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1.4. Графика «Остячка у домов юрт Балинских за разделкой рыбы» 
(Балинские Юрты. Культура обских остяков и русских ямщиков XVII–XIX вв.).
Художник А. С. Кухтерин, консультант О. В. Кардаш, 2019 г. Бумага, карандаш

1.1. Графика «На рыбном промысле у юрт Балинских» 
(Балинские Юрты. Культура обских остяков и русских ямщиков XVII–XIX вв.).
Художник А. С. Кухтерин, консультант О. В. Кардаш, 2019 г. Бумага, карандаш

1.2. Графика «Остячка юрт Балинских за разделкой рыбы у амбара» 
(Балинские Юрты. Культура обских остяков и русских ямщиков XVII–XIX вв.).
Художник А. С. Кухтерин, консультант О. В. Кардаш, 2019 г. Бумага, карандаш

1.3. Графика «Летняя кухня на рыбном промысле» 
(Балинские Юрты. Культура обских остяков и русских ямщиков XVII–XIX вв.).
Художник А. С. Кухтерин, консультант О. В. Кардаш, 2019 г. Бумага, карандаш
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1.5. Графика «Остячка юрт Балинских за разделкой щуки на рыбном промысле» 
(Балинские Юрты. Культура обских остяков и русских ямщиков XVII–XIX вв.).
Художник А. С. Кухтерин, консультант О. В. Кардаш, 2019 г. Бумага, карандаш

1.8. Графика «Остячка юрт Балинских у колыбели с ребенком» 
(Балинские Юрты. Культура обских остяков и русских ямщиков XVII–XIX вв.).
Художник А. С. Кухтерин, консультант О. В. Кардаш, 2019 г. Бумага, карандаш

1.6. Графика «Остячка у дома юрт Балинских» 
(Балинские Юрты. Культура обских остяков и русских ямщиков XVII–XIX вв.).
Художник А. С. Кухтерин, консультант О. В. Кардаш, 2019 г. Бумага, карандаш

1.7. Графика «В сенях остяцкой избы юрт Балинских» 
(Балинские Юрты. Культура обских остяков и русских ямщиков XVII–XIX вв.).
Художник А. С. Кухтерин, консультант О. В. Кардаш, 2019 г. Бумага, карандаш
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1.10. Графика «Остячка юрт Балинских за приготовлением щуки у летнего очага» 
(Балинские Юрты. Культура обских остяков и русских ямщиков XVII–XIX вв.).
Художник А. С. Кухтерин, консультант О. В. Кардаш, 2019 г. Бумага, карандаш

1.9. Графика «Приготовление пищи у летнего очага» 
(Балинские Юрты. Культура обских остяков и русских ямщиков XVII–XIX вв.).
Художник А. С. Кухтерин, консультант О. В. Кардаш, 2019 г. Бумага, карандаш

1.12. Графика «Остячка юрт Балинских за самогоноварением» 
(Балинские Юрты. Культура обских остяков и русских ямщиков XVII–XIX вв.).
Художник А. С. Кухтерин, консультант О. В. Кардаш, 2019 г. Бумага, карандаш

1.11. Графика «Остячка юрт Балинских на лошади» 
(Балинские Юрты. Культура обских остяков и русских ямщиков XVII–XIX вв.).
Художник А. С. Кухтерин, консультант О. В. Кардаш, 2019 г. Бумага, карандаш
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1.13. Графика «Сушка чомуха в хлебной печи» 
(Балинские Юрты. Культура обских остяков и русских ямщиков XVII–XIX вв.).
Художник А. С. Кухтерин, консультант О. В. Кардаш, 2019 г. Бумага, карандаш

1.15. Графика «Изготовление бочек остяками юрт Балинских» 
(Балинские Юрты. Культура обских остяков и русских ямщиков XVII–XIX вв.).
Художник А. С. Кухтерин, консультант О. В. Кардаш, 2019 г. Бумага, карандаш

1.14. Графика «Остячка юрт Балинских солит рыбу в кадушке» 
(Балинские Юрты. Культура обских остяков и русских ямщиков XVII–XIX вв.).
Художник А. С. Кухтерин, консультант О. В. Кардаш, 2019 г. Бумага, карандаш

1.16. Графика «Погреб у юрт Балинских» 
(Балинские Юрты. Культура обских остяков и русских ямщиков XVII–XIX вв.).
Художник А. С. Кухтерин, консультант О. В. Кардаш, 2019 г. Бумага, карандаш
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1.18. Графика «Рыбный амбар. Остяки за засолкой рыбы» 
(Балинские Юрты. Культура обских остяков и русских ямщиков XVII–XIX вв.).
Художник А. С. Кухтерин, консультант О. В. Кардаш, 2019 г. Бумага, карандаш

1.17. Графика «Изготовление бочек остяками юрт Балинских» 
(Балинские Юрты. Культура обских остяков и русских ямщиков XVII–XIX вв.).
Художник А. С. Кухтерин, консультант О. В. Кардаш, 2019 г. Бумага, карандаш

1.19. Графика «Заточка косы-горбуши для заготовки сена остяками юрт Балинских» 
(Балинские Юрты. Культура обских остяков и русских ямщиков XVII–XIX вв.).
Художник А. С. Кухтерин, консультант О. В. Кардаш, 2019 г. Бумага, карандаш

1.20. Графика «Остячка юрт Балинских курит чубук» 
(Балинские Юрты. Культура обских остяков и русских ямщиков XVII–XIX вв.).
Художник А. С. Кухтерин, консультант О. В. Кардаш, 2019 г. Бумага, карандаш
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1.22. Графика «Остяк юрт Балинских за курением опиума» 
(Балинские Юрты. Культура обских остяков и русских ямщиков XVII–XIX вв.).
Художник А. С. Кухтерин, консультант О. В. Кардаш, 2019 г. Бумага, карандаш

1.21. Графика «Остяки юрт Балинских за курением табака» 
(Балинские Юрты. Культура обских остяков и русских ямщиков XVII–XIX вв.).
Художник А. С. Кухтерин, консультант О. В. Кардаш, 2019 г. Бумага, карандаш

1.23. Графика «Остяки и азиатские торговцы» 
(Балинские Юрты. Культура обских остяков и русских ямщиков XVII–XIX вв.).
Художник А. С. Кухтерин, консультант О. В. Кардаш, 2019 г. Бумага, карандаш

1.24. Графика «Жертвоприношение собаки остяками юрт Балинских» 
(Балинские Юрты. Культура обских остяков и русских ямщиков XVII–XIX вв.).
Художник А. С. Кухтерин, консультант О. В. Кардаш, 2019 г. Бумага, карандаш
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1.26. Графика «Магический обряд у остяков юрт Балинских перед захоронением жертвенного пса» 
(Балинские Юрты. Культура обских остяков и русских ямщиков XVII–XIX вв.).
Художник А. С. Кухтерин, консультант О. В. Кардаш, 2019 г. Бумага, карандаш

1.25. Графика «Ритуальное захоронение жертвенного пса в юртах Балинских» 
(Балинские Юрты. Культура обских остяков и русских ямщиков XVII–XIX вв.).
Художник А. С. Кухтерин, консультант О. В. Кардаш, 2019 г. Бумага, карандаш



культура русских 
ямщиков  
XVII–XIX веков

ЧАСТЬ  III

Историческая графика художника А. С. Кухтерина

Первыми русскими 
поселенцами 
Селияровской волости 
стали ямщики 
Самаровского яма, 
основанного в 1632 г. 
Заселение ямщиками 
участка Средней Оби – 
от Самарово до границ 
волости – произошло 
не ранее кон. XVII в. 
Поселение «Урочище 
Бала» представляло 
собой не только зимние 
юрты остяков, но также 
функционировало 
как постоялый двор 
(почтовая станция), 
расположенный 
на зимнем пути 
Самаровского яма, 
связывающий 
европейскую Россию 
и города Тобольского 
Севера. Началась 
ассимиляция, 
инкорпорация 
и крещение 
коренного населения. 
В описываемое время 
в Балинских юртах 
практиковались 
межэтнические браки. 
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1.27. Графика «На зимнем пути к Балинским юртам» 
(Балинские Юрты. Культура обских остяков и русских ямщиков XVII–XIX вв.).
Художник А. С. Кухтерин, консультант О. В. Кардаш, 2019 г. Бумага, карандаш

1.29. Графика «На санном пути от юрт Балинских к Обдорску» 
(Балинские Юрты. Культура обских остяков и русских ямщиков XVII–XIX вв.).
Художник А. С. Кухтерин, консультант О. В. Кардаш, 2019 г. Бумага, карандаш

1.30. Графика «Ямщицкие сани. Продолжение пути» 
(Балинские Юрты. Культура обских остяков и русских ямщиков XVII–XIX вв.).
Художник А. С. Кухтерин, консультант О. В. Кардаш, 2019 г. Бумага, карандаш

1.28. Графика «Ямщицкая тройка на санном пути» 
(Балинские Юрты. Культура обских остяков и русских ямщиков XVII–XIX вв.).
Художник А. С. Кухтерин, консультант О. В. Кардаш, 2019 г. Бумага, карандаш
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1.32. Графика «Водопой у постоялого двора юрт Балинских» 
(Балинские Юрты. Культура обских остяков и русских ямщиков XVII–XIX вв.).
Художник А. С. Кухтерин, консультант О. В. Кардаш, 2019 г. Бумага, карандаш

1.34. Графика «Ремонт подков на лошади у постоялого двора юрт Балинских» 
(Балинские Юрты. Культура обских остяков и русских ямщиков XVII–XIX вв.).
Художник А. С. Кухтерин, консультант О. В. Кардаш, 2019 г. Бумага, карандаш

1.33. Графика «Кузнец юрт Балинских и лошадь» 
(Балинские Юрты. Культура обских остяков и русских ямщиков XVII–XIX вв.).
Художник А. С. Кухтерин, консультант О. В. Кардаш, 2019 г. Бумага, карандаш

1.31. Графика «Затяжка хомута. Подготовка к пути» 
(Балинские Юрты. Культура обских остяков и русских ямщиков XVII–XIX вв.).
Художник А. С. Кухтерин, консультант О. В. Кардаш, 2019 г. Бумага, карандаш



Священная кедровая роща: 
От артефакта до картины 
прошлого
Фото артефактов археолога О. В. Кардаша 
Историческая живопись и графика художника А. С. Кухтерина»

З. Г.  ГАЙДАКОВА,  Н. В.  АХМЕТЗЯНОВА

Нефтеюганск
–
Сургут 
–
Салым



сельское 
поселение салым

ЧАСТЬ  I

Поселок Салым расположен  
в юго-западной части 
Нефтеюганского района  
Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, 
в 180 км южнее районного 
центра – г. Нефтеюганск. Озеро 
Сырковый Сор, на берегу которого 
расположен поселок, – одно 
из самых глубоких озер Западной 
Сибири, возникшего в результате 
падения метеорита.  
Летоисчисление поселка 
ведется с 1969 года. Он появился 
на карте на месте бывшего 
поселения юрты Кинтусовские 
в результате строительства 
железной дороги Тюмень-Сургут. 
Поселок развивался вместе 
со строительством железной 
дороги. В январе 1975 года 
на станцию Салым прибыл 
первый пассажирский поезд. 
В поселке тогда проживали 
761 человек. 
С градостроительной точки 
зрения, Салым состоит из трех 
планировочных образований: 
поселок железнодорожников, 
административный и северный 
«районы». На территории поселка 
расположены предприятия 
нефтяной и газодобывающей 
промышленности, предприятия 
лесозаготовки и деревообработки 
и пр. В настоящее время из 
числа крупных организаций 
в поселении работают: 
ОАО «Российские железные 



В результате проведенного 
радиоуглеродного датирования 
в РГПУ им. А. И. Герцена по 20 образцам, 
были получены калиброванные даты 
с периодом функционирования – 
кон. IV– рубеж VII–VIII вв. 
Помимо самих захоронений был также 
зафиксирован поминальный комплекс, 
с которым, скорее всего, связаны 
ряд предметов, обнаруженных вне 
погребений. Следует отметить, что он 
был синхронен могильнику. Были 
обнаружены железные черешковые 
наконечники стрел, железный 
нож, керамический сосуд, пряжка, 
пронизь стержневидная бронзовая, 
птероморфные подвески и драхмы – 
Драхма, Хосров II Парвиз 594–595 гг. 
и Драхма, Хосров II Парвиз 617–618 гг. 
Наконечники стрел были обнаружены 
между могилами, воткнутыми 
в грунт или отдельно лежащими. 
По сравнительно-типологическому 
анализу, данные предметы датируются 
сер.VI – сер. VII вв, что подтверждает 
и нумизматический материал. 
В процессе археологических 
работ на могильнике «Священная 
Кедровая Роща», входящего в состав 
Ансамбля «Священная Кедровая 
Роща», в дерне и верхних слоях 
раскопов были зафиксированы 
артефакты и остеологический 
материал, относящиеся ко времени 
существования святилища Сотэм-тэ-
Ики. Видимых остатков жилищных 
конструкций, иных хозяйственных 
построек, относящихся к святилищу, 
в настоящее время не обнаружено, 
Однако была обнаружена ритуальная 
площадка. Мы предполагаем, 
что именно на этой территории 
проводилась основная обрядовая 
деятельность салымских остяков.

погребение о.в.погребение о.в.

методика-2
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Ансамбль «Священная кедровая роща» 

входит в комплекс памятников на 

берегу озера Сырковый Сор (пос. Салым), 

расположенного в бассейне реки 

Большой Салым. Данный комплекс 

состоит из разно- 

временных объектов археологического 

наследия  

и представляет культуру древнего и 

современного аборигенного населения 

региона. Ряд объектов этого комплекса в 

1911 году был описан и сфотографирован 

Р. Л. Шульцем и Б. Н. Городковым.

Ансамбль «Священная кедровая роща» 

составляют три разновременных 

археологических объекта – поселение 

Кинтусовское 13 (II–I тыс. до н. э.), 

могильник «Священная кедровая 

роща» (V–VII вв. – зеленогорская 

археологическая культура) и святилища 

Сотэм-тэ-ике (XII–XIII – сер. XX в.).

В результате исследований ансамбля 

«Священная кедровая роща» 

зафиксировано, что данная территория 

была заселена уже в период II–I тыс. 

до н. э. В начале I тыс. н. э. (V–VII вв.) 

здесь формируется погребальный 

комплекс с захоронениями людей 

высокого социального статуса, а в 

период XII–XIII – сер. XX в. территория 

используется аборигенным населением 

бассейна реки Большой Салым как 

священное место – место проведения 

ритуалов. Наличие погребального 

и поминального комплекса 

зеленогорской археологической 

культуры V–VII вв. и ритуального 

комплекса салымских хантов 

XII–XIII – сер. XX в. со схожими 

остатками ритуалов свидетельствует 

о преемственности религиозной 

культуры салымских хантов.

Артефакты 
священной 
кедровой рощи 

ЧАСТЬ  III



3.1.  Культовое антропоморфное изображение – «человек».  
Бронза белая, 6,9 × 3,2 см.  
Погребение № 48. VI–VII века

3.2.  Культовое антропоморфное изображение – «человек». 
Бронза белая, 10,1 × 4,2 см.  
Погребение № 44. VI–VII века
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3.4.  Подвесное украшение-амулет в форме объемной фигуры росомахи (медведя?). 
Бронза белая, 6,5 × 6,5 см.  
Погребение № 22. Конец VI – середина VII века

3.3.  Культовое изображение антропоморфных фигур – «близнецы». 
Бронза белая, 4,7 × 2,5 см.  
Погребение № 39. Конец VI – середина VII века
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3.6.  Нашивное украшение с культовым изображением медведя.
Бронза белая, 7,9 × 5,5 см. 
Погребение № 31. VI–VII века

3.5.  Юрты Каюковы. Зарубки на деревьях. Медведица с медвежатами и три охотника20 21



3.12.  Подвеска-амулет в форме птицы – «гусь» (лебедь?).  
Бронза белая, 5,6 × 5,2 см. Раскопки О. В. Кардаша, 2018 г.  
Погребение № 38. Ок. 604 г. ± 35 (570–639 гг.), конец VI – середина VII века 

3.11.  Бляха с изображением медведей.  
Бронза белая, 5,8 × 10,7 см. Раскопки О. В. Кардаша, 2018 г.  
Погребение № 31. Ок. 604 г. ± 35 (570–639 гг.), конец VI – середина VII века 
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3.13.  Подвеска амулет в форме птицы – «утенок».   
Бронза белая, ___ × ___ см.  
Поминальный комплекс у погребения № 27. VI–VII века

3.14.  Подвеска амулет в форме птицы – «утка».   
Бронза белая, 4,4 × 3,4 см.  
Поминальный комплекс у погребения № 27. VI–VII века
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3.16.  Навершие жреческого посоха в форме фигуры росомахи на голове оленя.  
Бронза белая, 6,5 × 6,5 см.  
Погребение № 22. Конец VI – середина VII века

3.15.  Подвеска-амулет в форме птицы – «гусь» (гагара?). 
Бронза белая, 6,6 × 2,9 см.  
Поминальный комплекс у погребения № 29. VI–VII века
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3.17.  Блюдо серебряное XIV–XV вв. Волжская Болгария (Средняя Азия) 
Монгольской империи.  
Святилище Сотэм-тэ-ике XIII–XX вв.  
Раскопки В. А. Арефьева, 1993 г. 

3.18.  Эфес ножа с навершием в форме хищной птицы – ястреба (?).  
Бронза белая, 13,0 × 5,0 см.  
Погребение № 23. VI–VII века
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3.19.  Ритуальная ложка с фигурой человека.  
Бронза белая, 10,7 × 3,3 см.  
Раскопки О. В. Кардаша, 2018 г.  
Погребение № 38. Ок. 604 г. ± 35 (570–639 гг.), конец VI – середина VII века 

3.20.  Ритуальная ложка с фигурой медведя.  
Бронза белая, ____ × ___ см.  
Раскопки О. В. Кардаша, 2018 г.  
Погребение № 38. Ок. 604 г. ± 35 (570–639 гг.), конец VI – середина VII века 
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В конце XIX – нач. XX вв. начались первые 
исследования памятника, которые 
параллельно проводили несколько 
ученых: венгерский этнограф Янош Янко, 
финский лингвист К. Ф. Карьялаинен, 
русские исследователи А. А. Дунин-
Горкавич и Б. Н. Городков, которые в своих 
работах упоминали юрты Кинтусовские. 
В своей экспедиции Я. Янко изучал 
особенности быта, жизни, промыслы 
местных жителей, а также их языки 
и диалекты. Он посетил около 75 
юрточных поселений и опросил более 
2500 человек. Непосредственно в юртах 
Кинтусовских он не был, но в дневнике 
оставлено несколько записей. Одна 
из них касается о населении юрт 
Кинтусовых или Кындысовския [Janko J. 
2000. С. 180]. К. Ф. Карьялаинен  
проводил этнологические и 
лингвистические исследования 
у сибирских остяков, посетив 
множество населенных пунктов 
и собрав значительный объем 
информации. В своей работе он 
дает описание священного жилища, 
а также легенды о происхождении 
салымских духов. [Карьялайнен, 
1995. С. 78] «О духе дер. Кинтусово нам 
известно, что владеющий им род – две 
семьи – определенно утверждает свое 
происхождение от этого духа, т.е. знает 
и почитает его как действительного 
предка» [Карьялайнен, 1995. С. 153–154]. 
Одно из лучших природно-
ландшафтных описаний этой 
местности принадлежит А. А. Дунину-
Горкавичу [Дунин-Горкавич, 1996, С. 
194–195]. Позднее в бассейн реки Большой 
Салым в 1911 году Тобольским губернским 
музеем организована экспедиция 
под руководством Б. Н. Городкова и Л. Р. 
Шульца. [Городков, 1913; Шульц, 1913, 1924]. 
Они собрали сведения о населенном 
пункте и хозяйстве его жителей 
и разделил все поселения по характеру 
местоположения на две категории: 
вдалеке от реки и непосредственно 
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сведения 

ЧАСТЬ  IV

4.2. Деревянные  скульптуры  салымских  божеств  
у  священного кедра  1911 г. (материалы экспедиции 
Тобольского губернского музея, под руководством 
Шульца Л. Р.) 4.1.  Бердыш



4.6. (материалы экспедиции Тобольского губернского 
музея, под руководством Шульца Л. Р., 1911 г.) 

4.4 (материалы экспедиции Тобольского губерн-
ского музея, под руководством Шульца Л. Р.) 

4.3. Начало экспедиции Экскурсия в ю. Сивохребтских Шульц Л.Р., Лебедев Г.И., Городков Б.Н.

на самом берегу. К последнему типу 

принадлежат и юрты Кинтусовские 

зимние, приуроченные к высоким, 

обрывистым берегам, это одно из самых 

крупных селений, где большинство 

домов остяцкого типа. В этой же работе 

дано описание юрт Кинтусовских 

летних. Юрты, где проживали семьи 

хранителей этих мест, называли 

священным поселением, потому 

что находятся в непосредственной 

близости от культового комплекса – 

Священного озера Сырковый сор 

(Имн-тор), Священной кедровой рощи, 

а также двух других святилищ. Из 

святилищ наиболее известны Сотым-

тэ-ики, не сохранившееся до нашего 

времени, но подробно описанное в 

работах Л. Р. Шульца и Б. Н. Городкова, 

и Ай-урта (орота) – «Маленького 

богатыря», бытовавшее на южной 

стороне озера, но приуроченное к 

берегу реки Ай-ега, соединяющей 

Имн-тор с рекой Вандрас [Шульц, 

1924. С. 192; Городков, 1913. С. 50–52]. 

Главной достопримечательностью 

является Священная кедровая роща, 

описанная в работах Л. Р. Шульца и Б. Н. 

Городкова [Шульц, 1913. С. 11; 1924. С. 193; 

Городков, 1913. С. 57, 58]. Там проводились 

культовые ритуалы, изготавливались 

скульптуры – тонхи для различных 

общинных святилищ. В конце 

прошлого столетия прекратили 

свое существование Кинтусовские 

юрты зимние и на их месте возник 

с. п. Салым, где продолжает 

проживать коренное население 

этой территории и прямые потомки 

жителей юрт Кинтусовских. Благодаря 

этнографическим материалам 

и археологическим результатам 

стало возможно объединить эти 

сведения в картины прошлого, 

которые были созданы талантливым 

художником исторической живописи 

А. С. Кухтериным.  

4.4. Находки из раскопок на 
Кинтусовском могильнике в 
1911 г. (материалы экспедиции 
Тобольского губернского музея, 
под руководством Шульца Л. Р.) 4.2. Маршрут экспедиции4.5. Начало экспедиции Экскурсия в ю. Сивохребтских Шульц Л.Р., Лебедев Г.И., Городков Б.Н.

4.3. Деревянная  скульптура  
салымского  божества  42
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4.10. (материалы экспедиции Тобольского губернского музея, 
под руководством Шульца Л. Р., 1911 г.) 

4.11. Деревянная  скульптура  салымского  божества  4.12. Деревянная  фигурка

4.8. Находки из раскопок на Кинтусовском могильнике в 1911 г. (материалы экспедиции Тоболь-
ского губернского музея, под руководством Шульца Л. Р.) 

4.9. Находки из раскопок на Кинтусовском могильнике в 1911 г. (материалы экспедиции Тоболь-
ского губернского музея, под руководством Шульца Л. Р.) 

4.7. Маршрут экспедиции
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5.33. Костюмы 
(Кинтусовские юрты. Священная кедровая роща. Культура салымских остяков XVII – середины XX вв.).
Художник А. С. Кухтерин, консультант О. В. Кардаш, 2019 г. Бумага, карандаш

5.34. Жрец 
(Кинтусовские юрты. Священная кедровая роща. Культура салымских остяков XVII – середины XX вв.).
Художник А. С. Кухтерин, консультант О. В. Кардаш, 2019 г. Бумага, акварель
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О. В. Кардаш, Г. П. Визгалов, А. В. Кениг

Монкысь урий
 – 

ГОРОДОК XVI–XVII ВЕКОВ 

НА РЕКЕ БОЛЬШОЙ ЮГАН



Одно из последних, а главное – комплексно ис-
следованных средневековых поселений Средне-
го Приобья – городище Частухинский урий, оно 
же – руинированный городок Монкысь урий (Мун-
кысь-урий), который является объектом нашего 
анализа. Монкысь урий  – историческое название 
небольшого средневекового городка в бассейне 
реки Большой Юган, существовавшего в середи-
не II  тысячелетия нашей эры. При этом наиболее 
яркие события в истории данного укрепления, 
значимые для коренных жителей региона как в 
прошлом, так и настоящем, относятся к началу  
XVII столетия.

Городок Монкысь урий находится в Сургутском 
районе Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры, в 90 км к юго-юго-востоку от г. Сургута, 
100  км к юго-востоку от г. Нефтеюганска, 72 км к 
востоку-юго-востоку от станции Пыть-Ях железной 
дороги Тюмень – Сургут и 4 км к юго-западу от по-
селка Угута. В природно-географическом отноше-
нии  – это центральная часть Западно-Сибирской 
равнины, южная часть Среднеобской низменности, 
среднее течение реки Большой Юган, левого прито-
ка Оби, подзона средней тайги. Его географические 

координаты: 60° 28’ 23.6’’ северной широты и 74° 00’ 
10.4’’ восточной долготы.

Ранее сведения об этом археологическом объ-
екте и его полевых исследованиях уже вводились в 
научный оборот, но в этих работах памятник фи-
гурировал под иными названиями – «городище Ча-
стухинский Урий», «Чистухинский урий» или «Ча-
стухинский Урей»1 [Семенова, 2005]. В. И. Семенова 
приступила к изучению данного памятника после 
непрофессиональных (и незаконных) раскопок крае-
веда из поселка Угут П. С. Бахлыкова, при этом имея 
несовершенный  – в современном понимании  – на-
бор технических средств и явно недостаточно фи-
нансируемую музейную экспедицию. Кроме того, 
Валентина Ивановна выбрала памятник той эпохи, 
каковые до нее стационарно никто не исследовал  

1 Объект культурного наследия «городище Частухин-
ский Урей» внесен в Государственный список недвижимых 
памятников истории и культуры ХМАО  – Югры согласно 
Постановлению Губернатора ХМАО № 89 от 04.03.97 г. с из-
менением от 17.06.97 г. за № 754.

2. Городок Монкысь урий. Раскопки южной части оборонительно-жилого
комплекса в 2012 г. Вид с юга

2
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5

1–3. Городок Монкысь урий. Оборонительно-жилой комплекс: Остатки деревянных горизонтальных элементов основания наружных фортификационных 
сооружений со следами пожара (участок Я–А”/44, уровень 44,70 м). Фото. Вид с северо-запада; 2. Городок Монкысь урий. Оборонительно-жилой комплекс. 
Остатки сгоревших деревянных элементов основания наружных фортификационных сооружений: сопряжение горизонтальных и вертикальных 
конструкций (участок С–У/45–46, уровень 44,70 м). Фото. Вид с северо-запада; 3. Городок Монкысь урий. Оборонительно-жилой комплекс. Сгоревшие 
конструкции основания фортификационных сооружений: сопряжение горизонтальных и вертикальных конструкций (участок С–Т/45, уровень 44,70 м). 
Фото. Вид с северо-запада
4. Городок Монкысь урий. Архитектура. Внешний вид. Реконструкция по материалам археологических и историко-архитектурных исследований.
Архитектор С.А. Липс
5. Этнографические аналогии архитектурным сооружениям городка Монкысь урий: А – якутская юрта-балаган [Ополовников, Опловникова. 1998. С. 302]. 
В – якутская юрта-балаган [Ополовников, 1983. Рис. 40]. Г – якутская юрта-балаган, «немецкий» угол [Там же. Рис. 41]. Музей под открытым небом 
в поселке Черкёх [Там же.]. А, В, Г – фото
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Городок Монкысь урий. Архитектура. Генеральные разрезы сооружения оборонительно-жилого комплекса: 
А – продольный разрез; Б – поперечный разрез; В – принципиальная схема – обоснование формирования уклона эскарпированного склона и высоты 

сооружения от вертикального угла стрельбы из лука. Реконструкция. 
М 1 : 100. Архитектор С. А. Липс

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Оно, в частности, проявилось в предупреждении 
хантыйским «князем» Бардаком воеводы О. Т. Пле-
щеева о  готовившемся совместном нападении на 
русских в 1596 году отряда Кучума и нарымского 
«князя» Вони на Сургут. Иными словами, здесь мы 
фиксируем явное следствие длительного военно-
го противостояния остяков, аборигенов таежного 
Приобья, «иноземцам», проникавшим на их тер-
риторию с юга и севера. То есть потомкам татаро-
монгольских орд из степей Евразии и кочевникам-
самоедам тундры Западной Сибири и Европейского 
Северо-Востока. 

С другой стороны, вышеупомянутый русский 
документальный источник содержит крайне ин-
тересную информацию о процессе формирования 
сургутского гарнизона в преддверии военной опе-
рации против мятежных юганских остяков. «И 
всего из Тобольского, – пишется в нем, – велено по-
слати з детьми боярскими с Романом Нееловым да 
з Быкасом Максимовым или с Фуником казаков и 
юртовских тотар 150 человек. …И всего з Березо-

ва велено послати з детьми боярскими и атаманы 
донских и волских казаков со князем Игичеем или с 
его братьею тотар людей его 150 человек, …ис То-
больского велено на помочь ратных людей посылати 
в те городы. И которые наши ратные люди казаки 
и тотаровя з детьми боярскими из Тобольского или 
з Березова к вам в Сургут наперед приедут, и вы бы 
тем людем велели дожидатися в Сургуте» [выделено 
нами – О. К., Г. В.]. Таким образом, ратные «тотаро-
вя», как национальные подразделения сургутского 
гарнизона, наряду с ратными русскими казаками, 
стрельцами и «литвой» были его составной частью 
как минимум на период рубежа XVI–XVII веков. 
Из  этого следует, что такие сборные военные под-
разделения выполняли разные задания. В том числе 
им поручалось собирать государственный ясак и 
участвовать в подавлении восстаний аборигенного 
населения (вероятно, и Тонемы – Кинемы).

В конечном итоге, эту информацию в интере-
сующем нас хантыйском сказании можно считать 
достоверной как в плане состава военных отрядов 

1. К истории городка Монкысь урий. Обстрел из пищалей укреплений городка Монкысь урий перед штурмом в ноябре – декабре 1619 г. Историческая 
живопись. Художник А.С. Кухтерин
2. К истории городка Монкысь урий. Обстрел из пищалей помещений городка Монкысь урий в ноябре – декабре 1619 г. Историческая живопись. Художник 
А. С. Кухтерин
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Спасибо за внимание!




