Рис.79.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 

Памятное место Священная Кедровая Роща. Вещевой комплекс. 
Украшения. Пронизки. № 19, 20, 24, 32.  Бронза. 

 

 

 

 

 
Рис.80.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 

Памятное место Священная Кедровая Роща. Вещевой комплекс. 
Украшения. Пронизка. № 18.  Бронза. 
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 Рис.81.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Вещевой комплекс. 
Украшения. Височные кольца. № 1-9, 109-112. Бронза. 

 

 

 

 

 
Рис.82.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 

Памятное место Священная Кедровая Роща. Вещевой комплекс. 
Украшения. Пластины. № 29, 114. Серебро, позолота. 
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Рис.83.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 

Памятное место Священная Кедровая Роща. Вещевой комплекс. Орудия 
охоты и рыболовства. Наконечники стрел. № 60, 69, 72, 74, 76, 79. Железо. 

 

 

 

 

 Рис.84.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Вещевой комплекс. Орудия 
охоты и рыболовства. Наконечники стрел. № 61-67, 73, 77. Железо. 
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 Рис.85.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Вещевой комплекс. Орудия 
охоты и рыболовства. Наконечники стрел. № 70, 71. Железо. 

 

 

 

 

 Рис.86.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Вещевой комплекс. 
Предметы аооружения. Доспешные пластины, кольчужное кольцо. № 80-
83, 115-118. Железо. 
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 Рис.87.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Вещевой комплекс. 
Универсальные орудия и инструменты. Ножи. № 56-59. Железо. 

 

 

 

 

 
Рис.88.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 

Памятное место Священная Кедровая Роща. Вещевой комплекс. Монеты. 
№40, 41 –медь. 44, 49, 50 – серебро. 
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 Рис.89.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Вещевой комплекс. Монеты. 
№ 39, 47, 52, 53. Медь. 

 

 

 

 

 
Рис.90.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 

Памятное место Священная Кедровая Роща. Вещевой комплекс. Посуда. 
Керамический сосуд. 
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 Рис.91.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Вещевой комплекс. 
Культовые предметы и принадлежности ритуалов. Плавленный металл. № 
86-90. 

 

 

 

 

 Рис.92.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Вещевой комплекс. 
Культовые предметы и принадлежности ритуалов. Крестик. № 22. Медь, 
эмаль. 
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 Рис.93.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Поселение Кинтусовское 11. Вещевой комплекс бронзового века. Посуда. 
Сосуд №1. 1- 104-106, 190-194. 2- 107, 108. 3 – 109, 195. Керамика. 

 

 

 

 

 Рис.94.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Поселение Кинтусовское 11. Вещевой комплекс бронзового века. Посуда. 
Сосуд №2. 1 – 39; 2 – 40; 3 – 41; 4 – 46; 5 – 45, 186; 6 – 42; 7 – 187; 8 – 70; 9 
– 43; 10 -44; 11 – 64. Керамика. 
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 Рис.95.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Поселение Кинтусовское 11. Вещевой комплекс бронзового века. Посуда. 
Сосуд № 3. 1 -75, 75; 2 – 77; 3 – 78; 4 - 79; 5 – 84; 6 – 88; 7 – 86; 8 – 80; 9 – 
89; 10 – 82; 11 – 85; 12 – 87. Керамика. 

 

 

 

 

 Рис.96.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Поселение Кинтусовское 11. Вещевой комплекс бронзового века. Посуда. 
Сосуд № 4. 1 – 10; 2 – 110; 3 – 9; 4 – 8; 5 – 14; 6 - 23; 7 – 7; 8 – 17; 9 – 5; 10 
– 18; 11 – 1; 12 – 3; 13 – 2; 14 – 6; 15 - 4. Керамика 
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 Рис.97.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Поселение Кинтусовское 11. Вещевой комплекс бронзового века. Посуда. 
Фрагменты стенок керамических сосудов.  1 -149; 2 – 97; 3 – 99; 4 – 131; 5 
– 150; 6 – 115; 7 – 117. Керамика. 

 

 

 

 

 Рис.98.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Поселение Кинтусовское 11. Вещевой комплекс бронзового века. №183 – 
наконечник стрелы. № 173, 184 – ножевидные пластины. Камень. 
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 Рис.99.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Поселение Кинтусовское 11. Вещевой комплекс бронзового века. Галька. 
№ 163, 164, 167, 170, 171, 179, 180. Камень. 

 

 

 

 

 Рис.100.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Поселение Кинтусовское 11. Вещевой комплекс раннего железного века. 
Фрагменты керамических сосудов. 1 -48; 2 – 20, 49; 3 -2; 5 – 4; 6 – 7; 7 – 
28; 8 – 3; 9 – 29; 10 -21; 11 – 8. 
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 Рис.101.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Поселение Кинтусовское 11. Вещевой комплекс эпохи средневековья. 
Посуда. Сосуд №1. 1 -6; 2 – 7, 31; 3 – 8; 4 – 17; 5 – 9; 6 – 14; 7 – 11; 8 – 13; 
9 – 21. Керамика 

 

 

 

 

 Рис.102.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Поселение Кинтусовское 11. Вещевой комплекс эпохи средневековья. 
Посуда. Сосуд №2.  1 – 1; 2 – 2. Керамика. 
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 Рис.104.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Работа VI  ежегодной научно-
практической конференции (в формате полевого семинара) «Сохранение и 
изучение культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры»" 

 

 

 

 

 Рис.105.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым. 
Памятное место Священная Кедровая Роща. Работа VI ежегодной научно-
практической конференции «Сохранение и изучение культурного наследия 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»" освещалась СМИ. 
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 Рис.106.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым.  
Памятное место Священная Кедровая Роща. Участники научно-
практической конференции на экскурсии. Осмотр раскопов на Памятном 
месте "Священная кедровая роща".  

 

 

 

 

 Рис.107.- Ханты-Мансийский АО-Югра. Нефтеюганский р-н., п. Салым.  
Памятное место Священная Кедровая Роща. Участники научно-
практической конференции на экскурсии. Осмотр объектов археологии 
Кинтусовского комплекса. 
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