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Резюме. В статье представлена деятельность студента Императорского Томского универси-
тета, члена Томского общества изучения Сибири и улучшения ее быта А.Н. Молотилова в об-
ласти изучения археологических памятников Барабинской лесостепи в 1912 г. В северной части 
Барабы и на побережье и островах озера Чаны им был исследован ряд археологических памят-
ников, среди которых ныне известные Вознесенское городище, городища Чиняиха, Тюменка 
и т.д. А.Н. Молотилов почти профессионально подходит к описанию изучаемых объектов и од-
ним из первых задумывается об охране археологического наследия. Расположение многих па-
мятников, обнаруженных А.Н. Молотиловым, не известно до сих пор. Однако результаты его 
работ остаются актуальными и сегодня. 

Цель работы: идентификация памятников, указанных в работе А.Н. Молотилова, путем со-
поставления с данными о памятниках, известных на сегодняшний момент и поставленных на го-
сударственный учет в Научно-производственном центре по сохранению памятников культурно-
го наследия Новосибирской области, а также открытых за последнее время и не вошедших пока 
еще в реестр археологических памятников Новосибирской области, и кроме того, путем непо-
средственного выезда на место предполагаемого археологического объекта.

Высказано также предположение о возможном месторасположении ныне утерянного ред-
кого и интереснейшего объекта — городища на Долгом Мысу.
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Abstract. Th e article presents the activities of A.N. Molotilov, a student of the Imperial Tomsk 
University, a member of the Tomsk Society for the Study of Siberia and the Improvement of its 
Way of Life in the fi eld of the study of archaeological sites in the Barabinsk forest-steppe in 1912. In 
the northern part of Baraba and on the coast and islands of Lake Chany, he investigated archaeological 
sites, including the now famous Voznesenskoye, Chinyaikha, Tyumen settlements, etc. A.N. Molotilov 
professionally describes the studied objects and is considered one of the fi rst to think about the protection 
of archaeological heritage. Th e location of many of the sites discovered by A.N. Molotilov is still unknown. 
However, the results of his work remain relevant to this day. Th e article also suggests the possible location 
some of archeological sites discovered of A.N. Molotilov.
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Введение
В 1912 г. в Барабинскую лесостепь с целью изучения быта и культуры ба-

рабинских татар Томской губернии был послан студент Императорского Том-
ского университета, член Томского общества изучения Сибири и улучшения ее быта 
Александр Николаевич Молотилов. Кроме своей основной деятельности он занимал-
ся сбором сведений об археологических памятниках Каинского округа. За полевой се-
зон 1912 г. им был обследован достаточно большой район, проделана огромная рабо-
та по исследованию языков барабинских татар и в области изучения археологии Бара-
бы. Результаты его работ были опубликованы в «Трудах Томского Общества изучения 
Сибири». К сожалению, в 1913 г. А.Н. Молотилов скончался, и исследования его зате-
рялись на фоне Первой мировой войны, революции и Гражданской войны и были за-
быты на долгие годы. На данный момент исследования А.Н. Молотилова актуализиро-
ваны, маршрут его экспедиции уточняется, сведения об археологических памятниках, 
добытых ученым, вошли в список архивных объектов, используемых автором настоя-
щей статьи и ГАУ НСО «Научно-производственный центр по охране историко-куль-
турного наследия Новосибирской области» (ГАУ НСО «НПЦ») для проведения архео-
логических работ в данном регионе.

Материалы и методы
За методологическую основу исследования была взята система подходов и методов 

исторической науки. Основным подходом к исследованию послужил исторический — 
для рассмотрения вопросов конкретного вклада ученого в изучение археологического 
наследия и определения ценности полученных им результатов. Был использован так-
же сравнительно-типологический метод для анализа письменного материала, что по-
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зволило сопоставить данные из отчета А.Н. Молотилова с конкретными археологиче-
скими объектами на территории Новосибирской области. Благодаря этому удалось ча-
стично идентифицировать некоторые памятники.

Александр Николаевич Молотилов родился в селе Меньшиково Каинского округа 
Томской губернии в 1887 г. Учился в духовных семинариях Томска и Якутска. Затем по-
ступил в Императорский Томский университет. Изучал медицину, попутно занимаясь 
исследованием территории Барабинской лесостепи. Написал несколько работ, связан-
ных с Барабой, среди которых «По Барабе», «Очерки природы северо-западной части 
Барабы» и т.д. (Молотилов, 1912в, с. 7–32; 1912а).

Собирая материал для новой работы «Исследование о сибирском говоре», А.Н. Мо-
лотилов отправляется в западную часть Барабы, где на месте изучает язык барабинских 
татар. Разъезжая по Барабе, он обращает внимание не только на предмет своего иссле-
дования, но и подмечает особенности географического положения Барабинской лесо-
степи, заостряя внимание на археологических памятниках. Многие из них исследова-
тель видел лично, о некоторых узнал от местных жителей. В 1912 г. в сборнике «Труды 
Томского Общества изучения Сибири» он поместил труды своего исследования под 
названием «К вопросу о географическом распределении археологических памятников 
в Северной и Средней Барабе» (Молотилов, 1912а, с. 221–229). 

В работе была помещена опись встреченных и исследованных археологических объ-
ектов, а также тех, о которых автор услышал от информаторов. Фактически это 20 объ-
ектов, среди них городища, стоянки и курганные могильники.

Характеристика источника
А.Н. Молотиловым было составлено подробное описание одного из самых больших 

памятников археологии современной Новосибирской области — Вознесенского горо-
дища, известного с XVIII в., были проведены сборы подъемного материала на террито-
рии городища. До этого подробное описание составил другой исследователь — С.М. Чу-
гунов в 1895 г. (НА ИИМК РАН. Д. 80. Л. 62–66). Благодаря двум описаниям городи-
ща, выполненным С.М. Чугуновым и А.Н. Молотиловым за короткий временной от-
резок — с 1895 до 1912 г., можно проследить динамику изменения сохранности памят-
ника. Особый интерес вызывает тот факт, что А.Н. Молотилов не был знаком с отче-
тами своих предшественников — И.П. Фалька и С.М. Чугунова и поэтому он искрен-
не считал памятник новооткрытым. 

Из статьи А.Н. Молотилова следует, что Вознесенское городище располагалось 
на высокой гриве у р. Оми, против села Вознесенского. Грива размыта с юго-восточ-
ной стороны и сложена из песка и глины. В северо-восточной части гривы зафиксиро-
ван культурный слой толщиной 35 см, состоящий из чернозема, золы, углей. В слое ча-
сты находки костей домашних животных и рыб, фрагментов орнаментированных со-
судов, костяных и металлических вещей. 

А.Н. Молотилов пишет, что памятник может быть интересен для исследователей, 
тем более что сохранность памятника внушает опасение, и поэтому необходимо сроч-
ное проведение аварийных раскопок: «Никто никогда не раскапывал этого своеобраз-
ного памятника. Неизвестно также, видел ли его кто-нибудь из специалистов-археоло-
гов. Но и для неопытного глаза несомненно, что здесь очень много материала для на-
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блюдения и размышления археолога. Яр с каждым годом все обваливается и обвали-
вается, а культурная площадь все тает и тает. Продукты обвала падают в Омь, и здесь 
или тонут в реке, или заносятся илом и песком на отмели, или растаскиваются нога-
ми деревенского скота, или, наконец, никогда не подбираются случайными носителя-
ми-крестьянами. Я посетил этот пункт в то время, когда вода в Оми стояла низко. Бла-
годаря этому можно было ходить по обнаженным отмелям под яром. По этим отмелям 
валяется масса костей и черепков. Последних так много, что я в одну минуту напол-
нил ими свои карманы, хотя старался подбирать черепки, различные по цвету и рисун-
ку. Этот материал крестьянами игнорируется. Но металлические вещицы, как говорят, 
попадаются здесь — на месте не оставляются и уносятся нашедшими. … И другое еще 
несомненно: скоро от всего этого драгоценного материала останется одно воспомина-
ние — соединенные усилия одушевленных и неодушевленных разрушителей сделают 
свое дело» (Молотилов, 1912а, с. 221–229). 

Рис. 1. Карта современной Новосибирской области с археологическими памятниками, 
открытыми А.Н. Молотиловым

Fig. 1. The map of Novosibirsk region with archaeological sites which were discovered by 
A.N. Molotilov

Из всех находок А.Н. Молотилов упоминает костяной предмет в виде шила, анало-
гичный предмет был найден им позднее на городище на Долгом Мысу (оз. Чаны). К со-
жалению, ни рисунка, ни фотографии вещи нет, и мы не можем с достаточной уверен-
ностью сказать, что это было на самом деле.
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А.Н. Молотилов профессионально подходит к исследованию обнаруженного им па-
мятника, подробно фиксируя месторасположение городища. Он также понимает важ-
ность сбора подъемного материала, и именно керамики, бьет тревогу по поводу антро-
погенного и природного разрушительного воздействия на памятник. 

В статье исследователя, кроме того, много ценных сведений о других археологиче-
ских памятниках Барабинской лесостепи. А.Н Молотиловым было обследовано меж-
дуречье Оми, Тары и Тартаса. Сегодня это территория западных районов Новосибир-
ской области.

Первый встреченный А.Н. Молотиловым объект — городище «на 13-й версте по-
чтового тракта, налево от дороги» (Молотилов, 1912а, с. 221–229). Автор статьи сделал 
приблизительный план объекта, так как считал, что объект не из числа обычных. Тер-
ритория городища представляет собой систему валов в виде параболы, которые схо-
дятся в одной точке и перерезаются рвом, идущим на юго-восток. До конца ров про-
следить не удалось, он уходил в кочки и кусты. В месте схождения валов несколько жи-
лищных западин (рис. 1). 

Второй объект — курганный могильник по дороге от д. Старый Тартас в с. Спасское 
(ныне Венгерово) из десяти курганов. 

Третий объект — две группы курганов (два и пять курганов в каждой группе) меж-
ду д. Ключевой и с. Меньшиково. 

Четвертый объект — курганный могильник из пяти курганов по дороге от с. Возне-
сенского в д. Ахтырку, на Кулыгыной гриве. 

Пятый объект — два кургана (распаханы) между д. Бородихино и с. Меньшиково, 
близ озера Суган. 

Шестой объект — курганный могильник между с. Меньшиково и д. Шухова из пяти 
курганов. 

Седьмой объект — две группы курганов (20 и два кургана в каждой группе) между 
д. Петропавловская и д. Яркуль. 

Восьмой объект — два больших кургана вблизи Угуйского озера. В районе озера 
по непроверенным данным есть одиночный курган.

Девятый объект — две группы (один и 30 курганов в каждой), между д. Родькино 
и с. Кушаги. 

Десятый объект — два кургана между с. Туруновка и д. Красноярка. 
Одиннадцатый объект — два кургана между с. Петропавловское и с. Урез.
Двенадцатый объект — два кургана близ д. Шадово. 
Тринадцатый объект — 15 курганов между д. Климино и д. Лисино.
Четырнадцатый объект — 15 курганов между с. Вознесенка и с. Спасское (ныне с. 

Венгерово). 
Пятнадцатый объект — более 100 курганов между с. Спасское и с. Туруновка.
А.Н. Молотиловым встречено также несколько городищ. В Каинском уезде три: близ 

курганного могильника между с. Спасское и с. Туруновка, на полуострове, образован-
ном р. Омь; при с. Вознесенском; в окрестностях с. Байдова, в 100–120 верстах (106–
127,2 км) к северу от железной дороги. Последнее городище А.Н. Молотилов сам не ви-
дел, а только слышал о нем от крестьян. 
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В результате расспросов жителей южной части Каинского уезда исследователь вы-
яснил существование еще нескольких городищ на озере Чаны. Городище, по словам 
крестьянина-информатора, видевшего памятник в 1905 г., состояло из земляного вала 
высотой около одного аршина в виде немного вытянутого круга диаметром 20–30 са-
женей (42,6–63,9 м). Снаружи и внутри вал был обведен рвами глубиной до 4 аршин 
(2,84 м) и шириной на дне до 1 аршина (0,71 м) и высотой 1 сажень (2,13 м). На восточ-
ной или юго-восточной стороне городища имелся проезд («ворота»), обозначенный 
отсутствием рвов и вала. Внутри городища западины глубиною до 1 аршина (2,13 м), 
груды мусора, включающие фрагменты керамики. Встречаются ли металлические, ко-
стяные и другие вещи, установить по расспросам не удалось, вокруг городища гладкое 
поле (Молотилов, 1912а, с. 221–229).

Рис. 2. План городища на 13-й версте по дороге от с. Спасское в с. Вознесенское. Выполнен 
А.Н. Молотиловым в 1912 г.

Fig. 2. The plan of settlement at 13 verst on the way from the Spasskoe village   before the  
Vosnesenskoe village. A. Molotilov. 1912

Второе городище находилось на острове Чиняиха. Описания памятника А.Н. Мо-
лотилов не дал, так как крестьянин, указавший его месторасположение, лично его 
не видел. 

Третье городище располагалось на острове Соргановом, но в то время, когда о нем 
рассказали А.Н. Молотилову, оно уже было распахано. Находки с объекта (из «желтого 
металла, например, нечто вроде долота или копарульки») информатор видел сам лично.
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Рис. 3. План городища на Долгом Мысу. Выполнен А.Н. Молотиловым в 1912 г.

Fig. 3. The plan of settlement in Dolgy Mis. A. Molotilov. 1912

Четвертый памятник — городище на полуострове Долгий Мыс. Его А.Н. Молоти-
лов исследовал сам. Результатом его работы стало подробное описание и план городи-
ща (рис. 2): «Городок расположен на гриве, верстах в 1 ½–2 (1,6–2,13 км) от вод Чанов. 
Городок имеет правильную, почти квадратную, форму (35×38 шагов); углы его обраще-
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ны приблизительно в главные стороны горизонта. Черноземный вал, вышиной около 
1 аршина (0,71 м) и 2–3 сажени (4,7–6,4 м) поперечником при основании, кверху зна-
чительно суживается. Ров, окружающий вал снаружи, имеет в ширину около 1 саже-
ни (2,13 м), в глубину — в разных местах — от 2 аршин до ¼ аршин (1,42–0,53 м), при-
чем во всех четырех углах он имеет наименьшую глубину. В северо-восточной сторо-
не четырех угольника устроен проезд («ворота») шириною 3 шага; ров, подходящий 
к нему с обеих его сторон, под прямым углом сворачивает на северо-восток и идет вдоль 
боков его (проезда) на протяжении 17 шагов. В северном углу городка почва подня-
та до верхнего уровня вала, причем все поднятие имеет правильно-четырехугольную 
форму (7×15 шагов). На площадке этого возвышения — 3 ямы: одна четырехугольная 
(1 ½×2 ½ аршин) (1,07–1,78 м), глубиною около 1 аршина (0,71 м), две других округлы 
и менее глубоки. Почва внутри городка ровная, мусора нет; все вообще сооружение 
значительно поросло травой» (Молотилов, 1912а, с. 221–229).

Делая измерения, А.Н. Молотилов, пробовал протыкать землю ножом в разных ме-
стах на предмет нахождения вещей. Однако, кроме костяного шила, ничего не нашел.

А.Н. Молотиловым было заострено внимание на проблеме сохранности памятника. 
Из-за нехватки земли территория городища постепенно отдавалась приезжим поселянам 
под распашку. К этому можно прибавить, по словам автора, еще и антропогенный фак-
тор — действия «черных копателей», которые уже тогда обратили внимание на памятник.

Вблизи городища на Долгом Мысу исследователем был открыт курганный могиль-
ник. Количество курганов он не называет, так как большинство из них к тому момен-
ту было распахано. Только один курган удалось зафиксировать. О нем А.Н. Молоти-
лов пишет: «Курган обычного барабинского вида: круглой формы, высотою 1–1 ½ ар-
шина, в поперечнике шагов 15, на вершине 2 ямки. Окружающая почва и самый кур-
ган отчасти распаханы, так что следов окружающей канавы уже не заметно» (Молоти-
лов, 1912а, с. 221–229) (рис. 3).

Результаты работ
В процессе работы с источником появилась возможность сопоставления данных от-

чета с современной информацией об археологических памятниках Барабинской лесо-
степи, а конкретно того района, где когда-то работал А.Н. Молотилов. 

Описание первого объекта — городища «на 13-й версте почтового тракта, налево 
от дороги» из перечня указанных исследователем памятников полностью совпало с ме-
сторасположением Игнатьевского городища потчевашской культуры в Венгеровском 
районе. Городище обнаружено и обследовано Д.Е. Ануфриевым в 2005 г. Расположено 
у деревни Игнатьевка Венгеровского района, на правом берегу р. Омь. С северо-запад-
ной и северо-восточной сторон останца фиксируются остатки оборонительной систе-
мы городища, состоящей из двух рвов и валов с внешним выкидом — валом. Останец 
подвергался распашке, поэтому основная часть оборонительной системы и сооруже-
ний жилой площадки не сохранилась. В северо-восточной части на городище имеется 
въезд шириной 2,5–3 м. На жилой площадке отмечены 16 жилищных западин округлой 
формы диаметром 4–7,4 м и глубиной 0,05–0,53 м. Площадь, занимаемая городищем, 
равна 2,12 га. Состояние памятника аварийное, территория городища используется 
под выпасы (Учетная карточка археологического памятника «Игнатьевское городище»).
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Второй объект — курганный могильник по дороге от д. Старый Тартас в с. Спас-
ское из десяти курганов точно идентифицировать не представляется возможным из-
за краткого описания месторасположения. 

Третий объект — две группы курганов (два и пять курганов в каждой группе) меж-
ду д. Ключевой и с. Меньшиково. Существуют две дороги, по которым можно добрать-
ся из одного пункта в другой: одна идет мимо Меньшикова на Новый Тартас и далее, 
вторая — поворот этой дороги на д. Чаргары и далее прямо в Ключевую. По первому 
маршруту известен курганный могильник Яшкино-1, относимый к саргатской культу-
ре (Молодин, Новиков, 1998, с. 64; Наглер и др., 2013, с. 216–220). Курганный могиль-
ник Яшкино-1 открыт в 1982 г., частично исследован А.В. Нескоровым в 1990 г. В 2012 
г. раскопки могильника инициированы ИАЭТ СО РАН. Расположен на невысокой гри-
ве террасы правого берега и старицы р. Тартас (оз. Кривое) и примыкающего к ним 
оз. Яшкино. Территория памятника составляет площадь 800×200 м. Могильник состо-
ит из шести курганов округлой формы диаметром 28–50 м, высотой 210–280 см. Один 
курган раскопан. Насыпи вытянуты в две параллельные цепочки, идущие по линии 
северо-северо-запад–юго-юго-восток или в одну зигзагообразную цепь. Один из кур-
ганов стоит особняком. Отдельные курганы — со следами поздних ограблений. Цен-
тральные части насыпей изрыты барсучьими норами. Были исследованы три кургана, 
которые дали материал V–III вв. до н.э. саргатской культуры. Захоронения в курганах 
почти полностью ограблены.

Второй маршрут — через Чаргары — идет по высокой гриве, которая в настоящий 
момент плохо исследована в археологическом отношении. Возможно, на ней могут на-
ходиться археологические памятники. 

Четвертый объект — курганный могильник из пяти курганов по дороге от с. Возне-
сенского в д. Ахтырку, на Кулыгыной гриве. С большой вероятностью в это описание 
входят одиночный курган Ахтырка-2, который А.Н. Молотилов, по-видимому, не мог 
не заметить, либо курганный могильник Ахтырка-1 (Молодин, Новиков, 1998, с. 16).

Ахтырка-1 — курганный могильник. Расположен у с. Вознесенка Венгеровского рай-
она. Описан В.И. Молодиным. Памятник находится на гриве высотой до 20 м; состо-
ит из шести круглых насыпей диаметром 14–23 м, высотой 0,3–1,5 м. Насыпи вытяну-
ты цепью по линии ЮЗ–СВ. Курганы распаханы, на кургане №3 был сооружен геоде-
зический триангуляционный знак. Подъемного материала на памятнике не обнаруже-
но. Датировка не известна (Молодин, Новиков, 1998, с. 16).

Одиночный курган Ахтырка-2 обследован В.И. Молодиным в 1997 г. Расположен 
в 8 км от села Вознесенка. Насыпь кургана сильно распахана. Датировка памятника 
не известна (Молодин, Новиков, 1998, с. 16). 

Пятый объект — два кургана (распаханы) между д. Бородихино и с. Меньшиково, 
близ озера Суган. Деревня с названием Бородихино до наших дней не сохранилась, по-
этому сложно выяснить путь А. Молотилова по берегам озера Большой Суган. В рай-
оне озера в начале XX в. существовало несколько деревень. Известно, что деревня Бо-
родихино располагалась на берегу озера (Список населенных мест Томской губернии 
на 1899 год). На берегу Большого Сугана есть остатки старого погоста, только к ка-
кой деревне он относился, сейчас сказать сложно. Те места еще слабо изучены. Воз-



202 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ      2023 • Т. 35, №2

© А. Л. Автушкова Cайт журнала:  http://journal.asu.ru/tpai/index

можно, в этом месте находится курганный могильник, обозначенный А. Молотило-
вым. Надежды найти его мало, так как самим исследователем памятник помечен как 
уже распаханный. 

Шестой объект — курганный могильник между с. Меньшиково и д. Шухово из пяти 
курганов. Деревня Шухова по данным «Списка населенных мест Томской губернии за 
1859 год» находилась на берегу озера Чичбай. Вероятно, это современное озеро Шухово. 
В настоящее время деревня Шухова не существует, поэтому местонахождение памятни-
ка установить трудно. Вдоль дороги, идущей из бывшего села Петрово в деревню Петро-
павловка-2, тянется большая грива по обеим сторонам дороги, как раз в районе оз. Шухо-
во. Скорее всего, курганы располагались именно здесь. Эти места до сих пор не изучены.

Седьмой объект — две группы курганов (20 и два кургана в этих группах) между 
д. Петропавловка и д. Яркуль. Не идентифицирован. Между деревнями Петропавлов-
ка-2 и Яргуль-Малинино есть грива, не доезжая до озера Яргуль в сторону одноимен-
ного села. Здесь, возможно существуют археологические памятники.

Восьмой объект — два больших кургана вблизи оз. Угуйское. В районе озера по не-
проверенным данным есть одиночный курган.

Девятый объект — две группы (один и 30 курганов), между д. Родькино и с. Куша-
ги. На всем протяжении дороги Родькино — Кушаги встречается несколько высоких 
мест, на которых могут располагаться могильники. На дороге от с. Родькино до Тихо-
новки мимо оз. Казачье на Кушаги. В этом районе известен курганный могильник Ка-
зачье Озеро-1. Открыт О.В. Софейковым в 2000 г. Расположен в Усть-Таркском райо-
не, у с. Тихоновка. По данным 2000 г. памятник состоял из семи курганных насыпей. 
В 2009 г. повторно обследован ГАУ НСО «НПЦ» в ходе проведения инвентаризации 
и мониторинга объектов археологического наследия Новосибирской области. В насто-
ящее время состояние памятника признано аварийным, был разрушен при строитель-
стве автодороги. Датирован эпохой поздней бронзы — раннего железного века (Реестр 
археологических памятников НСО ГАУ НСО «НПЦ»). 

Десятый объект — два кургана между с. Туруновка и д. Красноярка. Памятник пока 
идентифицировать не удается.

Одиннадцатый объект — два кургана между с. Петропавловское и с. Урез. В районе с. 
Урез известен одиночный курган Урез-1, открытый в 1996 г. В.И. Молодиным. Располо-
жен на пашне, в 80 м к северу от дороги Венгерово — Северное, в 1 км от с. Урез. Силь-
но распахан. В.И. Молодин и А.В. Новиков указывают размеры кургана на 1998 г.: диа-
метр кургана около 55 м, высота насыпи около 1 м. Авторы считают, что рядом могли 
быть еще курганы, но они уничтожены распашкой. Датируют памятник эпохой брон-
зы (Молодин, Новиков, 1998, с. 59).

Двенадцатый объект — два кургана близ д. Шадово. Памятник не известен.
Тринадцатый объект — 15 курганов между д. Климино и д. Лисино. Памятник не из-

вестен. Однако по дороге от Климина до Лисиной есть две высоких гривы, на которых, 
возможно, могут располагаться археологические памятники. Те места еще слабо изучены. 

Четырнадцатый объект — 15 курганов между с. Вознесенка и с. Спасское (ныне 
с. Венгерово). С большей вероятностью можно сказать, что эти памятники — курган-
ные могильники саргатской культуры Сарказон-1–2.
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Сарказон-1 открыт в 1993 г. В.И. Молодиным. Расположен к югу от Московского 
тракта, в 6 км к юго-западу от с. Венгерово. Могильник состоит из семи курганных на-
сыпей, расположенных цепью с юго-запада на северо-восток. Насыпи округлые, под-
прямоугольные и овальные. Размеры округлых насыпей: диаметр 12–17,5 м, высота 
0,5–1,5 м. Размеры овальных насыпей: 20×25 и 22×25 м, высота 2 м. Размеры подпрямо-
угольных насыпей: 15×15 м, высота  1,15 м. Некоторые курганы имеют следы ограбле-
ния в виде центральных западин. В 1994 г. Западно-Сибирским отрядом В.И. Молоди-
на были исследованы два кургана, под насыпями которых выявлено по одному погре-
бению под каждой насыпью, получен материал, датирующий памятник V–III вв. до н.э. 
(Молодин, Новиков, 1998, с. 46).

Сарказон-2 открыт в 1993 г. В.И. Молодиным. Расположен к северу от Московско-
го тракта, в 6 км к юго-западу от с. Венгерово. Памятник представлен семью насыпя-
ми, ориентированными цепью юго-запад–северо-восток, круглой и подпрямоугольной 
формы. Размеры круглых насыпей: диаметр 10×22,5 м, высота 0,5–1,5м. Насыпь пря-
моугольной формы кургана №6 имеет размеры 17×20 м, высоту 0,6 м. Некоторые кур-
ганы имеют следы ограбления в виде центральных западин. Насыпи поросли березо-
во-осиновым лесом, хорошо задернованы. В 1996 г. Западно-Сибирским отрядом под 
руководством В.И. Молодина был исследован курган №1, под насыпью которого были 
обнаружены два погребения IV–III вв. до н.э. (Молодин, Новиков, 1998, с. 46). 

Пятнадцатый объект — более 100 курганов между с. Спасское и с. Туруновка — 
Усть-Тартасский курганный могильник, открытый академиком И.П. Фальком и обсле-
дованный С.М. Чугуновым (Полное собрание ученых путешествий…, 1824, с. 433; Чу-
гунов, 1895, с. 6–7; 1896, с. 100–103, 219–225).

Шестнадцатый объект — городище в окрестностях с. Байдово, в 100–120 верстах 
(106–127,2 км) к северу от железной дороги. Памятник не идентифицирован по при-
чине слабой изученности мест.

Семнадцатый объект — городок в центре острова Тюменского — известное ныне го-
родище Тюменка. В 1927 г. городище подробно описано В.П. Левашовой, ей же на тер-
ритории памятника проведены раскопки (Левашова, 1928, с. 157–162). Находится 
в 2,5 км к северо-востоку от с. Тюменка. Городище прямоугольной формы, с трех сто-
рон окружено системой укреплений, состоящих из двух валов и рва. Четвертая сторо-
на защищена обрывом берега. Раскопки городища не производились. По подъемному 
материалу городище датируется эпохой барабинских татар (Троицкая, Молодин, Со-
болев, 1980, с. 79).

Восемнадцатый объект — городище на острове Чиняевском — идентифицировано 
как Чиняевское городище на острове Чиняиха. Памятник открыт и описан В.П. Лева-
шовой в 1927 г. (Левашова, 1928, с. 157–162), впоследствии исследовался В.И. Соболе-
вым. Имеет систему укреплений из двух рвов и вала. Внутренний ров делит городище 
на две части. На всей площади городища прослежены западины. За пределами горо-
дища имеются остатки жилищ. Памятник датируется эпохой барабинских татар (Тро-
ицкая, Молодин, Соболев, 1980, с. 79).

Девятнадцатый объект  — городище на  острове Сограновом, судя по  всему, 
не сохранилось.
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Двадцатый объект — городище на полуострове Долгий Мыс. В 1927 г. городище 
на острове Долгом было обследовано В.П. Левашовой, которая описала его как пра-
вильный квадрат, находящийся в западной части острова, далеко от берега, окружен-
ный рвом с двумя валами, без культурного слоя. Площадь памятника 1100 кв. м, глу-
бина рва 1,8 м, высота валов 0,8 м. По мнению В.П. Левашовой (1928, с. 157–162), горо-
дище являлось сторожевым пунктом XVII в.

В 2021 г. автором статьи с небольшим отрядом сделана попытка обнаружить горо-
дище на Долгом Мысу. Судя по описанию, памятник находился на полуострове Дол-
гий, на северо-восточном берегу озера Чаны, ныне территория современного Кирзин-
ского заказника. При осмотре выяснилось, что полуостров был в советские годы рас-
пахан почти полностью, большая часть его засажена дубами и соснами, но в восточ-
ной области найден объект, напоминающий сильно распаханный курган. Кроме того, 
в центральной части полуострова имеются остатки оплывших валов, окантовываю-
щих подпрямоугольное сооружение. Прочтение рельефа осложнено тракторной рас-
пашкой, поэтому истинные размеры сооружения проследить не удалось. Валы сохра-
нились только в части, выходящей на берег озера.

Заключение
Таким образом, общее количество археологических памятников, открытых А.Н. Мо-

лотиловым, — более двадцати, некоторые идентифицированы. Среди них такие извест-
ные памятники, как Чиняевское и Тюменское городища, Усть-Тартасский могильник, 
Вознесенское городище и др. 

Значение исследований, произведенных А.Н. Молотиловым, трудно переоценить. 
Человек почти в одиночку проделал огромный путь по Барабинской лесостепи и соста-
вил описание значительного количества археологических памятников, осмотрев неко-
торые из них лично или расспросив местных жителей. 

А.Н. Молотилов одним из первых сибирских исследователей обратил внимание 
на охрану археологических памятников и на возможность проведения аварийных 
раскопок на разрушающемся памятнике. Достаточно профессионально он подходит 
и к описанию археологических объектов, не имея при этом навыков полевой археоло-
гии. Думается, что, если бы не ранняя смерть, А.Н. Молотилов принес бы немало поль-
зы археологии Сибири.
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