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Резюме. В статье описываются и исследуются археологические материалы из раскопа №1 2018 г. 
на культовой площадке Торопово-7А в долине р. Касьмы в Кузнецкой котловине. Публикуются 
результаты полевых и кабинетных исследований уникального объекта — жилища с пристроен-
ным погребом, а также археологические находки, обнаруженные при его раскопках. По наблюде-
ниям и описаниям выполнена реконструкция жилища, которая представляет собой полуземлян-
ку с сенями с самонесущими стенами (из бревен или плетенки, заполненной грунтом), ориенти-
рованными по сторонам света. Внешне и по деталям (вход с восточной стороны, очаг с дымохо-
дом в углу справа от входа, наличие сеней) исследуемый объект практически полностью совпада-
ет с этнографическими описаниями жилищ коренных жителей Кузнецкой котловины — шорцев 
и телеутов и их ближайших соседей на сопредельных территориях. Палеозоологическая коллек-
ция из жилища и погреба состоит из остатков скелета домашних копытных животных — E. сaballus 
(53%), B. taurus (29%) и O. aries (18%), это соотношение косвенно указывает на возросшую роль 
B. taurus в домашнем хозяйстве и изменениях в рационе питания. По результатам сравнительно-
го анализа классифицированных типов из коллекции находок керамической посуды исследуемый 
объект был датирован XIII–XIV вв. и отнесен к шандинской археологической культуре. Получен-
ные результаты позволяют уточнить датировку объекта археологического наследия Торопово-7А 
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и интерпретировать его как единый культурно-хронологический комплекс, состоящий из семей-
ных культовых площадок и поселения монгольского периода истории.

Ключевые слова: Кузнецкая котловина, Торопово-7А, жилище, находки, реконструкция, 
монгольский период
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Abstract. The article describes and examines archaeological materials from excavation No. 1 
of 2018 at the cult site Toropovo-7A in the valley of the river Kasma in the Kuznetsk basin. The results 
of field and office studies of a unique object are published — dwellings with an attached cellar, as well 
as archaeological finds discovered during its excavations. According to observations and descriptions, 
the dwelling was reconstructed, which is a half-dugout with a canopy with self-supporting walls (made 
of logs or wicker filled with soil) oriented to the cardinal points. Externally and in detail (entrance 
from the eastern side, a hearth with a chimney in the corner to the right of the entrance, the presence 
of canopy), the object under study almost completely coincides with the ethnographic descriptions of the 
dwellings of the indigenous inhabitants of the Kuznetsk basin — Shors and Teleuts and their closest 
neighbors in adjacent territories. The paleozoological collection from the dwelling and cellar has a ratio 
of skeletal remains of domestic ungulates — E. caballus (53%), B. taurus (29%) and O. aries (18%), which 
indirectly indicates the increased role of B. Taurus in the household and changes in diet. According to 
the results of a comparative analysis of classified types from the collection of finds of ceramic dishes, 
the object under study was dated to the 13th–14th centuries and assigned to the Shandin archaeological 
culture. The results obtained make it possible to clarify the dating of the archaeological heritage site 
Toropovo-7A and interpret it as a single cultural and chronological complex, consisting of family cult 
sites and settlements of the Mongolian period of history.
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Введение, цель и методы исследования
При проведении полевых исследований Кузнецкая комплексная археоло-

го-этнографическая экспедиция (ККАЭЭ) уделяет много времени работе по из-
учению Касьминского археологического микрорайона. Он расположен в Кузнецком 



11Theory and pracTice of archaeological research      2024 • 36 (2)

© A. M. Ilyushin, S. S. Onishchenko Journal homepage: http://journal.asu.ru/tpai/index

Присалаирье в долине среднего и нижнего течения р. Касьмы на административных 
территориях Ленинск-Кузнецкого и Промышленновского муниципальных округов Ке-
меровской области — Кузбасса. Эти исследования ведутся с 1988 г. до настоящего вре-
мени. В результате были выявлены десятки новых объектов археологического насле-
дия, отдельные из которых были раскопаны. Эта база археологических источников по-
зволила обозначить схему культурно-хронологического развития этого миниатюрного 
региона и использовать ее для исследования этнокультурных процессов в древности 
и средневековье на территории Кузнецкой котловины. В последние годы ККАЭЭ ак-
центировала внимание на исследовании скопления археологических памятников в до-
лине р. Касьмы близ д. Торопово (Илюшин, 2013, с. 137–142). Это позволило выявить 
ранее неизвестные в этом регионе археологические объекты, раскопки которых весо-
мо пополнили базу данных по средневековой археологии и палеозоологии Кузнецкой 
котловины (Борисов, Илюшин, Сулейменов, 2023, с. 103–109; Илюшин, 2014, с. 64–69; 
2019, 2019а, с. 47–53; 2021, с. 94–101; Илюшин, Борисов, 2014, с. 100–105; Илюшин, Бо-
рисов, Бутьян, 2014, с. 149–160; Илюшин, Борисов, Онищенко, 2015, с. 61–65; 2017, с. 54–
60; Илюшин, Бутьян, Борисов, 2012, с. 142–152; Илюшин и др., 2021, с. 87–91; Илюшин, 
Онищенко, 2016, с. 55–65; 2016а, с. 245–250; 2016б, с. 72–74; Илюшин, Сулейменов, 2020, 
с. 40–45; Онищенко, Илюшин, 2023, с. 9–28; и др.). Цель статьи — ввести в широкий на-
учный оборот результаты археологических раскопок и исследования находок из жили-
ща с пристроенным погребом, которое было открыто на комплексе археологических 
объектов развитого средневековья Торопово-7А в долине среднего течения р. Касьма 
(рис. 1). В работе используются археолого-этнографический подход и такие методы ис-
следования новых материалов, как описательный, первичная классификация, система-
тизация, сравнительный анализ и обобщения на его основе, а также реконструкция. 

Источники исследования
В 2018 г. при проведении полевых спасательных работ на объекте археологического 

наследия — культовой площадке Торопово-7А сотрудники ККАЭЭ на раскопе №1 выя-
вили и исследовали остатки жилища с пристроенным к нему погребом (рис. 2–4). Раскоп 
№1 был заложен на краю разрушаемой первой надпойменной террасы правого берега р. 
Касьма, на месте наибольших разрушений культурного слоя. Раскопки проводились по-
слойно (всего 3 слоя до уровня материка) по всей площади раскопа, который был разбит 
на квадраты, образующие лестницу по изгибу берега. В ходе этой работы проводились 
копание, рыхление, выборка и просеивание грунта на величину слоя 19–21 см и зачист-
ка материка с фиксацией выявленных находок и сооружений. Культурный слой (наход-
ки археологических предметов и костей животных) был зафиксирован на глубине 19–
47 см. По стратиграфии он фиксировался в нижней части дерна, по всему слою черно-
зема и частично в верхней части смешанного слоя из чернозема и светло-серого суглин-
ка (рис. 2). Жилище с погребом, являющееся объектом настоящего исследования, было 
выявлено в квадратах 12–14. Следы этого сооружения на современной дневной поверх-
ности не прослеживались. Из полевого дневника следует, что они были выявлены в ходе 
раскопок слоя 1 в виде массивного пятна более темного (жирного по составу) чернозе-
ма овальной формы в нижнем слое дерна на глубине 19–21 см от современной дневной 
поверхности. Четкий контур сооружения удалось зафиксировать лишь после зачистки 
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материка (рис. 3). Контур жилищного котлована и пристроенного к нему погреба ис-
следовались единым комплексом. Заполнение разбиралось по слоям на глубину 5–6 см 
до самого дна с фиксацией находок. Затем была произведена полная зачистка раскопан-
ного комплекса сооружений и выполнены чертежи разрезов, позволяющие более пол-
но зафиксировать его конструктивные особенности (рис. 4; 5). 

Рис. 1. Физические карты Российской Федерации и Кемеровской области — Кузбасса 
с обозначением месторасположения комплекса археологических объектов Торопово-7А

Fig. 1. Physical maps of the Russian Federation and the Kemerovo region — Kuzbass with the 
designation of the location of the complex of archaeological objects Toropovo-7A
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Рис. 2. Комплекс археологических объектов Торопово-7А. Раскоп №1 2018 г.  
План, профили бровок и стенок раскопа квадратов 12, 13 и 14

Fig. 2. Complex of archaeological objects Toropovo-7A. Excavation №1 2018.  
Plan, profiles of the banks and walls of excavation squares 12, 13 and 14
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Рис. 3. Комплекс археологических объектов Торопово-7А. Раскоп №1 2018 г.  
Вид с ЮЮВ на жилище с погребом после зачистки материка

Fig. 3. Complex of archaeological objects Toropovo-7A. Excavation №1 2018.  
View from the SSE side of dwelling with a cellar after stripping of the mainland

Рис. 4. Комплекс археологических объектов Торопово-7А. Раскоп №1 2018 г.  
Вид с ВЮВ на жилище 1 с погребом  

после выборки заполнения котлована жилища и ямы погреба

Fig. 4. Complex of archaeological objects Toropovo-7A. Excavation №1 2018.  
View from the ESE side of dwelling 1 with cellar  

after sampling of the dwelling excavation fill and cellar pit
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Рис. 5. Комплекс археологических объектов Торопово-7А. Раскоп №1 2018 г.  
План и разрезы раскопанного жилища и погреба

Fig. 5. Complex of archaeological objects Toropovo-7A. Excavation №1 2018.  
Plan and sections of the excavated dwelling and cellar

Выявленный на серой глине материка котлован от жилища с пристроенным погре-
бом в виде темного пятна длинной осью был ориентирован по линии З–В и имел под-
четырехугольную форму с овальными углами. Пятно погреба имело овальную (близко 
к округлой) форму и примыкало при помощи канавы к восточной стенке жилищного 
котлована (рис. 3). После разборки заполнения и зачистки дна были выявлены разме-
ры этих конструкций (рис. 4; 5). Остатки жилища представляли собой земляной кот-
лован неправильной подчетырехугольной формы с овальными углами, который длин-
ной осью был ориентирован по линии З–В, а стенками — по сторонам света. Разме-
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ры жилищного котлована 3,19×2,28 м, площадью около 7 м². Котлован был углублен 
на 0,11–0,17 м в материковую глину. Дно жилищного котлована ровное, с незначитель-
ным повышением в 1–2 см к углам жилища. В южной части восточной стенки жилищ-
ного котлована была зафиксирована перпендикулярная ей канава с наклонными к дну 
стенками длиной 0,6 м, шириной 0,37 м и глубиной 0,29–0,41 м, которая соединяла жи-
лищный котлован с грунтовой ямой. Последняя, вероятно, выполняла функцию погре-
ба, сооруженного за пределами жилищного котлована и соединенного с ним при по-
мощи канавы. Грунтовая яма погреба имела овальную форму 1,5×1,4 м. Она была ори-
ентирована длинной осью по линии ЮВ–СЗ навстречу канаве и углублена в материк 
на 0,62 м. Стены ямы погреба у дна имела подбои, которые были углублены по овалу 
края на 0,06–0,12 м. Дно погреба было ровное. 

Рис. 6. Комплекс археологических объектов Торопово-7А. Раскоп №1 2018 г.  
Находки из жилища и погреба: 5, 17, 24, 25, 26, 28, 30–34, 36, 38, 39, 63, 87, 88, 91 — 

фрагменты керамической посуды, 22, 23 — фрагменты костяных проколок  
(нумерация находок соответствует плану  раскопанного жилища и погреба на рис. 5)

Fig. 6. Complex of archaeological objects Toropovo-7A. Excavation №1 2018.  
Finds from the dwelling and cellar: 5, 17, 24, 25, 26, 28, 30–34, 36, 38, 39, 63, 87, 88, 91 — 

fragments of pottery, 22, 23 — fragments of bone punctures  
(the numbering of the finds corresponds to the plan of the excavated dwelling and cellar in fig. 5)
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Рис. 7. Комплекс археологических объектов Торопово-7А. Раскоп №1 2018 г.  
Находки из жилища и погреба: 92–94, 96, 98 — фрагменты керамической посуды 

(нумерация находок соответствует плану  раскопанного жилища и погреба на рис. 5)

Fig. 7. Complex of archaeological objects Toropovo-7A. Excavation №1 2018.  
Finds from the dwelling and cellar: 92–94, 96, 98 — fragments of pottery  

(the numbering of the finds corresponds to the plan of the excavated dwelling and cellar in fig. 5)

При исследовании заполнения жилищного котлована и грунтовой ямы погреба 
были найдены мелкие древесные угольки (3 в котловане, 2 в канаве и 3 в грунтовой 
яме погреба), а также археологические предметы и кости животных (рис. 5). В жилищ-
ном котловане археологические предметы представлены 26 фрагментами керамиче-
ской посуды (5 из которых были орнаментированы) и двумя костяными проколками 
(рис. 5; 6.-5, 17, 22–26). Они были найдены скоплениями у южной и северной стенок 
жилищного котлована в верхнем и нижнем слоях заполнения на глубине 0,67–0,73 м. 

Единичные находки фрагментов керамической посуды располагались близ западной 
и восточной стенки и в центре жилищного котлована в нижнем слое заполнения на глу-
бине 0,70–0,72 м (рис. 6). В грунтовой яме погреба на глубине 1,07–1,24 м были найде-
ны единичные и одним скоплением 38 фрагментов керамической посуды (2 фрагмен-
та были орнаментированы), которые преимущественно располагалась в нижнем слое 
заполнения близ дна (рис. 5; 6.-28, 63). Необходимо отметить, что в скоплении фраг-
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ментов керамической посуды, расположенном у дна грунтовой ямы на глубине 1,15–
1,23 м близ канавы-входа, были найдены восемь плоских днищ керамических сосудов 
(рис. 5; 6.-30–34, 36, 38, 39). Общий объем фаунистических материалов из жилищного 
котлована и грунтовой ямы погреба (табл. 1) составил 317 экз. (соответственно 265 экз. 
и 52 экз.). В подавляющем большинстве (285 экз.) это разного размера обломки и оскол-
ки костей черепа и посткраниального скелета животных. Средняя длина фрагментов 
составила 82 мм, с разбросом от 15 мм до 263 мм. Анатомически целыми были немно-
гочисленные разрозненные зубы, мелкие кости запястья и заплюсны. Остатки фраг-
ментов костей скелетов животных в жилищном котловане равномерно залегали по вер-
тикали заполнения, но при этом расположение внутри котлована свидетельствует об 
их большом количестве близ стенок. В центральной части были выявлены, как прави-
ло, единичные мелкие фрагменты костей животных. Скопления костей черепов и зу-
бов животных были зафиксированы близ южной, западной и северной стенок жилищ-
ного котлована. Два мелких фрагмента костей и один зуб мелкого травоядного живот-
ного были найдены близ дна в заполнении канавы, соединяющей жилищный котло-
ван с грунтовой ямой погреба. В грунтовой яме погреба мелкие единичные фрагменты 
костей животных равномерно встречались в заполнении на глубине 0,68–1,23 м. К се-
веру от ямы погреба и канавы и к востоку от жилищного котлована был найден один 
мелкий фрагмент кости животного (рис. 5).

Таблица 1
Анатомо-видовой состав фаунистической коллекции из жилища  

с погребом на раскопе №1 комплекса археологических  
объектов Торопово-7А в 2018 г.

Tab. 1
Anatomical and species composition of the faunal collection from the dwelling

with a cellar at excavation site No. 1 of the archaeological complex
objects of Toropovo-7A in 2018

Анатомические структуры
Идентификационные группы / минимальное количество особей

B. taurus C. fiber E. caballus O. aries Крупное 
животное

Среднее 
животное

Неопреде-
ленные

Фаланга I 3 2

Фаланга II 1 1

Фаланга III 3

Добавочная кость 2

Пясть 4/2 3/1 2/1

Кость запястья 3 8

Пясть или плюсна 1 8 1

Лучевая кость 5/2 4/2

Локтевая кость 1/1 1/1

Плечевая кость 5/2 6/1(2?) 2
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Анатомические структуры
Идентификационные группы / минимальное количество особей

B. taurus C. fiber E. caballus O. aries Крупное 
животное

Среднее 
животное

Неопреде-
ленные

Лопатка 3/1 3/1 2/1

Плюсна 2/1 7/2 1/1

Кость заплюсны 1

Таранная кость 1/1

Пяточная кость 1/1 2/2

Большеберцовая кость 3/1 2/1 3/3

Коленная чашечка 1

Бедренная кость 4/3 4/2(3?) 4/2 1

Безымянная (тазовая) кость 1/1 2/1 4/2 3

Диафиз кости конечности 28 7 5

Эпифиз кости конечности 4

Мозговой череп 5/2 10/2(3?) 5/1(2?) 2 1

Нижняя челюсть 3/1 8/2 3/2 2

Зуб 3/2 1 5/2

Ребро 3 25 7 18 4 1

Позвонок 5 4 5 2

Анатомически 
не определенная кость 13 1 16

Всего 58 1 111 37 75 12 23

Доля, % 18,3 0,3 35,0 11,7 23,7 3,8 7,3

В северо-восточной части жилищного котлована на глубине 0,69–0,73 м были за-
фиксированы остатки зольника от очага, который на 0,05 м возвышался над дном. Зо-
льник серо-белого цвета имел округлую форму диаметром 0,78 м. В толще зольника 
при его исследовании были найдены 11 мелких древесных угольков, а в южной части 
на глубине 0,69–0,73 м — скопление фрагментов не менее двух керамических сосудов. 
Отдельные фрагменты керамической посуды были покрыты орнаментом (рис. 5; 6.-87, 
88, 91; 7.-92–94, 96, 98). 

Вся совокупность описанных результатов раскопок жилища с погребом на раско-
пе №1 Торопово-7А в 2018 г. составляет базу источников настоящего исследования.

Исследование источников и обсуждение результатов
Совокупность наблюдений, сделанных в ходе археологических раскопок, выявлен-

ные сооружения и находки, а также данные по этнографии (описания, рисунки и фо-
тографии) аборигенов, чьи предки в развитом средневековье проживали в Кузнецкой 
котловине, позволяют схематично реконструировать (рис. 8) и характеризовать раско-
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панное жилище. Исследуемый объект представлял собой полуземлянку с пристрой-
кой (сенями), состоящую из наземных несущих конструкций, грунтового жилищного 
котлована и погреба. Дно котлована выполняло функцию пола. В жилищном котлова-
не и рядом с ним при проведении археологических раскопок ямок, углубленных в ма-
терик, от каркасных конструкций выявлено не было. Это означает, что наземные кон-
струкции были самонесущими и установлены на древнюю дневную поверхность, ко-
торая, судя по профилям (рис. 1), располагалась на глубине 0,19 м от современной по-
верхности. В качестве несущих стен конструкций жилища могла использоваться двой-
ная плетенка из прутьев, заполненная грунтом и обмазанная глиной, или деревянный 
сруб. Отсутствие глины в 1-м и 2-м слоях и профилях раскопа, где располагалось ис-
следуемое жилище, позволяет предполагать, что в основе несущей конструкции жили-
ща и пристройки был деревянный сруб. 

Рис. 8. Комплекс археологических объектов Торопово-7А. Схематичная реконструкция 
жилища из раскопа №1 2018 г.: 1 — вид с юго-востока; 2 — вид с севера 

Fig. 8. The complex of archaeological objects Toropovo-7A. Schematic reconstruction of the 
dwelling from excavation №1 of 2018: 1 — view from the SE side; 2 — view from the N side

Жилое строение (приблизительно 3,5×2,5 м) длинной осью было ориентирова-
но по линии З–В и имело вход с восточной стороны посередине стены с небольшим 
смещением к северу. На последнее указывает заглубленная в материк площадка меж-
ду восточной стенкой котлована и грунтовой ямой погреба, где отсутствуют находки. 
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По данным этнографии вход у подобных жилищ, как правило, был с восточной стороны, 
а крыша могла быть плоской или двускатной с комбинированным покрытием из бревен, 
жердей, бересты, шкур и дерна. Земляной жилищный котлован был углублен на 0,42–
0,45 м от древней дневной поверхности. Расположение очага в северо-восточном углу 
жилища (рис. 5) справа от входа рядом с несущими стенами позволяет утверждать, что 
в жилище был сооружен специальный очаг с глиняной обмазкой и вытяжной трубой 
из прутьев, обмазанных глиной. Подобные отопительные системы использовались або-
ригенами Кузнецкой котловины и другими этносами Западной Сибири. Вдоль стенок 
сруба на краях котлована могли располагаться лавки. Вспомогательное строение, ве-
роятно, выполняющее функцию сеней, вплотную примыкало к восточной стенке жи-
лищного сруба и даже заходило за юго-восточный угол жилища до 1 м. 

Приблизительные размеры сруба сеней, вытянутых с юга на север, составляли 
3,5×2 м. Он имел общую стенку с жилищным срубом и был установлен на древней 
дневной поверхности. По этнографическим сведениям крыша могла быть наклонной 
или плоской, в зависимости от высоты пристройки, с комбинированным покрытием 
из бревен, жердей, бересты, шкур и дерна. Вход был оборудован в центре северной стен-
ки сруба рядом с северо-восточным углом жилища, что было характерно для этногра-
фических жилищ аборигенов. В южной части этого строения была выкопана округлая 
грунтовая яма на глубину 0,96 м диаметром у основания до 1,5 м и до 1,7 м близ дна. 
Эта яма могла использоваться как погреб для хранения продуктов в зимнее и летнее 
время. Косвенно об этом свидетельствует тот факт, что все днища сосудов были най-
дены в заполнении и на дне погреба (рис. 5). Закладка и изъятие продуктов из ямы по-
греба могли проводиться двумя способами. Сверху через впускное отверстие грунто-
вой ямы или через грунтовую канаву-лаз, которая шла из жилищного котлована. Сени 
прикрывали вход в жилище и могли использоваться для хранения предметов повсед-
невного быта и хозяйственной деятельности. 

Схематично реконструированное жилище с сенями и погребом на Торопово-7А рас-
полагалось на краю первой надпойменной незатопляемой террасы р. Касьма. Архео-
логические наблюдения и находки указывают на то, что исследованное жилище мог-
ло быть использовано круглый год одной семьей. Оно имеет широкий круг аналогий 
в культуре коренных народов северной периферии Саяно-Алтая и Кузнецкой котло-
вины. Подобные конструкции жилищ (срубные полуземлянки прямоугольного типа 
по классификации А. А. Попова) по устройству жилых и вспомогательных построек, 
деталям организации жилого пространства (входная дверь в жилище с востока, очаг 
с вытяжкой справа от входной двери и др.) известны у телеутов и шорцев, а также у чел-
канцев, кумандинцев и хакасов (Кимеев, 2017, с. 43–45; Кимеев, Копытов, 2018, с. 343–
357; Лукина, Бардина, 1994, с. 76–77; Попов, 1961, с. 151–152, 155; Соколова, 1998, с. 109–
126; Томилов, 2011, с. 140–143; Функ, 1993, с. 113–115, 117; и др.). Особенностью раско-
панного жилища на Торопово-7А является наличие грунтового погреба, сооруженно-
го в сенях. О наличии таких объектов в культуре аборигенов Кузнецкой котловины — 
шорцев и телеутов в этнографической литературе сведений нет. Отсутствуют такие объ-
екты и на ближайших исследованных средневековых поселениях Торопово-4 и Торо-
пово-7 в долине среднего течения р. Касьма (Илюшин, 2021, с. 94–101; Борисов, Илю-
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шин, Онищенко, 2019, с. 26–32; Илюшин, Борисов, 2014, с. 100–105; Илюшин, Борисов, 
Онищенко, 2015, с. 61–65; 2017, с. 54–60; Илюшин, Ковалевский, 2012, с. 85–86; Илюшин, 
Онищенко, 2016, с. 55–65; 2016а, с. 245–250; и др.). Ранее исследованные в касьминском 
археологическом микрорайоне остатки средневековых жилищ имели четырех угольные 
котлованы полуземлянок, ориентированные углами по сторонам света, а очаги (окру-
глой или четырехугольной формы) располагались по центру.

Таким образом, раскопанное на Торопово-7А жилище с пристроенным погребом, 
вынесенным за его пределы и соединенным с жилищным котлованом канавой, впер-
вые выявлено в археологии Кузнецкой котловины и является уникальным. Приведен-
ные аналогии и схематическая реконструкция свидетельствуют о том, что исследуемый 
объект по конструктивным особенностям и деталям интерьера имеет большое сход-
ство с этнографическими объектами коренных малых народов Кузбасса. В этой связи 
для определения датировки и культурной принадлежности данного объекта необхо-
димо исследовать палеозоологические и археологические находки из закрытого ком-
плекса жилищного котлована и грунтовой ямы погреба. 

В состав фаунистической коллекции входят остатки скелетов таких видов живот-
ных, как: бык домашний (Bos taurus), лошадь домашняя (Equus caballus), баран домаш-
ний (Ovis aries), бобр речной (Castor fiber) (табл. 1). 

При определении остатков скелетов мелкого рогатого скота учитывались одонто-
логические или остеологические критерии, дифференцирующие O. aries и Capra hircus 
(козел домашний) (Prummel, Frisch, 1986; Zeder, Lapham, 2010; Zeder, Pilaar, 2010), а так-
же межродовые различия отдельных костей (Громова, 1950, 1960). Видовую принадлеж-
ность примерно трети фрагментов костей (34,7%) из-за отсутствия четких специфич-
ных видовых признаков установить не удалось. Такие экземпляры по морфометриче-
ским особенностям были отнесены к идентификационным группам крупных или сред-
них по размеру животных или к группе не определенных до вида и относительных раз-
меров животным.

В составе изученных фаунистических материалов обнаружен фрагмент диафиза ме-
таподии лошади прямоугольной формы со срезанными кромками, вероятно, являю-
щийся заготовкой изделия (рис. 9). 

В составе определенной до вида части коллекции (без учета единственной наход-
ки резца C. fiber) соотношение остатков скелета, принадлежащих E. caballus, B. taurus 
и O. aries, составляет 3:1,6:1 соответственно. Вероятно, такое же распределение мате-
риалов по видам сохраняется и в серии остатков скелетов, отнесенных к разным раз-
мерным группам животных.

Установленная структура доминирования не является производной от степени раз-
дробленности костей разных видов, т.е. массовость остатков какого-либо из видов мо-
жет определяться относительно бóльшим числом мелких фрагментов. Однако средняя 
длина фрагментов костей из жилища по видам была у E. caballus — 113 мм, у B. taurus — 
94 мм, у O. aries — 90 мм. Из-за фрагментации материалов возрастной состав (возраст 
определялся по: Корневен, Лесбр, 1932; Grant, 1982; Payne, 1973; Silver, 1963) забитых 
животных можно было установить только по результатам анализа серии из 36 облом-
ков черепов и нижних челюстей с зубами, а также некоторых фрагментов костей ко-
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нечностей из жилищного котлована. При определении минимального количества за-
битых животных учитывались возраст и наличие остатков односторонних элементов 
билатеральных структур скелета. Так, среди остатков E. caballus имелись фрагменты 
скелетов как минимум трех особей: самца 7–8 лет, жеребенка 5–6 месяцев, а также мо-
лодого животного до 1,5–3 лет. В составе B. taurus выявлены обломки черепа и фраг-
менты костей как минимум двух разновозрастных особей, одной из которой было око-
ло 1,5 года, а второй, судя по износу коронок нижних моляров, около 8 лет. Кроме это-
го, имелся фрагмент бедренной кости от третьего животного неопределенного воз-
раста. Несколько иная ситуация наблюдается в группе O. aries. Небольшая серия нахо-
док (8 экз.), по которым можно установить возраст забитых животных, принадлежа-
ла, вероятно, двум молодым особям, не старше 2 лет, одна из которых была в возрас-
те 6–12 месяцев. В этой серии был диафиз бедренной кости хорошей сохранности дли-
ной 67 мм, который по своей морфологии (Prummel, 1987, p. 17–18) и результатам рас-
чета по аллометрическому уравнению (Prummel, 1988, p. 17–19; 1989, p. 77) принадле-
жал плоду на поздней стадии развития (132 дня).

Рис. 9. Комплекс археологических объектов Торопово-7А. Раскоп №1 2018 г.  
Заготовка изделия из стенки диафиза метаподии E. caballus

Fig. 9. Complex of archaeological objects Toropovo-7A. Excavation №1 2018.  
Blank piece from the diaphysis wall of the metapodia of E. caballus

В анатомическом составе видовых серий обращает на себя внимание относитель-
ная редкость наиболее многочисленных в составе скелета костей осевого скелета (ре-
бер и позвонков), фаланг, костей запястья и заплюсны, а также некоторых билатераль-
ных структур — костей поясов конечностей и метаподий. При примерно равном ми-
нимальном количестве забитых особей разных видов более разнообразен анатомиче-
ский состав находок крупных копытных, особенно E. caballus, которые представлены 
в основном фрагментами костей свободных конечностей и черепа. В отличие от них 
в небольшой серии остатков O. aries нет фрагментов костей предплечья и плечевых ко-
стей. В совокупности такой анатомический состав может свидетельствовать о выбо-
рочном использовании отдельных частей туш разных по возрасту животных, остатки 
которых аккумулировались только в границах жилища (рис. 5).
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В составе фаунистических материалов имеются экземпляры с различного рода есте-
ственными и искусственными модификациями. Так, 12 находок были со следами режу-
щих или рубящих инструментов, оставшихся от разделки туш или частей туш (зарубки, 
надрезы) и зоогенных воздействий (следы зубов хищников в виде вдавлений и борозд). 
Около 20% (66) фрагментов костей несут следы воздействия огня (высоких температур), 
черного, темно-коричневого, коричневого и, редко, молочно-белого цвета. Вариации 
цвета от коричневого до черного свидетельствует о воздействии температур на кость 
в диапазоне 300–500 °С, молочно-белого — более 600–700 °С (Ellingham et al., 2015). 

Результаты анализа состава фаунистических материалов из жилища с погребом от-
ражают локальные особенности формирования костных отложений, состоящих в ос-
новном из так называемых «кухонных» остатков. Исходя из анатомического состава 
от забитых животных отбирались преимущественно мясные части конечностей и голо-
вы, остатки которых в виде скоплений костей и зубов сосредоточены у бортов жилищ-
ного котлована. Другие части туш утилизировалась вне границ жилища и его ближай-
шей периферии. Если учитывать выжеребку E. caballus и ягнение O. aries ранней вес-
ной, не исключено, что часть животных забивалась в зимний период, так как в составе 
фаунистической коллекции имеются остатки скелетов особей 6–12 месяцев (E. caballus, 
O. aries), в том числе перинатальной (O. aries).

При сравнении палеозоологической коллекции из жилища с погребом на Торопо-
во-7А с палеофаунистическими коллекциями из средневековых жилищ на комплексе 
археологических памятников Торопово-7 обращает на себя внимание видовое разли-
чие в их составе. В исследуемом объекте соотношение остатков скелета домашних ко-
пытных животных составляет: E. caballus  — 53%, B. taurus — 29% и O. aries — 18%, в то 
время как в коллекциях из Торопово-7 остатки скелета E. caballus, как правило, значи-
тельно преобладают над другими видами, а второй вид по количеству находок костей 
всегда O. aries. Приблизительно такие же расхождения фиксируются при сравнении 
исследуемой коллекции с палеозоологическими материалами из культовых семейных 
площадок на Торопово-7 и Торопово-7А (Онищенко, 2020, с. 83; Онищенко и др., 2017; 
Онищенко, Илюшин, 2020, с. 205–208; 2022; и др.). Весомое увеличение количества ко-
стей B. taurus в исследуемом жилище косвенно свидетельствует об изменениях в до-
машнем хозяйстве аборигенов (Илюшин, Онищенко, Филиппова, 2017, с. 197–207), что 
способствовало увеличению в их рационе кисломолочной пищи и мяса крупнорогато-
го скота. Видимо, для хранения молочной продукции и был необходим выявленный 
при раскопках грунтовый погреб.

По результатам полевых работ на раскопе №1 в 2018 г. на Торопово-7А материалы 
предварительно были датированы развитым средневековьем (XI–XIV вв.) и отождест-
влены с шандинской археологической культурой тюркоязычных кочевников Восточно-
го Дешт-и-Кыпчак в Кузнецкой котловине (Илюшин, 2005, с. 121–124; 2010, с. 97–106; 
2019, с. 47–53; Илюшин и др., 2021, с. 87; Онищенко, Илюшин, 2022, с. 148–153; и др.). 
Однако вопрос о датировке и культурной принадлежности раскопанного жилища с по-
гребом остается открытым в силу неординарности исследуемого объекта. Датировать 
жилище можно на основании первичной классификации археологических предметов, 
найденных в жилищном котловане и грунтовой яме погреба, и их сравнительного ана-
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лиза с аналогичными типами предметов из ранее датированных объектов и памятни-
ков на территории Кузнецкой котловины и сопредельных территорий.

Археологические предметы, найденные в жилищном котловане и грунтовой яме 
погреба, представлены 64 фрагментами керамической посуды (9 венчиков, 8 днищ 
и 47 различных частей тулова) и двумя костяными проколками (рис. 2). На 15 фраг-
ментах керамической посуды сохранились следы орнаментации (рис. 6.-5, 17, 24–26, 
28, 53, 87, 88, 91; 7.-92–94, 96, 98). Найденные днища керамической посуды свидетель-
ствуют о том, что она была (относится к типу) плоскодонной (рис. 6.-30–34, 36, 38, 
39). По профилю найденные венчики керамической посуды относятся к двум типам — 
отогнутые наружу (рис. 6.-5; 7.-98) и прямые (рис. 6.-24–26, 28, 87; 7.-92, 93). Керами-
ческая посуда по форме венчиков относится к типам с плоскими краями и внешним 
карнизом (рис. 6.-5, 25, 28, 87; 7.-92, 93, 98). По способу нанесения орнамента на ке-
рамическую посуду фиксируются два типа — штампованные (тычковые и наколь-
чатые) (рис. 6.-5, 17, 24–26, 28, 63, 87, 88, 91; 7.-92, 94, 96, 98) и резные (рис. 6.-88, 91; 
7.-94, 98). На керамической посуде фиксируются следующие элементы орнамента: 
округлые ямки (рис. 6.-5, 63; 7.-92, 94, 98), узкие резные желобки (рис. 6.-88, 91; 7.-94, 
98), скобообразные насечки в разном исполнении (рис. 6.-5), ямки подчетырехуголь-
ной формы в разном исполнении (рис. 6.-24–26, 28; 7.-96), оттиски зубчатого штам-
па в форме трезубца (рис. 6- 87, 88; 7.-92, 94, 98) и оттиски уголка в разном исполне-
нии (рис. 6.-17; 7.-93). По мотивам элементы орнамента располагались горизонталь-
но (рис. 6.-5, 24–26, 28, 87; 7.-92–94, 98), наклонно (рис. 6.-91), зигзагообразно (рис. 
6.-88; 7.-94, 98) и в форме наклонного креста (рис. 6.-33).

По совокупности аналогий у выделенных при классификации керамической по-
суды 17 типов наибольшее сходство (14 типов, или 82%) наблюдается с керамической 
посудой на поселении Шабаново-10, расположенном в 7 км выше по течению р. Кась-
ма. Предварительно это поселение было датировано развитым средневековьем, ХIII–
ХVI вв. и ХI–ХIII вв. (Илюшин, 2002, с. 51–53; 2005, с. 31–32; 2015, с. 92–98; и др.). Вто-
рым по количеству аналогичных типов (13, или 76,5%) является Гурьевское поселение, 
расположенное южнее в бассейне р. Малый Бачат. Аналогичные исследуемым матери-
алы М.Г. Елькин датировал поздним железным веком (Х–XI вв.) (Елькин, 1974, с. 119–
129). Затем средневековые материалы этого памятника датировали Ю.В. Ширин (ХI–
ХIII вв.), А.А. Адамов (ХIII–ХIV вв.) и А.М. Илюшин (VI — 1-й половиной VIII и 2-й по-
ловиной X — ХIII в.) (Ширин, 1992, с. 46; Адамов, 2000, с. 81; Илюшин, 2001, с. 385; 2005, 
с. 33). Третью позицию по сходству классифицированных типов (12, или 70,5%) кера-
мической посуды занимают поселения Шабаново-5 и Кыргай-1, расположенные в 6 км 
выше по р. Касьма и в Среднем Притомье на юге Кузнецкой котловины. Первое было 
датировано в пределах XIII–XV вв. (Илюшин, 2016, с. 98–104), а второе — XII–XIII вв. 
(Зиняков, Илюшин, 2017, с. 35–50). Корреляция датировок памятников, с которыми ке-
рамика из исследуемого жилища с погребом имеет наибольшую близость, указывает, 
что этот объект наиболее вероятно был сооружен и функционировал в монгольский 
период истории (XIII–XIV вв.). Косвенно на эту дату указывает тот факт, что керами-
ческая посуда была исключительно плоскодонной, что является характерной чертой 
культуры населения Кузнецкой котловины с рубежа развитого и позднего средневеко-
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вья и в последующее время. В пользу указанной датировки свидетельствует тот факт, 
что ведущим типом из элементов орнаментации керамической посуды является от-
тиск зубчатого штампа в форме трезубца (рис. 6.-87, 88; 7.-92, 94, 98). Этот элемент ор-
намента известен на керамической посуде развитого средневековья в Кузнецкой кот-
ловине и на соседних территориях Верхнего Приобья (Ширин, 1992, с. 45–46; и др.). 
Встречается он и на керамических сосудах из исследованных семейных культовых пло-
щадок шандинской археологической культуры, которые датированы развитым сред-
невековьем на объекте археологического наследия Торопово-7 (Илюшин, 2014, с. 64–
69; и др.). Приведенные аналогии позволяют отнести исследуемый объект к шандин-
ской археологической культуре тюркоязычных кочевников Восточного Дешт-и-Кып-
чак в Кузнецкой котловине.

Полученные результаты исследования позволяют скорректировать ранее сделан-
ные выводы относительно объекта археологического наследия (ОАН) Торопово-7А. 
На момент открытия в 2016 г. он интерпретировался как культовая площадка, на ко-
торой были зафиксированы 29 семейных земляных поминальных площадок подчеты-
рехугольной формы. Предварительно он был датирован XI–XIV вв. и отождествлен 
с шандинской археологической культурой тюркоязычных кочевников Восточного Деш-
т-и-Кыпчак в Кузнецкой котловине (Илюшин, 2005, с. 121–124; 2010, с. 97–106; 2019а, 
с. 47–53; Илюшин и др., 2021, с. 87; Онищенко, Илюшин, 2022, с. 148–153; и др.). При 
проведении спасательных раскопок в 2018 г. на обрывистом краю правого берега реки 
были зафиксированы следы проживания в виде жилища с погребом и насыщенного ар-
хеологическими находками культурного слоя, что позволило интерпретировать этот 
ОАН как комплекс средневековых археологических памятников, состоящий из поселе-
ния и скопления семейных поминальных площадок (Илюшин, 2019, с. 35; 2019а, с. 47–
51). Проведенное в настоящей работе исследование позволяет утверждать, что посе-
ление и скопление семейных поминальных площадок ОАН Торопово-7А представля-
ют собой единый культурно-хронологический комплекс шандинской археологической 
культуры XIII–XIV вв.

Заключение
Проведенное исследование источников и обсуждение его результатов позволяет 

сделать ряд выводов.
Во-первых, на ОАН Торопово-7А было исследовано уникальное жилище — зимняя 

и круглогодичного использования полуземлянка с сенями и пристроенным погребом 
XIII–XIV вв., которое не имеет аналогов в археологических материалах на территории 
Кузнецкой котловины.

Во-вторых, строительные приемы схематично реконструированного жилища прак-
тически полностью, за исключением сооружения погреба, совпадают с этнографиче-
скими описаниями полуземлянок с сенями из плетеных стен с земляным заполнением 
или срубов, которые имели место у коренных малочисленных народов Кузнецкой кот-
ловины — шорцев и телеутов, а также на сопредельных территориях у томских татар, 
хакасов и северных алтайцев.

В-третьих, исследованное жилище с погребом вместе с культурным слоем поселения 
и культовыми объектами (семейными поминальными площадками) составляет единый 
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культурно-хронологический комплекс шандинской археологической культуры, кото-
рый был сооружен и функционировал в монгольский период истории.

В-четвертых, впервые в закрытом комплексе исследованного жилища и погреба 
шандинской археологической культуры в долине р. Касьма был выявлен факт прио-
ритета костей скелета B. taurus (29%) над O. aries (18%), что указывает на происходя-
щие изменения в домашнем хозяйстве и рационе местного средневекового населения. 
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