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Резюме. В статье анализируется 278 костяков и могил, в которых костяки были наруше-
ны, из Астраханцевского (АКМ), Басандайского (БКМ) курганных могильников и могильника 
у Устья М. Киргизки (МУМК). Указанные памятники относятся к басандайской культуре. Они 
расположены в Томском и Шегарском районах Томской области. Во всех могильниках выявлено 
семь направлений ориентации: СВ–ЮЗ, ССВ–ЮЮЗ, СЗ–ЮВ, ССЗ–ЮЮВ, С–Ю, З–В, ЗСЗ–ВЮВ 
(кроме ССЗ–ЮЮВ в АКМ). Погребения с указанием ориентации нанесены на планы могильни-
ков, на которых выделились отдельные группы (АКМ, МУМК) или захоронения в одном кур-
гане нескольких костяков с разной ориентацией (АКМ, БКМ, МУМК), вероятно, принадлежав-
шие разным этносам или этнографическим группам одного этноса. Сравнение ориентации по-
гребенных в могильниках в раннем, развитом и позднем Средневековье Томского Приобья по-
казало сохранение у значительной части населения ориентации по линии СВ–ЮЗ на протяже-
нии всего Средневековья.
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Abstract. The article analyzes 278 skeletons or graves from the Astrakhantsevsky burial mound 
(ABM), the Basandaysky burial mound (BBM), and the burial mound at the mouth of the Malaya 
Kirgiska River (MKBM) where the skeletons were broken. These sites can be attributed to the Basandaika 
Culture. They are located in the Tomsky and Shegarsky districts of the Tomsk Region.

In all of these burial mounds seven orientations were identified: NE-SW, NNE-SSW, NW-SE, NNW-
SSE, NS, WE, WNW-ESE. The graves indicating the orientation were marked on the layouts of the 
burial mounds. The layouts demonstrate separate groups (ABM, MKBM) or several skeletons differently 
oriented in a single mound (ABM, BBM, MKBM), which could belong to different ethnic groups or 
ethnographic groups of the same ethnic group.
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The comparison of orientations of bodies buried in burial mounds in the Tomsk Ob Region of the 
Early, High and Late Middle Ages showed the survival of a significant part of the population in the 
northeast-southwest orientation throughout the entire Middle Ages.
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Введение
Ориентация погребенных является одним из существенных признаков по-

гребального обряда как составляющей части археологической культуры. Она 
показывает устойчивость или изменения в культуре, которые могут являться измене-
нием мировоззрения, связанного / не связанного с приходом другого населения. Ори-
ентация позволяет также наряду с другими признаками проследить на значительном 
хронологическом срезе изменение или устойчивость этого признака на обозначенной 
территории. Целью написания статьи является проведение анализа расположения по-
гребений на площади могильников развитого Средневековья Томского Приобья Астра-
ханцевского, Басандайского и могильника у Устья М. Киргизки и соотнесение выде-
ленных групп погребений по ориентации с определенными этносами и, таким обра-
зом, выяснение этнического состава населения Томского Приобья развитого Средне-
вековья. Источниковой базой послужили материалы Астраханцевского (АКМ), Басан-
дайского (БКМ) курганных могильников и могильника у Устья М. Киргизки (МУМК)1.

Материалы и результаты исследований
Астраханцевский курганный могильник находится в 1,5 км к северу от д. Астра-

ханцево Шегарского района Томской области. Он расположен на невысокой гриве, вы-
тянутой с юго-запада на северо-восток. С юга к ней подходит протока р. Оби, теперь 
почти заросшая, с восточной стороны — болото, с запада — низина. На гриве и на кур-
ганах растет смешанный лес. Могильник исследовали Г. В. Трухин (1957 г.), В. И. Ма-
тющенко (1959 г.). Работы проведены Л. М. Плетневой в 1982, 1983, 1986 гг. Раскопано 
66 курганов из 128 (Плетнева, 1997). Курганы располагаются компактно вдоль гривы. 
Они округлой или овальной формы, диаметром 4–8 м, высотой большинство из них 
40–70 см, отдельные курганы — более 100 см (рис. 1).

Для данной статьи была учтена ориентация 100 костяков и тех могил, в которых ко-
стяк отсутствовал или был нарушен. Выявлены следующие направления: СЗ–ЮВ, СВ–
ЮЗ, ССВ–ЮЮЗ, С–Ю, З–В, ВЮВ–ССЗ, ВСВ–ЗЮЗ. Преобладающей ориентацией яв-
ляется СЗ–ЮВ, головой на ЮВ (52 — 52%). В группе СВ–ЮЗ (26 — 26%) костяки были 
положены головой на СВ (табл. 1).

В нескольких курганах обнаружено по несколько захоронений: к. 113 — 3 погр., 
к. 114 — 2 погр., к. 119 — 7 костяков и одна пустая могила, в курганах 120, 122, 123 
и 128 — по 2 погр.

1 Кроме указанных могильников в Томском Приобье есть и другие могильники. В момент подготов-
ки статьи материалы могильников Киндинского, Еловского-1, Аникин Камень-1 и Шайтаны-2 ав-
тору были не доступны.
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Рис. 1. Астраханцевский курганный могильник. Ориентация погребенных 
Fig. 1. Astrakhantsevsky burial mound. Orientation of buried bodies



98 Теория и пракТика археологических исследований      2022 • Т. 34, №1

© Л. М. Плетнева Cайт журнала:  http://journal.asu.ru/tpai/index

Таблица 1
Ориентация костяков и могил в АКМ, БКМ, МУМК

Tab. 1
Orientation of skeletons and graves in AbM, bbM and MKbM

Ориентация 
Курганы, 

погребения, 
могилы

СЗ–ЮВ СВ–ЮЗ ССВ–ЮЮЗ ССЗ–ЮЮВ СЮ ЗВ ЗСЗ–ВЮВ

Астраханцев-
ский курган-
ный могиль-

ник  
(94 костя-

ка и могилы 
с нарушенны-
ми или отсут-
ствующими 
костяками) 

К. 1; 2 (2 костя-
ка,); 3, п. 1; 4 п. 
2; 5, п. 4 М; 6, 8, 
16, 17, 26, п. 1, 

2; 29, 30, 32, 33, 
п. 2; 38, п. 2; 41, 

42, 44, 45, 46, 
47, 50, 53, 60, п. 
1М, п. 3; 63 п. 1 
(2 костяка), 64, 
п. 1, 2; 65, п. 1, 
2; 66, 67, 69, п. 

2 (2 костяка), 3, 
4; 77, п. 1, 2; 79, 
92, п. 2; 95, 96, 

99, 100, 101, 
102, 109, 125, 

127, 53

К. 24 (с не-
большим от-
клонением 

на СВВ), 33, п. 
1; 64, п. 3; 93, п. 
2; 113, п. 1–3; 

114, п.1, 2; 115; 
119 (7 костя-

ков и 1 могила 
пустая); 120, п. 
1, 2; 121; 122, 

п. 1, п. 2М; 123, 
п. 2; 128, п. 1М, 

2. Все костя-
ки головой 

на СВ

К. 123, п. 1 
(головой 
на ССВ)

К. 5, п. 3 К. 68, го-
ловой 
на Ю

К. 3, п. 2; 4, 
п. 1; 5, п. 1; 
3 (головой 

на З); 19; 
20, 31; 69 

п. 1, костяк 
4 (голо-

вой на В); 
92, п. 1; 93, 

п. 1 (ко-
стяк с от-
клонени-

ем на ЮЮВ, 
гол.) 8 — 
гол. на В 

(из них 19, 
20 — с не-
большим 

отклонени-
ем к ВЮВ; 
1 — гол. 

на З)

К. 5 п. 2; 
28, 40, 69 

п. 1 (ко-
стяки 

1–3, гол. 
на ЮЮВ); 
94, п. 1 (3 
костяка)

Могильник 
у Устья М. 
Киргизки

К. 12, п. 1; 16 
(СЗ); 18, п. 2 

(голова на СЗ); 
20, 21, 22, п. 1; 
23 (СЗ); 25 (го-
лова на СЗ); 

26М; 31М; 35; 
43, п. 1; 44, п. 
1, 2 (голова 

на СЗ); 45; 46 
(позр.); 47 (го-
лова на СЗ); 
52а, 53М; 54, 
55, п. 1, 2, 3; 
56, п. 1, 2; 58, 
п. 1, 2; 59; 60, 
п. 1, 2; 63, п. 

1 (СЗ); 67; 69 
(СЗ); 70М, 72, 
п. 2 (СЗ);73, 

74, 75М;78М; 
79; 81М; 82М; 

83М; 84М; 
85М; 87М, 95,

К. 1, п. 1; 10; 
11; 14М; 29, 
п. 1 (голова 
на ЮЗ); 62, п. 
2М, 63, п. 2; 

101, п. 3; один 
погребен-

ный костяк го-
ловой на ЮЗ, 
остальные 

на СВ

99 (голова 
на ЮЮЗ), 
102, п. 4 
(голова 
на ССВ)

К. 30, п. 
1, п. 2М; 

41М; 43, п. 
2 (голова 
на ЮЮВ); 
52М; 76; 

77, 80 
(голова 

на ЮЮВ); 
98, п. 2М; 
100, п. 2. 

Кроме от-
меченных, 

осталь-
ные ко-

стяки го-
ловой 
на ССЗ

К. 29, п. 
2М; 38М; 

71 (голова 
на Ю); РIV

К. 12, п. 
2М; 19, п. 
1 (голо-

ва на З), 62, 
п. 1; 64; 72, 
п. 1М; 95, 

п. 3М; 102, 
п. 5 

К. 7 (го-
ловой 

на ВЮВ); 
22, п. 2;  
27, п. 2 

(гол. 
на ЗСЗ);  

42 (ВЮВ)
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Ориентация 
Курганы, 

погребения, 
могилы

СЗ–ЮВ СВ–ЮЗ ССВ–ЮЮЗ ССЗ–ЮЮВ СЮ ЗВ ЗСЗ–ВЮВ

п. 1М; 95, п. 2; 
96М, 97; 98, п. 

1; 27, п. 1М; 48; 
49; 55, п. 3 

РV — п (ЮВ)
Басандайский 

курганный 
могильник 

К. 24, п. 1 (СЗ); 
30, п. 1М, 2; 42, 
п. 1М, 2, 3, 4М, 
5, 6; 46М; 77, 

п. 3; 80, п. 3М; 
87, 89 (голо-
ва на СЗ), 91, 
п. 1 (4 костя-

ка), п. 2, 3; 98; 
17, п. 1

К. 7, п. 1 (голо-
ва на СВ), п. 3; 

83 (ЮЗ); 5М; 
97, п. 1; 2М, 3

К. 8; 15, п. 
3; 27, п. 2; 
54, п. 3М; 
70, п. 1М; 
3; 74. Все 
головой 
на ЮЮЗ

К. 15, п. 1, 
24, п. 2М, 

55, п. 5 
(голова 
на ССЗ); 
17, п. 2М

К. 1, п. 1, 
2М, 3. п. 

1М, п. 2, п. 
3М; 15, п. 
2М; 20М; 
24, п. 3М, 
4; 25, п. 2, 
3; 54, п. 1, 
2М; 55, п. 

1М, 2, 3, 4, 
6, 7, 8, 9, 
10; 66, п. 
1, 2; 68, п. 
1 (голо-
ва на С), 

2М, 3; 71; 
77, п. 1, 2, 
4–7; 80, п. 
2, 4М; 95; 
100. Все 
костяки 
лежали 
головой 

на юг, кро-
ме 1 

К. 25, 1 (го-
лова на В)

К. 24, п. 1, 
2 (2 ко-

стяка); 27, 
п. 3, 4; 35, 
п. 1М, 2, 

3. Все ко-
стяки го-

ловой 
на ВЮВ

Условные обозначения: М — могила; К — курган; П — погребение; Р — раскоп.

Рассмотрим расположение могил и костяков на плане могильника (рис. 1). Так, ко-
стяки и могилы, в которых костяк был нарушен или отсутствовал, с ориентацией СЗ–
ЮВ преимущественно головой на юго-восток, зафиксированы по всему некрополю, 
кроме северной его части. Погребения с ориентацией СВ–ЮЗ, положенные головой 
на северо-восток, располагались одиночно и более компактно в его северной части. За-
хоронения с ориентацией могилы З–В зафиксированы как в отдельных курганах, так 
и в курганах с несколькими могилами. На могильном поле они обнаружены в южной 
части могильника и несколько захоронений было по восточной границе в его средней 
части. Одно захоронение с ориентацией С–Ю расположено тоже в середине могиль-
ного поля, на восточной границе. Погребения с промежуточной ориентацией (ЗСЗ–
ВЮВ, ВСВ–ЗЮЗ, ССВ–ЮЮЗ) встречаются редко. Расположены они по всей террито-
рии могильника.

продолжение таблицы
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Отметим курганы, в которых было по несколько погребений с разной ориентаци-
ей. Наиболее часто встречаются курганы, в которых были захоронения с ориентаци-
ей СЗ–ЮВ и З–В. Это курганы 3 (по одному погр.), 5 (одно погр. СЗ–ЮВ и два — ЗВ), 
92 (по одному погр.). Есть несколько курганов, в которых зафиксированы погребения 
с ориентацией СЗ–ЮВ и СВ–ЮЗ. Это курганы 33 (по одному погр.), 64 (три погр. СЗ–
ЮВ, головой на юго-восток и одно погребение СВ–ЮЗ, головой на северо-восток. Дать 
объяснение описанным фактам расположения могил с разной ориентацией захоро-
ненных мы можем лишь предположительно, так как письменных свидетельств по раз-
витому Средневековью Томского Приобья нет. Анализируя планиграфию расположе-
ния курганов, мы можем отметить следующее: на пространстве могильника хоронили 
своих умерших, возможно, жители трех поселков: в южной части — небольшая группа 
с ориентацией З–В, в северной — с ориентацией СВ–ЮЗ. Значительную площадь зани-
мали умершие с ориентацией СЗ–ЮВ.

Наиболее четко отделяется северная группа. Подхоронения умерших с ориентацией 
СВ–ЮЗ в курганы с ориентацией СЗ–ЮВ встречены всего в двух случаях: в кургане 33 
погребен ребенок (п. 1) головой на северо-восток и двое взрослых головой на юго-вос-
ток. Разную ориентацию (хотя все в восточном направлении) можно объяснить тем, что 
ориентация детских погребений, как отмечено многими исследователями, была неус-
тойчивой. В кургане 64 три могилы. В центре располагалась могила с ориентацией СВ–
ЮЗ, головой на северо-восток, две другие ориентированы СЗ–ЮВ, головой на юго-вос-
ток, находились в северо-западном секторе. Стратиграфически определить, какие по-
гребения были раньше, какие позже, невозможно, но если следовать логике, то погре-
бение 3 — центральное — является более ранним.

Как нам представляется, АКМ вначале заполнялся в средней части гривы, затем 
в северной и позже — в южной части, так как в южной части есть погребения, наибо-
лее поздние по хронологии инвентаря (Плетнева, 1997, с. 115–116).

Басандайский курганный могильник находится в 2 км к югу от г. Томска, в 500 м 
от устья рч. Басандайки. Он расположен как на равнинной части надпойменной терра-
сы, так и на косогоре вплоть до коренной террасы. Могильник исследовали Н. А. Чер-
нышов в 1939 и 1940 гг. (раскопано два кургана)1, А. П. Дульзон в 1944–1946 гг. (раско-
пано 20 курганов) (Дульзон, 1947), Л. М. Плетнева в 1976 г. (исследовано два кургана) 
и в 1986 г. (12 курганов)2.

Курганы округлой или овальной формы, размером 3–12 м в диаметре, высотой от 50 
до 150 см. Все курганы, за редким исключением, имели обширные грабительские ямы, 
которыми часть могил была разрушена. Для анализа была использована ориентация 
костяков и могил, в которых костяки были нарушены (всего 87). Выявлено семь по-
зиций: СЗ–ЮВ — 23 (26, 43%), ССЗ–ЮЮВ — четыре (4,6%), СВ–ЮЗ — шесть (6,8%), 
ССВ–ЮЮЗ — семь (8,00%), З–В — одна (1,15%), ЗСЗ–ВЮВ — восемь (9,19%), С–Ю — 
38 (43,67%) (табл. 1).

1 В статье не учтены материалы Н.А. Чернышова.
2 План могильника составлен экспедицией А.П. Дульзона (рис. 2). На план было нанесено 97 кур-

ганов. Позже Л.М. Плетневой было добавлено еще несколько курганов. В статье использован план 
А.П. Дульзона.
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Рис. 2. Басандайский курганный могильник. Ориентация погребенных 
Fig. 2. Basandaysky burial mound. Orientation of buried bodies

Преобладающей ориентацией является С–Ю, из 38 случаев 25 костяков лежали голо-
вой на юг и один — на север. Остальные 12 — это могилы, костяки в которых наруше-
ны. Они ориентированы в направлении С–Ю. Следующая группа по количеству опре-
делений — СЗ–ЮВ. Их 23, из 12 сохранившихся костяков 10 ориентировано головой 
на юго-восток, два — на северо-запад. Остальные — это могилы с нарушенными ко-
стяками. В группе с ориентацией ССЗ–ЮЮВ две могилы, в которых костяки были на-
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рушены, и два погребения, в одном из них костяк положен головой на юг–юго-восток, 
во втором — на север–северо-запад. Ориентация по направлению СВ–ЮЗ зафиксиро-
вана в шести случаях: один костяк лежал головой на северо-восток, три — на юго-за-
пад и две могилы. Близкой к предыдущей является ориентация ССВ–ЮЮЗ: шесть ко-
стяков положены головой на юг–юго-запад и одна могила ориентирована в указанном 
направлении. Ориентация З–В обнаружена только в одном погребении, в котором ко-
стяк лежал головой на восток.

Еще одно направление, а именно ЗСЗ–ВЮВ, зафиксировано в БКМ в восьми слу-
чаях, из них семь костяков лежали головой на восток–юго-восток и одна могила с ука-
занным направлением. Подводя итог, отметим: большинство погребенных в этом мо-
гильнике ориентировано головой на юг или в южном направлении.

Рассмотрим расположение захоронений на плане могильника (рис. 2).
Большинство курганов расположено в южной равнинной части могильника, на над-

пойменной террасе, далее курганы тремя цепочками поднимаются выше. Среди погре-
бений, находящихся наверху, большинство имеют ориентацию СЗ–ЮВ. Все другие на-
правления зафиксированы в основной части могильника, четкое выделение каких-ли-
бо групп не прослеживается.

В этом могильнике только 13 курганов из 34 раскопанных (в двух курганах погребе-
ния были разрушены полностью) имеют по одному погребению, остальные — от двух 
до десяти. Так, в 12 курганах было по три погребения, по четыре — только в двух, 
по одному кургану с шестью и семью захоронениями и один курган имел десять мо-
гил (см. табл. 1). В некоторых захоронениях было по несколько костяков. Если посмо-
треть на план могильника, то можно заметить, что часть курганов с несколькими по-
гребениями имела одинаковую ориентацию (курганы 1, 17, 30, 66, 69, 70), другие же — 
разную: в кургане 42 было шесть костяков с ориентацией СЗ–ЮВ, один — ЗСЗ–ВЮВ, 
в кургане 25 — одно погребение ориентировано З–В, два — С–Ю, в кургане 24 — два СЗ–
ЮВ, два С–Ю, в кургане 77 — шесть костяков С–Ю, один — СЗ–ЮВ и др. (см. табл. 1).

В связи с таким расположением захоронений в одном кургане встает вопрос об объ-
яснении этого явления. Рассмотрим стратиграфию расположения таких захоронений. 
В 15 из 19 курганов, имеющих по несколько захоронений, погребения расположены либо 
в ряд (к. 42 — пять погребений и одно отдельно), либо в разных частях кургана. Есть по-
гребения, расположенные на разных уровнях. По этому признаку погребения разделе-
ны на ранние и поздние (Бояршинова, 1947, с. 153). Автор статьи согласен с тем, что по-
гребения в БКМ разновременные (Плетнева, 1997). Однако вопрос об отнесении погре-
бений к XI–XII или к XII–XIII вв. требует специального исследования. Этот вопрос ка-
сается всей басандайской культуры, к чему автор надеется вернуться в будущем. Здесь 
отметим следующее: в кургане 35 погребение 1 частично расположено над погребением 
3, к тому же они имели разную ориентацию (следовательно, оно более позднее); в курга-
не 91 погребение 3 находилось значительно глубже погребения 1, которое частично рас-
положено над погребением 3: в этой ситуации очевидно, что погребение 3 более позд-
нее, но насколько? Причины нескольких захоронений в одном кургане могут быть раз-
ными, что неоднократно отмечено исследователями. Судя по выявленным трем основ-
ным группам ориентации можно предположить проживание на близкой территории трех 
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групп населения: с ориентацией СЗ–ЮВ и ССЗ–ЮЮВ — население, сохранившее тради-
ции раннего Средневековья на этой территории, вторая, с ориентацией СВ–ЮЗ и ССВ–
ЮЮЗ, — население с традициями сросткинской культуры, третья, с ориентацией СЮ, — 
население, пришедшее, возможно, позднее сросткинского. Время существования БКМ 
довольно продолжительное, и как соотносились эти группы населения между собой во 
времени, пока сказать сложно. Вернемся к вопросу о многократных захоронениях в од-
ном кургане. Курганы 1, 7, 16, 30, 42, 55, 66, 68, 70, в которых погребения имеют одинако-
вую ориентацию, предположительно можно считать семейными усыпальницами. Курга-
ны с разной ориентацией погребенных можно обозначить как разновременные (?) или (с 
большой оговоркой) как родственные, например, жена и муж похоронены в разных мо-
гилах каждый по правилам своего рода (допустимо ли это было в то время?).

В этнографии народов Западной Сибири встречаются случаи, когда женщин кла-
ли головой в противоположную мужчине сторону. Так, барабинские татары, соблюдая 
половозрастной принцип, мужчин укладывали головой на восток, женщин — на за-
пад, детей — на юг (Кулемзин, 1994, с. 437).

Отметим еще один момент: захоронения детей, особенно до двух лет, имели неустой-
чивую ориентацию, что может быть отражено в ориентации всего кургана.

Могильник у Устья М. Киргизки находится в Томском районе Томской области (север-
нее г. Томска). Он расположен на гриве высотой 10–12 м, находящейся в 800 м к север–се-
веро-востоку от устья рч. М. Киргизка. На гриве растет смешанный лес и кустарники. По 
площади могильника курганы располагаются компактно, за исключением четырех курга-
нов в северо-восточной части (возможно, это другой могильник). Все курганы округлой 
формы, диаметром от 3–4 до 10 м, высотой 0,3–0,4 м (рис. 3). Почти все насыпи имеют гра-
бительские ямы. Памятник открыт А.Д. Гаманом. В 1984–1988 гг. Л. М. Плетневой при уча-
стии А. Д. Гамана раскопано 79 курганов и два погребения между ними (Плетнева, 1997).

По теме нашего исследования использованы данные о 91 костяке или могилах, в ко-
торых костяки не сохранились или разрушены (табл. 1). Наибольшую группу составили 
погребения, ориентированные по направлению СЗ–ЮВ. Их 56 (61,53%). Из 43 костяков 
34 лежали головой на ЮВ, остальные — на СЗ. Кроме указанного направления выявле-
ны еще направления ССЗ–ЮЮВ, СВ–ЮЗ, ССВ–ЮЮЗ, С–Ю, З–В и ЗСЗ–ВЮВ (рис. 3).

При визуальном рассмотрении плана следует отметить, что погребения с ориента-
цией СЗ–ЮВ располагались почти по всей территории могильника. Ближе к ориента-
ции СЗ–ЮВ ориентация ССЗ–ЮЮВ. Таких погребений десять (9,1%). Они зафиксиро-
ваны как в отдельных курганах (41, 52, 76, 77, 80, 100), так и в курганах с несколькими 
могилами (30, п. 1, 2; 98). Головой на ССЗ ориентировано пять костяков, на ЮЮВ —два. 
Если считать направление ССЗ–ЮЮВ сезонным отклонением, то погребения с направ-
лениями СЗ–ЮВ и ССЗ–ЮЮВ составляют большинство в этом могильнике (66 из 91). 
Костяки и могилы, в которых костяки нарушены, ориентированные по линии З–В (их 
7 — 7,69%), зафиксированы в западной (к. 19; 102, п. 5), в северной частях могильни-
ка (к. 95, п. 3) и южнее (к. 64, 62) и два погребения — на южной границе (к. 12, п. 2; к. 
72 п. 1). В трех погребениях костяки положены головой на восток, в остальных опре-
делить не удалось. Следует отметить тот факт, что в ряде курганов костяки с ориента-
цией З–В находились в курганах с могилами другой ориентации, чаще СЗ–ЮВ (рис. 3).
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Восемь (8,8%) погребений имели ориентацию СВ–ЮЗ. Часть из них располагалась 
как в отдельных курганах (к. 10, 11, 14, 101), так и в курганах с захоронениями с другой 
ориентацией (к. 1, п. 1; 29; 63, п. 2). Пятеро положены головой на северо-восток, один — 
на юго-запад. Два (2,2%) погребения ориентированы в направлении ССВ–ЮЮВ (к. 99, 
102, п. 4). Располагались они по западной границе могильника.

Могилы с ориентацией ЗСЗ–ВЮВ (их четыре — 4,39%) находились на узком юго-за-
падном мысу могильника (к. 7), в его северо-западной части (к. 27, п. 2) и на северо-за-
падной границе (к. 100, п. 2).

Рис. 3. Могильник у Устья М. Киргизки. Ориентация погребенных 
Fig. 3. Burial mound at the mouth of the Malaya Kirgiska River Orientation of the buried bodies

Погребения с ориентацией С–Ю (их четыре — 4,39%) обнаружены в разных ча-
стях могильника, в трех случаях расположены в отдельных курганах (к. 38, 71 и погре-
бение в раскопе IV), одно — с другим погребением (к. 29, п. 2). Ориентация головой 
на юг определена у одного костяка. В трех могилах костяки разрушены, учтена ориен-
тация могил.

По расположению курганов с одинаковой ориентацией костяков и могил, в кото-
рых костяки нарушены, можно выделить несколько групп (рис. 3): это курганы 35, 42, 
43, 52, 52а, 53–56, 58, 59 с ориентацией СЗ–ЮВ. Они зафиксированы по южной границе 
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могильника. Среди них есть погребения с конем в ногах человека (к. 55, п. 1; к. 58, п. 1, 
2; к. 59). Далее по восточной границе к ним примыкает еще ряд курганов с той же ори-
ентацией. С этой же ориентацией несколько курганов располагались в центре. Мож-
но предположить, что могильник начинался с южной части, где грива четко очерчена 
высоким берегом, и расширялся к северу, здесь грива постепенно понижается и пере-
ходит в равнину.

Рассмотрев ориентацию погребенных из трех могильников, можно заключить, что 
в каждом из них есть погребения со всеми (кроме ССЗ–ЮЮВ направления в АКМ) 
описанными выше направлениями ориентации, но количественное соотношение их 
различно. Это может свидетельствовать о происходящих этнокультурных процес-
сах, о хронологической разнице между отдельными группами погребений: могильни-
ки существовали довольно длительное время и по хронологии, возможно, совпадали 
частично.

Прежде чем рассматривать этнокультурную ситуацию развитого Средневековья 
по результатам ориентации, обратимся к раннему Средневековью. Воспользуемся ма-
териалами курганных могильников Тимирязевский I, II (ТКМ-I, ТКМ-II) и могильни-
ка у дер. Могильники (МКМ) (Косарев, 1960; Плетнева, 1973, 1983; Беликова, Плетне-
ва, 1983). По могильнику у Архиерейской Заимки данных нет.

Эти могильники отнесены либо к верхнеобской (Беликова, Плетнева, 1983; Троицкая, 
Новиков, 1998), либо к релкинской культурам (Чиндина, 1977, 1991; Могильников, 1987).

В ТКМ-I в ориентации преобладает северо-восточное — юго-западное направление 
(13 из 27 определений) головой на северо-восток. В семи погребениях костяки и могилы, 
в которых костяки нарушены, ориентация представлена северо-западным — юго-вос-
точным направлением, головой на юго-восток. Пять захоронений имели направле-
ние З–В и по одному — С–Ю, головой на юг и ССЗ–ЮЮВ, головой на ЮЮВ (Белико-
ва, Плетнева, 1983). В ТКМ-II (Косарев, 1957; Беликова, Плетнева, 1983) с ориентаци-
ей СВ–ЮЗ, головой на ЮЗ зафиксировано шесть погребений и одна могила; с ориента-
цией СЗ–ЮВ, головой на ЮВ — три, одно — головой на СЗ; четыре костяка были по-
ложены головой на юг и одна могила имела направление С–Ю; два костяка ориентиро-
ваны головами на ЮЮВ и один — на ЮЮЗ. В МКМ раскопано только четыре кургана 
(Плетнева, 1973). В них обнаружено шесть погребений, из них четыре костяка лежа-
ли головой на ЮВ, в одной могиле костяк нарушен, эта могила имела направление СЗ–
ЮВ, и одна могила (костяк нарушен) была расположена по направлению З–В (табл. 2).

Ориентация СЗ–ЮВ, головой на ЮВ характерна для могильника Релка (табл. 3; Чин-
дина, 1977, табл. 1), что сближает могильник у дер. Могильники с релкинской культу-
рой. Преобладающая ориентация СВ–ЮЗ в ТКМ-I и ТКМ-II сближает их с могильни-
ками верхнеобской и сросткинской культур (Грязнов, 1956; Троицкая, Новиков, 1998; 
Адамов, 2002). По данным Т.Н. Троицкой и А.В. Новикова в верхнеобской культуре Но-
восибирского Приобья ориентация была далеко не однородной: в первый период, когда 
основным обрядом было трупоположение, направление СВ–ЮЗ составляло 40%, с от-
клонением на восток и север — 44%, СЗ–ЮВ, головой на ЮВ — 10%, на З — 6%; во вто-
рой период (кремация) — СЗ–ЮВ плюс З–В — 41%, С–Ю — 12%, СВ–ЮЗ — 6% (Тро-
ицкая, Новиков, 1998, с. 23–24).
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В позднем Средневековье ориентация СЗ–ЮВ, головой на юго-восток в Томском 
Приобье преобладает: так, в Козюлинском могильнике она составляет 88%, в Тояно-
вом Городке — 64,5% (Плетнева, 1990, с. 77).

Рассмотрев ориентацию погребенных на всем протяжении Средневековья, следует 
отметить, что самая неустойчивая ориентация характерна для раннего Средневековья, 
что объясняется сложностью этнокультурных процессов в Томском Приобье в это вре-
мя, началом тюркизации (Плетнева, 1997, с. 124–125). В развитом Средневековье она 
продолжалась, в местную среду внедрялись новые группы пришельцев-кимако-кыпча-
ков (ориентация СВ–ЮЗ), что привело к формированию томских татар. В XIII–XIV вв. 
в Томском Приобье зафиксированы единичные случаи захоронения монголов (ориен-
тация З–В). В позднем Средневековье происходит возврат к прежним мировоззренче-
ским устоям, снова преобладает северо-западная — юго-восточная ориентация умер-
ших головой на юго-восток, характерная для самодийцев.

Таблица 2
Ориентация погребенных в могильниках раннего Средневековья  

Томского Приобья и Релки

Tab. 2
Orientation of bodies buried in burial mounds in the Tomsk  

Ob Region and Relka of Early Middle Ages
Ориентация
Могильники

СВ–ЮЗ СЗ–ЮВ СЮ ССВ–ЮЮЗ З–В ЗСЗ–ВЮВ ССЗ–ВЮВ

ТКМ-I 13 п. 7 п. 1(?) п. 5(?) п. 1 п.

ТКМ-II 6 п., 1 М 1 п. — СЗ 
3 п. — ЮВ

4 п., 1 М 1 п. 2 п.

МКМ 4 п., 1 М 1 п.

Релка 2 п. гол. 
на СВ, 1 п. 
гол. на ЮЗ, 

2 М

13 п.,  
4 М

3 п., 2 М 4 п., 3 М 2 М

Заключение
Подводя итог всему вышесказанному, отметим следующее:
1. Впервые проведен анализ распределения могил с разной ориентацией по площа-

ди могильников Астраханцевского, Басандайского и могильника у Устья М. Киргизки.
2. Прослежена локализация отдельных групп курганов с одинаковой ориентацией.
3. Проведенное сравнение данных по ориентации могильников развитого Средне-

вековья Томского Приобья с данными по раннему и позднему Средневековью показа-
ло, что на протяжении всего Средневековья в Томском Приобье сохранялось население 
с северо-западной — юго-восточной ориентацией как основной компонент.
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