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МЕЗОЛИТ СЕВЕРА ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ: 
СООТНОШЕНИЕ РАДИОУГЛЕРОДНОЙ 
И АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ ХРОНОЛОГИИ

Ключевые слова: мезолит, Север и Северо-Восток 
Русской равнины, Печора, Северная ǲвина, радио-
углеродное датирование

Резюме. РассматриваȬтся мезолитические памятни-
ки Севера и Северо-Востока Русской равнины, пред-
ставляȬȧие собой в основной массе кратковременные 
стоянки с кремневыми индустриями западной, ураль-
ской и смеȦанной традиций. Независимые 14& даты 
подтверждаȬт одновременное взаимопроникаȬȧее 
суȧествование археологических памятников разных 
традиций, отражаȬȧих проникновение на север 
небольȦих групп населения.

В данном исследовании рассматриваȬтся мезоли-
тические памятники бассейнов рр. Печоры и Север-
ной ǲвины, а также Ȇексны, то есть Севера и Севе-
ро-Востока Русской равнины. Из наȦего обзора 
исклȬчены памятники мезолитической культуры 
веретье восточного Прионежья. ǲанная культура 
с компактным расположением памятников: могиль-
ников, долговременных поселений, а также сезонных 
стоянок, имеет многочисленные независимые дати-
ровки и разработаннуȬ периодизациȬ. ȋто стало 
возможно во многом благодаря тому, что основные 
памятники этой культуры относятся к так называ-
емым торфяниковым. На остальной территории 
севера мезолитический «торфяниковый» памятник 
лиȦь один ³ это Висский 1 торфяник. К тому же, 
это ³ не поселение, а отложивȦиеся в старичном 
озере рядом с поселением на суходоле артефакты 
из органики растительного происхождения. Тем 
не менее, для Висского 1 торфяника характерна 
аналогичная, что и для веретья, модель расселения 
и сходный деревянный инвентарь.

Пожалуй, отсутствие памятников, аналогичных 
веретьевским, на остальной территории говорит 
не только об иных природных условиях, но скорее 
об иных стратегиях поведения и жизнеобеспечения 
древних коллективов. Археологические памятники 
здесь в свое массе ³ кратковременные стоянки, 
временные лагеря. ȋто, по-видимому, следствие 
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Summary. 7KH SDSHU SUHVHQWV D VWXG\ RI WKH 0HVR-
OLWKLF VLWHV RI WKH 1RUWK DQG WKH 1RUWK-(DVW RI WKH 5XVVLDQ 
3ODLQ PRVW RI ZKLFK ZHUH VKRUW-WHUP FDPSV ZLWK ÁLQW 
LQGXVWULHV RI WKH :HVWHUQ, 8UDO DQG PL[HG WUDGLWLRQV. 
,QGHSHQGHQW 14C GDWHV FRQILUPHG WKH V\QFKURQRXV 
LQWHUSHQHWUDWLYH H[LVWHQFH RI WKH DUFKDHRORJLFDO VLWHV RI 
GLIIHUHQW WUDGLWLRQV UHÁHFWLQJ PLJUDWLRQ RI ODUJH JURXSV 
RI SRSXODWLRQ LQWR WKH QRUWKHUQ UHJLRQV.

7KH VWXG\ ZDV IRFXVHG RQ WKH 0HVROLWKLF VLWHV LQ WKH 
EDVLQV RI ULYHUV 3HFKRUD DQG 1RUWKHUQ 'YLQD, DV ZHOO 
DV 6KHNVQD, WKDW LV, WKH 1RUWK DQG WKH 1RUWK-(DVW RI WKH 
5XVVLDQ 3ODLQ. 2XU UHYLHZ H[FOXGHG WKH 0HVROLWKLF VLWHV 
RI WKH 9HUHWMH FXOWXUH RI WKH HDVWHUQ 2QHJD UHJLRQ. 7KLV 
FXOWXUH ZLWK WKH FRPSDFW ORFDWLRQ RI VLWHV: LQWHUPHQWV, 
ORQJ-WHUP VHWWOHPHQWV, DV ZHOO DV VHDVRQDO FDPSV KDG 
QXPHURXV LQGHSHQGHQW GDWLQJV DQG D ZHOO GHYHORSHG 
SHULRGL]DWLRQ. 7KLV EHFDPH SRVVLEOH WR D ODUJH H[WHQW 
RZLQJ WR WKH IDFW WKDW PDLQ VLWHV RI WKLV FXOWXUH ZHUH 
WKH VR-FDOOHG SHDW-ERJ VLWHV. ,Q WKH UHVW RI WKH QRUWK-
HUQ  WHUULWRU\ WKHUH ZDV RQO\ RQH 0HVROLWKLF ´SHDW-ERJµ 
VLWH ³ QDPHO\ 9LVVN\ 1 SHDW ERJ. 0RUHRYHU WKDW ZDV 
QRW D VHWWOHPHQW, EXW WKH GHSRVLWHG LQ WKH IRUPHU ODNH 
QHDU D GU\ ODQG VHWWOHPHQW DUWLIDFWV PDGH IURP RUJDQLF 
SK\WRJHQLF PDWHULDOV. 1RQHWKHOHVV, 9LVVN\ 1 SHDW ERJ 
GHPRQVWUDWHG VLPLODU WR WKH 9HUHWMH FXOWXUH VHWWOHPHQW 
SDWWHUQ DQG D VLPLODU ZRRGHQ WRROV DVVHPEODJH. 

,W LV SRVVLEOH WKDW WKH ODFN RI 9HUHWMH-OLNH VLWHV LQ WKH 
UHPDLQLQJ WHUULWRU\ ZDV QRW MXVW D UHVXOW RI GLIIHUHQW 
QDWXUDO FRQGLWLRQV, EXW UDWKHU RI WKH GLIIHUHQW VWUDWH-
JLHV RI EHKDYLRU DQG VXEVLVWHQFH PRGHOV RI WKH DQFLHQW 
JURXSV. 7KH DUFKDHRORJLFDO VLWHV LQ WKLV DUHD ZHUH PRVWO\ 
VKRUW-WHUP, WHPSRUDU\ FDPSV. 7KLV ZDV, DSSDUHQWO\ 
D FRQVHTXHQFH RI WKH 0HVROLWKLF SRSXODWLRQ·V PRELOLW\. 
&HUWDLQ VLPLODULWLHV EHWZHHQ WKH FDPSV· WRRO VHWV ZHUH 
LGHQWLÀHG, ZKLFK ZDV DQ HYLGHQFH RI SRVVLEOH VHDVRQDO 
PLJUDWLRQV RYHU VLJQLÀFDQW GLVWDQFHV. $QG, ÀQDOO\ D FRQ-
FOXVLRQ ZDV PDGH DERXW WKH DEVHQFH RI WKH VR-FDOOHG 
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подвижности мезолитического населения. Были 
выявлены сходства инвентарей стоянок, показы-
ваȬȧих сезонные передвижения на значительные 
расстояния. И наконец, был сделан вывод о том, что 
на данной территории за небольȦим исклȬчением 
в послеледниковье не было так называемого посто-
янного населения. СȬда периодически проникали 
носители индустрий западной традиции из Волго-
Окского междуречья (бутовская мезолитическая 
культура) и уральской (так называемый камский 
мезолит). Есть памятники, которые обȨединяȬт 
в своих инвентарях черты первых двух традиций ³ 
у них сочетается техника первичного расȧепления 
камского мезолита и орудийный набор западной 
традиции. Естественно, что одним из наиболее 
важных вопросов во всех этих построениях является 
проблема датировки памятников тех или иных тра-
диций, на тех или иных территориях.

Вместе с тем, подавляȬȧее больȦинство мезо-
литических памятников Севера и Северо-Востока 
располагается на надпойменных, так называемых 
боровых, террасах, с залеганием культурных остатков 
на глубине первых десятков сантиметров, в подзо-
листом и иллȬвиальном горизонтах. У таких памят-
ников культурный слой как таковой отсутствует, 
а имеется горизонт залегания культурных остатков, 
представленных каменными артефактами и, в луч-
Ȧем случае, фрагментами кальцинированных костей. 
Возможностей для радиоуглеродного датирования 
мезолитических памятников совсем не много. ǲолгое 
время мы располагали только датами, полученными 
по образцам с Висского 1 торфяника. Выполнены 
они были по деревянным артефактам, залегавȦим 
на разной глубине и в разных частях памятника. 
В недавнем проȦлом на «торфянике» нами были 
проведены работы по датированиȬ отложений его 
разреза, которые в целом подтвердили полученные 
ранее даты по артефактам. ǲаты с Висского 1 торфя-
ника определяли хронологиȬ висского культурного 
типа (по Г. М. Бурову). ǲля определения времени 
суȧествования камско-печорского культурного типа 
Г. М. Буровым использовались даты стоянок соседних 
регионов: камско-вятского междуречья (Баринка 2) 
и р. Белой (Холодный КлȬч).

В 1�80-е гг. в ходе исследований мезолитических 
памятников появились радиоуглеродные даты, 
заведомо не согласуȬȧиеся с археологическим 
контекстом: ȅертас 2 (3�10��0, ǹе-1�32), Евдино 2 
(���0���, ТА1��6). Топыд НȬр �а (�6�0�1�0, ǹе-2��0 
и 6��0�60, ǹе-2�3�). Комментировать эти даты 
и выяснить с какой либо долей достоверности ³ 
лабораторные это сбои или полевые оȦибки 
отбора ³ сейчас практически невозможно. Образцы 

SHUPDQHQW SRSXODWLRQ LQ WKLV WHUULWRU\ ZLWK RQH VPDOO 
H[FHSWLRQ LQ WKH SRVW JODFLDO SHULRG. :HVWHUQ WUDGLWLRQ 
SRSXODWLRQV RFFDVLRQDOO\ SHQHWUDWHG WKLV WHUULWRU\ IURP 
WKH 9ROJD-2ND LQWHUÁXYH (%XWRYR 0HVROLWKLF FXOWXUH) 
DQG WKH 8UDO (WKH VR-FDOOHG .DPD 0HVROLWKLF). 7KHUH 
ZHUH VLWHV ZKLFK GHPRQVWUDWHG LQ WKHLU WRRO DVVHPEODJHV 
VRPH IHDWXUHV FRPPRQ WR WKH ÀUVW WZR WUDGLWLRQV ³ WKH\ 
HPSOR\HG D FRPELQDWLRQ RI SULPDU\ NQDSSLQJ WHFK-
QLTXH RI WKH .DPD 0HVROLWKLF DQG WKH WRRO VHW RI WKH 
:HVWHUQ WUDGLWLRQ. 1DWXUDOO\ RQH RI WKH PRVW LPSRUWDQW 
LVVXHV LQ DOO K\SRWKHVHV ZDV WKH SUREOHP RI GDWLQJ RI 
WKH VLWHV RI D SDUWLFXODU WUDGLWLRQ RU WKH VLWHV ORFDWHG LQ 
D FHUWDLQ WHUULWRU\. 

$W WKH VDPH WLPH D YDVW PDMRULW\ RI WKH 0HVROLWKLF 
VLWHV RI WKH 1RUWK DQG WKH 1RUWK-(DVW ZHUH ORFDWHG 
RQ VDQG\ WHUUDFHV DERYH ÁRRG-SODLQ ZLWK WKH FXOWXUDO 
UHPDLQV GHSRVLWLRQ DW WKH GHSWK RI WKH ÀUVW GR]HQ FHQ-
WLPHWHUV LQ WKH SRGVROLF DQG WKH LOOXYLDO KRUL]RQV. 7KH 
VLWHV RI WKLV W\SH KDG QR FXOWXUDO OD\HU DV VXFK, LQVWHDG 
WKHUH ZDV D FXOWXUDO UHPDLQV GHSRVLWLRQ KRUL]RQ, UHSUH-
VHQWHG E\ VWRQH DUWLIDFWV DQG, DW EHVW, FDOFLQDWHG ERQHV 
IUDJPHQWV. 7KH 0HVROLWKLF VLWHV GLG QRW RIIHU ORWV RI 
RSSRUWXQLWLHV IRU WKH UDGLRFDUERQ GDWLQJ. )RU D ORQJ 
WLPH ZH RQO\ KDG DW RXU GLVSRVDO WKH GDWHV REWDLQHG IRU 
VDPSOHV IURP 9LVVN\ 1 SHDW ERJ. 7KH\ ZHUH REWDLQHG IRU 
ZRRGHQ DUWLIDFWV GHSRVLWHG DW YDULRXV GHSWKV DQG LQ GLI-
IHUHQW SDUWV RI WKH VLWH DUHD. 5HFHQWO\ ZH REWDLQHG GDWHV 
IRU GHSRVLWV IURP WKH ´SHDW ERJµ LWVHOI VHFWLRQ ZKLFK, 
LQ JHQHUDO, FRQÀUPHG WKH GDWHV REWDLQHG HDUOLHU IRU WKH 
DUWLIDFWV. 7KH GDWHV IURP 9LVVN\ 1 SHDW ERJ GHWHUPLQHG 
WKH FKURQRORJ\ RI WKH 9LVVN\ FXOWXUDO W\SH (DFFRUG-
LQJ WR *. 0. %XURY). )RU WKH SXUSRVHV RI GHWHUPLQLQJ 
WKH WLPH RI H[LVWHQFH RI WKH .DPD-3HFKRUD FXOWXUDO 
W\SH *. 0. %XURY XVHG WKH GDWHV IURP WKH QHLJKERULQJ 
UHJLRQV· VLWHV: .DPD-9\DWND LQWHUÁXYH (%DULQND 2) DQG 
WKH  %HOD\D ULYHU (.KRORGQ\ .O\XFK). 

,Q WKH 1�80-V LQ WKH FRXUVH RI WKH 0HVROLWKLF VLWHV 
VWXG\ VRPH UDGLRFDUERQ GDWHV ZHUH REWDLQHG, ZKLFK 
DGPLWWHGO\ FRQWUDGLFWHG WKH DUFKDHRORJLFDO FRQWH[W: &KHU-
WDV 2 (3�10��0, /H-1�32), (YGLQR 2 (���0���, ТА1��6). 
7RS\G 1\XU � а (�6�0�1�0, /H-2��0 DQG 6��0�60, /H-2�3�). 
7RGD\ LW LV SUDFWLFDOO\ LPSRVVLEOH WR RIIHU DQ\ FRPPHQWV 
RQ WKHVH GDWHV, RU WU\ WR ÀQG RXW ZLWK DQ\ GHJUHH RI 
DFFXUDF\ ZKHWKHU WKHVH ZHUH ODERUDWRU\ HUURUV, RU WKH 
ÀHOG VDPSOLQJ PLVWDNHV. 7KH VDPSOHV ZHUH WDNHQ IURP 
WKH VLWHV ORFDWHG RQ VDQG\ WHUUDFHV.

$W WKH VDPH WLPH QHZ GDWHV ZHUH JUDGXDOO\ DFFXPX-
ODWHG IRU VXFK VLWHV DV <DYURQJD (WKH 3LQHJD ULYHU EDVLQ: 
8�30�60, /H-8�3/���), /LVWYHQND 3а (WKH 6KHNVQD ULYHU: 
�0�0�60, *,1-6��8), /HN /HVD (WKH ,]KPD ULYHU: �010��0, 
/H-360�), &KHUG\E 1 DQG 2 (WKH 9\FKHJGD ULYHU: ��20��0, 
*,1-133��� ��60��0, *,1-133�8), 0DUW\XVKHYVND\D 8 
(WKH 3HFKRUD ULYHU: �8�0�60, *,1-1�60�). :H·G OLNH DOVR 



IV vp{pcshq kctp|�|�j pvzjq z|s�cpvv (tks�h-lksvjqvz, 19–23 |z�ÐrcÐ, 2015)

�
ЕР
{
О
Н
А
 
А
�
e
Н
h
Е�
w
�А
�
h
�~
А
С
Е�
ЕН

И
Ð
�И
�О
С
{
О
ЕН

И
Ð
�С
Е{
ЕР
Н
О
q
�Е
{
Р
А
~
И
И

10

были отобраны на памятниках, расположенных 
на боровых террасах.

Между тем, постепенно были накоплены новые 
даты на памятниках ȍвроньга (бассейн р. Пинега: 
8�30�60, ǹе-8�3/���), ǹиственка 3 а (р. Ȇексна: �0�0�60, 
ГИН-6��8), ǹек ǹеса (р. Ижма: �010��0, ǹе-360�), ȅер-
дыб 1 и 2 (р. Вычегда: ��20��0, ГИН-133��� ��60��0, 
ГИН-133�8), МартȬȦевская 8 (р. Печора: �8�0�60, 
ГИН-1�60�). Отметим также памятники на р. Сухо-
на: Побоиȧное 1 (���0�100, ǹе-��30), Ȇохта с дву-
мя мезолитическими слоями (8620�180, ГИН-800�� 
�630�3�0 ГИН-8008) и Березовая Слободка ,,²,,,, где 
по разным образцам (уголь, береста, костный уголь, 
почва) получено 11 дат по двум мезолитическим 
горизонтами и погребениȬ. ǲаты располагаȬтся 
в диапазоне от ���0�110 (ǹЕ-6�0�) ³ �180�20 (ǹЕ-6�08) 
до �8�0��� (ǹЕ-6�06) ³ �800�2�0 (ǹЕ-��2�).

Особое место занимаȬт пойменные мезолитиче-
ские памятники. ȋто Парч 2 (р. Вычегда) и многослой-
ный памятник Вылыс Том 2 (р. Ижма). ǲля памятника 
Парч 2 из образцов древесного угля из очагов были 
получены три даты: ��00�2�0 (ГИН-11�12), �100�2�0 
(ГИН-11�13) и �800�300 (ГИН-11�11).

ǲля памятника Вылыс Том была получена серия 
дат по 3-му (�800��0, ГИН-1���3� 8�10��0, ǹУ-�28�) 
и �-му (8��0��0, ГИН-1����� 86�0��0, ǹУ-�288) культур-
ным горизонтам, залегаȬȧим в аллȬвии 10-метровой 
террасы на глубине свыȦе 2 м.

Таким образом, лучȦе всего обеспечены датами 
памятники западной традиции. Ее ранняя стадия 
соответствует пребореальному периоду и рубежу 
пребореала и бореала ³ стоянка Парч 2. Близки 
по возрасту ǹиственка 3а и некоторые другие. Более 
позднему ³ бореальному ³ периоду соответствуȬт 
Вылыс Том 2 и ȍвроньга, а заклȬчительной ста-
дии ³ рубежу бореального и атлантического пери-
одов ³ Топыд НȬр �. К поздней стадии западной 
традиции мы относим и Висский 1 торфяник. Иная 
ситуация с уральской традицией. Имеется всего одна, 
достаточно ранняя дата (ǹек-ǹеса 1), и две другие, 
более поздние, к которым мы вынуждены обраȧать-
ся ³ в соседних регионах (Баринка 2 и Запоселье). 
Памятники так называемой смеȦанной традиции ³ 
на Вычегде (ȅердыб 1 и 2) ³ относятся к финалу 
мезолита. Однако сопоставляемые с ними памятники 
на Сухоне (что еȧе не совсем доказано) имеȬт возраст 
от пребореала до начала атлантического периода. 
В целом независимые датировки С14 подтверждаȬт 
одновременное чересполосное суȧествование археоло-
гических памятников разных традиций, отражаȬȧих 
длительное проникновение на север небольȦих групп 
населения. С другой стороны, имеȬȧиеся пробелы 
в датах требуȬт своего обȨяснения.

WR QRWH WKH VLWHV RQ WKH 6XNKRYD ULYHU: 3RERLVKFKQRMH 1 
(���0�100, /H-��30), 6KRNKWD ZLWK WZR 0HVROLWKLF 
OHYHOV (8620�180, *,1-800�� �630�3�0 *,1-8008), DQG 
%HUH]RYD\D 6ORERGND ,,²,,,, ZKHUH IRU GLIIHUHQW VDP-
SOHV (FRDO, ELUFK EDUN, ERQH EODFN, VRLO) 11 GDWHV ZHUH 
REWDLQHG IRU WZR 0HVROLWKLF KRUL]RQV DQG DQ LQWHUPHQW. 
7KH GDWHV ZHUH VSUHDG ZLWKLQ WKH UDQJH IURP ���0�110 
(/(-6�0�) ³ �180�20 (ǹЕ-6�08) WR �8�0��� (/(-6�06) ³ 
�800�2�0 (/(-��2�).

$ VHSDUDWH JURXS ZDV PDGH XS RI WKH ÁRRG-ODQG 
0HVROLWKLF VLWHV. 7KHVH ZHUH 3DUFK 2 (WKH 9\FKHJGD 
ULYHU) DQG D PXOWL-OHYHO VLWH 9\O\V 7RP 2 (WKH  ,]KPD 
ULYHU). 7KUHH GDWHV ZHUH REWDLQHG IRU 3DUFK 2 VLWH RQ  
FKDUFRDO VDPSOHV IURP ÀUHSODFHV: ��00�2�0 (*,1-11�12), 
�100�2�0 (*,1-11�13) и �800�300 (*,1-11�11). 

2Q 9\O\V 7RP VLWH D VHULHV RI GDWHV ZDV REWDLQHG 
IRU WKH 3G (�800��0, *,1-1���3� 8�10��0, /8-�28�) DQG 
WKH �WK (8��0��0, *,1-1����� 86�0��0, /8-�288) FXOWXUH 
KRUL]RQV GHSRVLWHG LQ WKH DOOXYLXP RI D 10 PHWHU WHUUDFH 
DW WKH GHSWK RYHU 2 PHWHUV.

,Q WKLV ZD\ PRVW RI WKH GDWHV KDYH EHHQ REWDLQHG IRU 
WKH :HVWHUQ WUDGLWLRQ VLWHV. ,WV HDUO\ VWDJH FRUUHVSRQGHG 
WR WKH 3UH-ERUHDO SHULRG DQG WKH WXUQ RI WKH SUH-ERUHDO 
DQG WKH ERUHDO SHULRGV ³ 3DUFK 2 VLWH. &ORVH WR LW LQ DJH 
ZHUH /LVWYHQND 3D DQG VRPH RWKHU VLWHV. 7KH VLWHV FRUUH-
VSRQGLQJ WR WKH ODWHU ³ %RUHDO ³ SHULRG LQFOXGHG 9\O\V 
7RP 2 DQG <DYURQJD, DQG WR WKH ÀQDO VWDJH ³ WXUQ RI 
WKH ERUHDO DQG WKH $WODQWLF SHULRGV ³ 7RS\G 1\XU �. ,Q 
RXU RSLQLRQ WKH ODWH VWDJH RI WKH :HVWHUQ WUDGLWLRQ ZDV 
UHSUHVHQWHG E\ WKH 9LVVN\ 1 SHDW ERJ. 7KH VLWXDWLRQ ZDV 
TXLWH GLIIHUHQW IRU WKH 8UDO WUDGLWLRQ. 7KHUH LV RQO\ VXI-
ÀFLHQWO\ HDUO\ GDWH DYDLODEOH (/HN /HVD 1), DQG WZR RWKHU, 
ODWHU, GDWHV ZKLFK ZH KDYH WR UHIHU WR LQ WKH QHLJKERU-
LQJ UHJLRQV (%DULQND 2 DQG =DSRVHOMH). 7KH VLWHV RI WKH 
VR-FDOOHG PL[HG WUDGLWLRQ RQ WKH 9\FKHJGD (&KHUG\E 1 
DQG 2) EHORQJHG WR WKH ÀQDO 0HVROLWKLF. +RZHYHU WKH 
FRUUHODWLQJ ZLWK WKHP VLWHV RQ WKH 6XNKRQD (ZKLFK KDV 
QRW \HW EHHQ VXIÀFLHQWO\ YHULÀHG) ZHUH GDWHG IURP  WKH 
3UH-ERUHDO WR WKH EHJLQQLQJ RI WKH $WODQWLF SHULRG. 2Q 
WKH ZKROH WKH LQGHSHQGHQW С14 GDWHV FRQÀUPHG WKH 
V\QFKURQRXV LQWHUSHQHWUDWLYH H[LVWHQFH RI WKH DUFKDHR-
ORJLFDO VLWHV RI GLIIHUHQW WUDGLWLRQV UHÁHFWLQJ ORQJ-WLQH 
PLJUDWLRQ RI ODUJH JURXSV RI SRSXODWLRQ LQWR WKH QRUWK-
HUQ UHJLRQV. 2Q WKH RWKHU KDQG, WKH H[LVWLQJ JDSV LQ WKH 
GDWLQJ UHTXLUH IXUWKHU VWXG\ RI WKH VXEMHFW.



IV NORTHERN ARHAEOLOGICAL CONGRESS  (KHANTY-MANSIISK,  OCTOBER  19–23 2015)

IN
ITIA

L S
ETTLEM

EN
TS

 A
N

D
 C

O
LO

N
IZ

A
TIO

N
 O

F N
O

R
TH

ER
N

 EU
R
A

S
IA

11

 
I. E. VOROBEY

Vorobey Igor Evgenjevich — Magadan  
Regional History Museum (Russia, Magadan).  
E-mail: vorobeyie@mag-museum.org

PEBBLE COMPLEXES OF THE NORTH SEA OF OKHOTSK 
REGION AND THE UPPER REACHES OF OMOLON 

Key words: WKH 3DOHROLWKLF, SHEEOH LQGXVWU\, 2PRORQ, 
WKH 6HD RI 2NKRWVN UHJLRQ

Summary. 7KH SDSHU SUHVHQWV WKH UHVXOWV RI WKH 
VWXG\ RI PDWHULDOV IURP IRXU ORFDWLRQV ZLWK SHEEOHV, 
FREEOHV, DQG FKLSV NQDSSLQJ SURGXFWV, LQFOXGLQJ WKH 
RQHV ZLWK ZLQG HURVLRQ WUDFHV. ,W LV VXJJHVWHG WKDW 
WKHLU FKURQRORJLFDO SRVLWLRQ ZDV ROGHU WKDQ WKH SRVL-
WLRQ RI WKH UHJLRQDO PLFUREODGH LQGXVWULHV RI WKH ODWH 
3DOHROLWKLF. 

1. ,Q D VHDUFK IRU 3DOHROLWKLF PDWHULDOV LQ D UHJLRQ, 
ZKHUH, VR IDU, WKHUH ZDV D UHODWLYHO\ JRRG XQGHUVWDQGLQJ 
RI LQGXVWULHV, WKH DJH RI ZKLFK ZDV KDUGO\ PRUH WKDQ 
1� WKRXVDQG \. D., RI D SDUWLFXODU LQWHUHVW ZDV D JURXS, 
ZKLFK FRXOG EH FRQYHQWLRQDOO\ UHIHUUHG WR DV WKH ´SHEEOH 
WUDGLWLRQµ RI WKH )DU 1RUWK-(DVW RI $VLD. ,W FRQVLVWHG RI 
VFDWWHU DVVHPEODJHV DQG LQGLYLGXDO DUWLIDFWV IURP IRXU 
ORFDWLRQV FRQFHQWUDWHG LQ WKH DUHDV ZLWK UHIHUHQFH OHYHOV 
�0²�0 P ZKLFK, DFFRUGLQJ WR WKH UHOHYDQW JHRORJLFDO DQG 
PHGLXP-VFDOH PDSV ZHUH VXLWDEOH IRU D VHDUFK IRU REMHFWV 
DJHG ROGHU WKDQ WKH 6DUWDQ.

2. ,Q &KHPSLRQDW ORFDWLRQ LQ WKH XSSHU UHDFKHV RI 
WKH 2PRORQ ULYHU � SHEEOH WRROV ZHUH IRXQG RQ D URXQGHG 
(HOOLSVRLG") DQG VXEDQJXODU VXEVWUDWH, WKHLU FRUUHODWLRQ 
ZLWK D QXPHURXV JURXS RI RWKHU FRQWH[WV ZDV QRW FOHDU. 
$ TXDUW]LWLF VDQGVWRQH JURXS ZDV UHSUHVHQWHG E\ 2 FDQWHG 
EODGH D[LDO FKRSSHUV ZLWK VXE-WULDQJXODU LQ WKH SODQH 
FRQÀJXUDWLRQ RQ ODWHUDOO\ GLVVHFWHG VPDOO FREEOHV DQG 
1 FRPELQHG ´XWLOL]DWLRQDOµ FKRSSLQJ-SHVWOH ZLWK VKDO-
ORZ ZLGH ZDLVW PDGH E\ ZLGH OHQJWKZLVH HGJHV SLFN-
HWDJH, DQG YLVLEOH WUDFHV RI EDWWHULQJ. $ ÁLQW VDQGVWRQH 
JURXS LQFOXGHG 2 DUWLIDFWV RQ VPDOO ÁDW FREEOHV: DG]H-OLNH 
FKRSSHU DQG DQ HQG-IDFH ODWHUDO VWHHS FKRSSHU (´UDERWµ). 
:LWK WKHVH ODWWHU WRROV SODQLJUDSKLFDOO\ FRUUHODWHG 3 OLJKW 
KDPPHUV RQ ORQJ ÁDW SHEEOHV ZLWK ÁDULQJ HQG (1 RI WKHP 
FRXOG EH DSSOLFDWHG IURP IUDJPHQWV)� WKLV PD\ VHUYH DV 
DQ LQGLUHFW HYLGHQFH RI WKH H[LVWHQFH LQ WKH LQGXVWU\ RI 
VRPH RWKHU WKDQ SHEEOH FRQWH[W.

3. ,Q ORFDWLRQ 0DJDGDYHQ 0RXWK ($UPDQ FROOHFWLRQ 
DUHD) LQ WKH XSSHU UHDFKHV RI WKH $UPDQ ULYHU DQ DVVHP-
EODJH RI 32 DUWLIDFWV ZDV REWDLQHG ZLWK WKH GLDJQRVWLF 
DWWULEXWHV RI DQWKURSRJHQLF NQDSSLQJ RI FREEOHV DQG SHE-
EOHV, PDLQO\ VXEDQJXODU (ÁDWWHQHG HOOLSVRLGV ZHUH UDUH) 

УДК 903(571.6)«632»

И. Е. ВОРОБЕЙ

Воробей Игорь Евгеньевич — Магаданский  
областной краеведческий музей (Россия, Магадан).  
E-mail: vorobeyie@mag-museum.org

ГАЛЕЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ СЕВЕРНОГО ПРИОХОТЬЯ 
И ВЕРХОВЬЕВ ОМОЛОНА

Ключевые слова: палеолит, галечная индустрия, 
Омолон, Приохотье

Резюме. РассматриваȬтся материалы четырех 
местонахождений, содержаȧих продукты расȧе-
пления галек, валунов и отломника, в том числе со 
следами эоловой корразии. ǲля них предполагается 
хронологическая позиция более древняя, чем пози-
ция региональных микропластинчатых индустрий 
позднего палеолита.

1. При поиске палеолитических материалов 
в районе, где пока есть относительно уверенные пред-
ставления об индустриях вряд ли древнее 1� тыс. л. н., 
особое внимание привлекает фракция, условно отно-
симая к «галечной традиции» Крайнего Северо²Вос-
тока Азии. Здесь представлены подȨемные собрания 
и отдельные артефакты с четырех местонахождений, 
локализованных на плоȧадях с относительными от-
метками �0²�0 м, которые, согласно соответствуȬȧим 
геологическим мелко- и среднемасȦтабным картам, 
пригодны для поиска обȨектов с возрастом старȦе 
сартанского.

2. На местонахождении ȅемпионат в верхнем 
течении р. Омолон обнаружено � галечных орудий 
на окатанном эллипсоидном (") и полуугловатом суб-
страте, соотноȦение их с малочисленной фракцией 
иных контекстов неясно. Кварцитопесчаниковая груп-
па представлена 2 косолезвийными продольными чоп-
перами с подтреугольной плановой конфигурацией, 
на рассеченных поперек мелких валунах и 1 комби-
нированным «утилизационным» чоппингом-пестом 
с неглубоким Ȧироким перехватом, оформленным 
пикетажем на продольных краях, и участками заби-
тости. Группа из кремнистого песчаника вклȬчает 
2 изделия на плоских мелких валунах: тесловидный 
чоппер и концевой торцевой поперечный чоппер-ра-
бо. С этими последними орудиями планиграфически 
связаны 3 легких отбойника на длинных плоских галь-
ках с расȦиренным концом (1 из них апплицируется 
из фрагментов)� это может косвенно свидетельствовать 
о наличии в индустрии иного, не галечного контекста.

3. На местонахождении Устье Магадавена (Ар-
манская плоȧадь сбора) в верховьях р. Армань полу-
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чена коллекция из 32 артефактов с диагностичными 
признаками антропогенного расȧепления валунов и 
галек, в основном полуугловатых (уплоȧенные эллип-
соиды единичны), из алевролита и туфоалевролита, 
роговика, диорита, диоритового порфирита, гранита. 
Фракции иных контекстов отсутствуȬт. Инвентарь 
вклȬчает следуȬȧие категории. 

Нуклевидное уплоȧенное изделие на биполярно 
расȧепленном валуне.

ȅопперы (� ед) поперечные, угловые и продольный, 
с прямыми, дугообразным, угловатым и зубчатым лез-
виями различной крутизны (от острого до отвесного).

ȅоппинг концевой поперечный, с угловатым 
лезвием, оформленным двумя крутыми чередуȬ-
ȧимися сколами. 

Пик (макроформа), оформленный двумя кру-
тыми противолежаȧими-чередуȬȧимися сколами, 
с четырехугольным сечением рабочего конца.

Поперечный «струг» с выемчатым лезвием и попе-
речным сколом на массивной пятке.

Скребловидные орудия («скребловидные чопперы») 
на крупных плоских гальках (3 ед.), с протяженной (до ö 
периметра) обработкой края, с нерегулярной зубчато-
стьȬ или извилистостьȬ, продольные и поперечное.

Фрагментированные валуны и гальки (� ед.), 
в т. ч. с альтернативным косым усечением («галеч-
ные параллелограммы»), со следами биполярного 
расȧепления, со ступенчато-зубчатым изломом, 
с Ȧиповидными выступами.

Массивные угловые и долечные сколы с остат-
ками поверхности субстрата (� ед.).

В собрании прослеживается определенная серий-
ность как в морфологии, так и в приемах офор-
мления (например, выделение рабочего элемента 
двумя смежными чередуȬȧимися сколами). Фик-
сируется подавляȬȧее преобладание поперечного 
расȧепления, вклȬчая долечное. Особо отметим 
признаки биполярной («на наковальне») технологии 
расȧепления, оформления и утилизации ³ в раз-
личной позиции субстрата: на ребре, на узкой грани, 
на плоскости. СоотноȦение комплекса с малочи-
сленной галечной фракцией (вклȬчаȬȧей чопперы, 
микрочоппер и дериваты биполярного расȧепле-
ния) находяȧегося в 0,3 км местонахождения Устье 
Магадавена 1 неясно.

�. На восточном берегу п-ова Вархаламский (Се-
верное Приохотье), на местонахождении Бухта ǹаро-
жья (Вархаламский Полуостров 3) выделены 10 пред-
метов из жильного кварца и 1 из вторичного кварцита, 
в т. ч. и со следами эоловой корразии. Среди них фраг-
мент крупного разбитого валуна с негативами на углах 
и заметной выбоиной на сферическом участке� 2 мел-
ких валуна с негативами сколов� крупный скол с об-

IURP VLOWVWRQH DQG WXIIDOHXUROLWH, FKHUW, GLRULWH, GLRULWH 
SRUSK\U\, DQG JUDQLWH. 7KHUH ZHUH QR JURXSV IURP RWKHU 
FRQWH[WV. 7KH WRROV DVVHPEODJH LQFOXGHG WKH IROORZLQJ 
FDWHJRULHV.

$ FRUH-OLNH IODWWHQHG WRRO RQ D ELSRODU NQDSSHG 
FREEOH.

&KRSSHUV (� LWHPV) ³ ODWHUDO, DQJXODU, DQG DQ D[LDO 
RQH ZLWK VWUDLJKW, DUFKHG, DQJXODU DQG LQGHQWHG EODGHV 
RI YDULRXV VKDUSQHVV (IURP VKDUS WR DEUXSW). 

&KRSSLQJ ³ HQG-IDFH, ODWHUDO, ZLWK DQJXODU EODGH 
IDVKLRQHG ZLWK WZR DEUXSW DOWHUQDWLQJ VSDOOV. 

3LFN (PDFURIRUP) IDVKLRQHG E\ WZR DEUXSW RSSRVLWH-
DOWHUQDWH VSDOOV ZLWK TXDGUDQJOH ZRUNLQJ HQG VHFWLRQ.

/DWHUDO ´VKDYHUµ ZLWK VLQXDWH EODGH DQG ODWHUDO VSDOO 
RQ D PDVVLYH KHHO.

6FUDSHU-OLNH WRROV (´VFUDSHU-OLNH FKRSSHUVµ) RQ ODUJH 
ÁDW SHEEOHV (3 LWHPV) ZLWK H[WHQGHG (XS WR ö RI WKH 
SHULPHWHU) HGJH VKDSLQJ, ZLWK LUUHJXODU LQGHQWDWLRQ RU 
ZDYLQHVV, D[LDO DQG ODWHUDO.  

)UDJPHQWHG FREEOHV DQG SHEEOHV (� LWHPV) LQFOXGLQJ 
VRPH ZLWK DOWHUQDWH VLGHORQJ FOLSSLQJ (´SHEEOH SDUDO-
OHORJUDPVµ) ZLWK WUDFHV RI ELSRODU NQDSSLQJ, VWHSSLQJ-
LQGHQWHG IUDFWXUH, DQG WHQRQ-VKDSHG EXOJHV.

0DVVLYH DQJXODU DQG OREXODU VSDOOV ZLWK WKH VXE-
VWUDWH VXUIDFH UHPDLQV (� LWHPV).

,Q WKH DVVHPEODJH D FHUWDLQ VHTXHQFH FRXOG EH 
REVHUYHG, ERWK LQ PRUSKRORJ\ DQG WKH VKDSLQJ WHFK-
QLTXH (H.J. WKH ZRUNLQJ HOHPHQW VKDSLQJ E\ WZR DGMDFHQW 
DOWHUQDWH VSDOOV). 7KHUH ZDV DQ DEVROXWH GRPLQDWLRQ 
RI ODWHUDO NQDSSLQJ, LQFOXGLQJ OREXODU NQDSSLQJ. 2I 
D SDUWLFXODU LQWHUHVW ZHUH WKH VLJQV RI ELSRODU (´RQ DQ 
DQYLOµ) ÁDNLQJ, VKDSLQJ DQG XWLOL]DWLRQ WHFKQLTXH LQ 
YDULRXV VXEVWUDWH SRVLWLRQV: RQ D ULGJH, RQ D QDUURZ IDFH, 
RQ D SODQH. &RUUHODWLRQ RI WKH FRPSOH[ ZLWK D OLPLWHG 
SHEEOH JURXS (LQFOXGLQJ FKRSSHUV, D PLFUR-FKRSSHU, DQG  
ELSRODU NQDSSLQJ GHULYDWLYHV) IRXQG 0.3 NP DZD\ IURP 
0DJDGDYHQ 0RXWK ORFDWLRQ ZDV QRW FOHDU.

�. 2Q WKH HDVWHUQ VKRUH RI WKH 9DUNKDODP SHQLQVXOD 
(1RUWK 6HD RI 2NKRWVN UHJLRQ) LQ %XNKWD /DUR]KMD ORFD-
WLRQ (9DUNKDODP SHQLQVXOD 3) 10 LWHPV RQ YHLQHG TXDUW] 
DQG 1 RQ VHFRQGDU\ TXDUW]LWH, LQFOXGLQJ WUDFHV RI ZLQG 
HURVLRQ ZHUH LGHQWLÀHG. 7KH JURXS LQFOXGHG D IUDJPHQW 
RI D ODUJH EURNHQ FREEOH ZLWK QHJDWLYHV RQ WKH FRUQHUV 
DQG D YLVLEOH GHQW LQ D VSKHULFDO SDUW� 2 VPDOO FREEOHV ZLWK 
VSDOOV QHJDWLYHV� D ODUJH IUDJPHQW VSDOO ZLWK QHJDWLYHV 
RI UHPRYDOV� D FRUH-OLNH FKRSSLQJ RQ DQ DQJXODU IUDJ-
PHQW� D FKRSSLQJ ZLWK DV\PPHWULF DQJXODU (´FRURQRLGµ) 
EODGH RQ D VPDOO FREEOH ZLWK WUDFHV RI D FRXSOH RI DEUXSW 
DOWHUQDWH VKDSLQJ VSDOOV� DQ HQG FKRSSHU RQ VSOLW SHEEOH� 

´VPDOO DQYLOµ ZLWK XWLOL]DWLRQ QHJDWLYH DORQJ WKH HGJH� WZR 
ÁDNHV (LQFOXGLQJ 1 IURP ELSRODU NQDSSLQJ)� FRPELQDWLRQ 
WRRO ZLWK D IDVKLRQHG VSLNH RQ DQ HORQJDWHG ÁDNH ZLWK 
IDFHWWHG WDORQ DQG D PDUNHG VWULNLQJ SRLQW. 7KLV ´TXDUW] 
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ломка с негативами снятий� нуклевидный чоппинг 
на неокатанном обломке� чоппинг с асимметричным 
угловатым («клȬвовидным») лезвием на мелком ва-
луне, с использованием пары отвесных чередуȬȧих-
ся сколов в оформлении корпуса� концевой чоппер 
на расколотой гальке� «наковаленка» с негативами 
утилизации по краȬ� 2 отȧепа (в т. ч. 1 от биполярно-
го расȧепления)� комбинированное орудие с офор-
мленным Ȧипом на удлиненном отȧепе с фасетиро-
ванным талоном и выделенной точкой удара. С этим 
«кварцевым комплексом» соотнесены 2 предмета 
из жильного кварца с удаленного на � км местонахо-
ждения Бухта Екатерины (Западный Мыс): чоппинг 
на мелком угловатом валуне со следами эоловой кор-
разии и массивный отȧеп с небольȦим выделенным 
Ȧипом на дистальном крае. ȅоппинг с последнего 
обȨекта и ранее отмеченный нуклевидный чоппинг 
при суȧественном различии формы имеȬт обȧуȬ 
черту: «ограничение» лезвийного края с двух сторон 
отвесными сколами по боковым фасам.

�. Каждое из рассмотренных собраний индиви-
дуально, в ряде случаев ³ с заметной повторяемостьȬ 
форм или приемов обработки: на обȧем фоне извест-
ных в регионе комплексов их своеобразие очевидно. 
Предполагается, что они представляȬт более ранние 
стадии развития камнеобрабатываȬȧей индустрии, 
чем региональные позднепалеолитические микропла-
стинчатые комплексы. Работа по обоснованиȬ такого 
утверждения, кроме полевых исследований, требу-
ет ревизии и морфологического анализа «галечной» 
фракции всех индустрий Крайнего Северо-Востока 
Азии, вклȬчая средневековые.

FRPSOH[µ FRUUHODWHG ZLWK 2 YHLQHG TXDUW] LWHPV IURP 
D � NP GLVWDQW ORFDWLRQ %XNKWD (NDWHULQ\ (:HVWHUQ FDSH): 
D FKRSSLQJ RQ D VPDOO DQJXODU FREEOH ZLWK ZLQG HURVLRQ 
WUDFHV, DQG D PDVVLYH ÁDNH ZLWK D VPDOO PDUNHG VSLNH 
RQ D GLVWDO HGJH. 7KH FKRSSLQJ IURP WKH ODWWHU ORFDWLRQ 
DQG WKH IRUPHUO\ PHQWLRQHG FRUH-OLNH FKRSSLQJ GHVSLWH 
WKHLU GLIIHUHQFHV KDG RQH IHDWXUH LQ FRPPRQ: D ´FOLS-
SLQJµ RI WKH EODGH HGJH RQ WZR VLGHV E\ DEUXSW VSDOOV 
RQ VLGH IDFHV.

�. (DFK RI WKH GHVFULEHG DVVHPEODJHV ZDV XQLTXH, 
LQ D QXPEHU RI FDVHV WKHUH ZDV D YLVLEOH UHSOLFDWLRQ RI 
VKDSHV RU ZRUNLQJ WHFKQLTXHV: DJDLQVW WKH JHQHUDO EDFN-
JURXQG RI WKH NQRZQ UHJLRQDO FRPSOH[HV WKHLU XQLTXH-
QHVV ZDV REYLRXV. ,W LV EHOLHYHG WKDW WKH\ UHSUHVHQWHG DQ 
HDUOLHU OLWKLF LQGXVWU\ GHYHORSPHQW VWDJH WKDQ WKH UHJLRQDO 
ODWH 3DOHROLWKLF PLFUREODGH FRPSOH[HV. 6XEVWDQWLDWLRQ 
RI WKLV DVVXPSWLRQ ZRXOG UHTXLUH, LQ DGGLWLRQ WR ÀHOG 
VWXGLHV, DOVR D UHYLHZ DQG D PRUSKRORJLFDO DQDO\VLV RI 
WKH ´SHEEOHµ JURXS RI DOO LQGXVWULHV RI WKH )DU 1RUWK-(DVW 
RI $VLD, LQFOXGLQJ WKH 0LGGOH $JH RQHV.
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Резюме. В докладе обсуждается проблема соотно-
Ȧения радиоуглеродных датировок верхнепалео-
литических стоянок Русской равнины и гео-архео-
логического контекста полученных возрастных 
определений. 

Увеличение количества определений радиоугле-
родного возраста верхнепалеолитических стоянок 
Восточно-Европейской равнины, произоȦедȦее 
за последнее полвека, привело в ряде случаев к ситуа-
ции, когда представления археологов о времени суȧе-
ствования того или иного поселения воȦли в проти-
воречие с данными, полученными по С14 датам. Как 
только серия дат приближалась к первому десятку, 
разброс значений выходил за рамки статистической 
погреȦности и давал исследователȬ основания 
для определенной их группировки. ȋта ситуация 
вызвала дискуссиȬ относительно природы данного 
явления. ȅасть исследователей считает, что груп-
пировка дат отражает различные этапы заселения 
и/или жизнедеятельности лȬдей на том или ином 
участке поселений. Сторонники этой точки зрения 
полагаȬт, что суȧествует определенное соответствие 
с данными радиоуглеродного датирования изучае-
мых ими памятников, с одной стороны, и данными 
о стратиграфии и планиграфии культурного слоя 
или слоев этих же памятников ³ с другой. ǲругая 
точка зрения заклȬчается в том, что разброс радио-
углеродных датировок в ряде случаев входит в про-
тиворечие с археологическим контекстом датировок 
и, возможно, связан с особенностями самого метода 
определения возраста образцов.

Поскольку серии дат были получены преиму-
ȧественно для памятников со сложно структуриро-
ванным в пространстве культурным слоем (Сунгирь, 
Костенки ,, 1 к.сл., Авдеево, ХотылȮво 2, Елисеевичи ,, 
Ȍдиново 1, Межирич и т. п.), уместно еȧе раз про-
анализировать собственно археологические данные 
о контексте имеȬȧихся в наȦем распоряжении опре-
делений радиоуглеродного возраста. К сожалениȬ, 
далеко не для всех поселений это возможно в силу 
неполноты опубликованной информации.

Однако в случае с такими поселениями как Зарай-
ская и Авдеевская стоянки, ХотылȮво 2, а также Ȍди-
ново 1 мы можем констатировать прямое соответствие 
между группировкой дат и сложной стратиграфией 
культурного слоя. В случае с Зарайской и Ȍдиново 
имеȬтся убедительные доказательства суȧествова-
ния нескольких культурных слоев на одном и том же 
поселении, которые относятся к одной и той же 
культурной традиции. В ХотылȮво 2 на участке 
пункта В зафиксировано расслоение культурного 
слоя на несколько горизонтов, соответствуȬȧих 

Summary. 7KH SDSHU SUHVHQWV D GLVFXVVLRQ RI WKH 
SUREOHP RI WKH 5XVVLDQ SODLQ XSSHU 3DOHROLWKLF VLWHV UDGL-
RFDUERQ GDWLQJ YDOXHV FRUUHODWLRQ ZLWK WKH JHR-DUFKDH-
RORJLFDO FRQWH[W RI WKH REWDLQHG DJH GHWHUPLQDWLRQV. 

$Q LQFUHDVHG QXPEHU RI WKH UDGLRFDUERQ DJH GHWHU-
PLQDWLRQV IRU WKH XSSHU 3DOHROLWKLF VLWHV RI (DVW-(XUR-
SHDQ 3ODLQ RYHU WKH SDVW ÀIW\ \HDUV SURGXFHG LQ VRPH 
FDVHV D VLWXDWLRQ ZKHQ WKH DUFKDHRORJLVWV· XQGHUVWDQG-
LQJ RI WKH WLPH RI H[LVWHQFH RI D JLYHQ VHWWOHPHQW FRQ-
WUDGLFWHG WKH GDWD REWDLQHG IURP WKH С14 GDWHV. $V VRRQ 
DV WKH VHULHV RI GDWHV DSSURDFKHG WKH ÀUVW GR]HQ, WKH 
VSUHDG LQ YDOXHV ZHQW EH\RQG VWDWLVWLFDO HUURU OLPLWV 
DQG JDYH D UHVHDUFKHU VRPH JURXQGV IRU WKHLU JURXSLQJ 
LQ D FHUWDLQ ZD\. 7KLV VLWXDWLRQ JDYH ULVH WR D GHEDWH 
DERXW WKH QDWXUH RI WKLV SKHQRPHQRQ. 6RPH VFKRODUV 
EHOLHYHG WKDW WKH GDWHV· JURXSLQJ UHÁHFWHG GLIIHUHQW 
VWDJHV RI FRORQL]DWLRQ DQG/RU HFRQRPLF DFWLYLWLHV RI 
WKH SRSXODWLRQ LQ WKLV RU WKDW VHFWLRQ RU D VHWWOHPHQW. 
6XSSRUWHUV RI WKLV DSSURDFK EHOLHYHG WKDW WKHUH ZDV 
D FHUWDLQ FRUUHODWLRQ ZLWK WKH UDGLRFDUERQ GDWLQJ YDO-
XHV IRU WKH UHVHDUFKHG DUFKDHRORJLFDO VLWHV RQ WKH RQH 
KDQG, DQG WKH FXOWXUDO OHYHO RU OHYHOV RI WKH VDPH VLWHV 
VWUDWLJUDSK\ DQG SODQLJUDSKLF GDWD RQ WKH RWKHU. $Q 
RSSRVLWH YLHZ VXSSRUWHG WKH DUJXPHQW WKDW WKH UDGLR-
FDUERQ GDWLQJ YDOXHV VFDWWHU LQ D QXPEHU RI FDVHV ZDV 
LQ FRQÁLFW ZLWK WKH DUFKDHRORJLFDO FRQWH[W RI WKH GDWHG 
PDWHULDO DQG ZDV, SUREDEO\, UHODWHG WR WKH VSHFLÀFV RI 
WKH VDPSOHV GDWLQJ PHWKRG DV VXFK.

6LQFH WKH VHULHV RI GDWHV ZHUH REWDLQHG PRVWO\ IRU 
WKH VLWHV ZLWK WKH KLJKO\ VSDWLDOO\ VWUXFWXUHG FXOWXUDO 
OHYHOV (6XQJLU, .RVWHQNL ,, F. O. 1, $YGHHYR, .KRW\OHYR 2, 
(OLVHHYLFKL ,, <XGLQRYR 1, 0H]KLULFK, HWF.) LW ZRXOG EH 
ZRUWKZKLOH WR KDYH DQRWKHU ORRN DW WKH DUFKDHRORJLFDO 
GDWD ZLWK UHJDUG WR WKH FRQWH[W RI WKH DYDLODEOH GHWHU-
PLQDWLRQV RI WKH UDGLRFDUERQ DJH. 8QIRUWXQDWHO\ LW 
ZRXOG QRW EH SRVVLEOH IRU DOO VHWWOHPHQWV RZLQJ WR WKH 
LQFRPSOHWHQHVV RI WKH SXEOLVKHG GDWD.

+RZHYHU ZLWK UHJDUG WR VXFK VHWWOHPHQWV DV =DUDLV-
ND\D DQG $YGHHYR FDPS VLWHV, .KRW\OHYR 2, DV ZHOO 
DV <XGLQRYR 1, ZH PD\ VWDWH WKH H[LVWHQFH RI GLUHFW 
FRUUHODWLRQ EHWZHHQ WKH GDWHV JURXSLQJ DQG WKH FRP-
SOH[ FXOWXUDO OHYHO VWUDWLÀFDWLRQ. ,Q FDVH RI =DUDLVN 
DQG <XGLQRYR WKHUH ZDV D FRQYLQFLQJ HYLGHQFH RI 
WKH H[LVWHQFH RI VHYHUDO FXOWXUDO OHYHOV LQ RQH DQG 
WKH VDPH VHWWOHPHQW ZKLFK EHORQJHG WR RQH DQG WKH 
VDPH FXOWXUDO WUDGLWLRQ. ,Q .KRW\OHYR 2 LQ WKH DUHD 
RI SRLQW % D VWUDWLÀFDWLRQ RI D FXOWXUDO OHYHO LQWR VHY-
HUDO KRUL]RQV ZDV UHJLVWHUHG, ZKLFK FRUUHVSRQGHG 
WR FHUWDLQ VWDJHV LQ WKH OLIH RI WKH VHWWOHPHQW DQG WKH 
IRUPDWLRQ RI D XQLIRUP LQ WKH SODQH REMHFWV FRPSOH[. 
7KHUH ZDV HYLGHQFH RI VHYHUDO VWDJHV LQ WKH IRUPDWLRQ 
RI WKH $YGHHYR VLWH FXOWXUH OHYHO.
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определенным этапам жизни поселения и форми-
рования единого в плане комплекса обȨектов. Име-
Ȭтся свидетельства о разноэтапном формировании 
культурного слоя Авдеевской стоянки.

Основные аргументы противников точки зре-
ния о возможности использования группировок 
дат для выделения разновременных этапов жизни 
поселений сводятся к двум пунктам. Первый из них 
состоит в том, что такого рода памятники (Костенки ,, 
1 к. сл., Авдеево) имеȬт единуȬ планировку. Второй 
аргумент ³ трудно представить себе непрерывное 
суȧествование одного поселения в течение несколь-
ких тысяч лет.

Ответ на эти возражения состоит в том, что обȧее 
единство планировки не исклȬчает ее трансфор-
мации с течением времени, что показали раскопки 
в Зарайске. Второе возражение более серьезно, даже 
если мы будем утверждать, что неизвестны времен-
ные интервалы между отложениями отдельных 
культурных слоев. Представить себе столь дли-
тельное суȧествование культурной традиции без 
изменений, с учетом реальной жизни поколений 
в первобытнуȬ эпоху, очень сложно. Кроме того, 
пространственные характеристики культурных 
слоев в целом и отдельных обȨектов, в частности, 
также не позволяȬт утверждать, что они форми-
ровались в течение длительного времени. Однако 
это противоречие снимается, если мы признаем 
радиоуглеродное датирование, по крайней мере для 
палеолитической эпохи, в качестве метода опреде-
ления не абсолȬтной, а относительной хронологии 
того или иного памятника или события.

0DLQ DUJXPHQWV RI WKH RSSRQHQWV RI WKH LGHD RI WKH 
SRVVLELOLW\ WR XVH WKH GDWHV JURXSLQJ IRU WKH LGHQWLÀFD-
WLRQ RI DV\QFKURQRXV VWDJHV LQ WKH OLIH RI VHWWOHPHQWV PD\ 
EH UHGXFHG WR WZR SRLQWV. 7KH ÀUVW LV WKH DUJXPHQW WKDW 
WKH VLWHV RI WKLV W\SH (.RVWHQNL ,, F. O. 1, $YGHHYR) KDG D 
XQLIRUP OD\RXW. 7KH VHFRQG ³ LW LV GLIÀFXOW WR LPDJLQH 
D FRQWLQXRXV H[LVWHQFH RI RQH VHWWOHPHQW RYHU D SHULRG 
RI VHYHUDO WKRXVDQG \HDUV.

$Q DQVZHU WR WKHVH REMHFWLRQV LV WKDW WKH OD\RXW 
XQLIRUPLW\ GRHV QRW H[FOXGH WKH SRVVLELOLW\ RI LWV WUDQV-
IRUPDWLRQ RYHU WLPH, ZKLFK ZDV GHPRQVWUDWHG E\ WKH 
H[FDYDWLRQV LQ =DUDLVN. 7KH VHFRQG REMHFWLRQ LV PRUH 
VHULRXV, HYHQ LI ZH ZHUH WR DGPLW WKDW WKH WLPH LQWHUYDOV 
EHWZHHQ WKH LQGLYLGXDO FXOWXUDO OHYHOV ZHUH QRW NQRZQ. 
,W LV TXLWH GLIÀFXOW WR LPDJLQH WKH H[LVWHQFH RI D FXOWXUDO 
WUDGLWLRQ RYHU VXFK D ORQJ SHULRG RI WLPH ZLWKRXW FKDQJH 
WDNLQJ LQWR DFFRXQW WKH UHDOLWLHV RI WKH OLIH RI JHQHUDWLRQV 
LQ WKH SULPRUGLDO WLPH. ,Q DGGLWLRQ WKH VSDWLDO FKDUDFWHU-
LVWLFV RI WKH FXOWXUDO OHYHOV LQ JHQHUDO DQG WKH LQGLYLGXDO 
REMHFWV LQ SDUWLFXODU DOVR GLG QRW DOORZ WKH DVVXPSWLRQ 
WKDW WKH\ ZHUH GHYHORSLQJ RYHU D ORQJ SHULRG RI WLPH. 
+RZHYHU WKLV FRQWUDGLFWLRQ LV UHPRYHG LI ZH UHFRJQL]H 
WKH UDGLRFDUERQ GDWLQJ, DW OHDVW IRU WKH 3DOHROLWKLF SHULRG, 
QRW DV WKH DEVROXWH, EXW DV WKH UHODWLYH FKURQRORJ\ RI WKLV 
RU WKDW VLWH RU HYHQW.
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Резюме. В 201� г. исследована мастерская по изго-
товлениȬ каменных рубяȧих орудий, в том числе 
топоров с выступами на обуȦке. Отсутствие в раскопе 
керамики и изделия мезолитических типов указываȬт 
на возможный мезолитический возраст памятника.
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Summary. ,Q 201� D ZRUNVKRS IRU PDNLQJ VWRQH 
FKRSSLQJ WRROV LQFOXGLQJ D[HV ZLWK EXOJHV RQ WKH EDFN 
ZDV H[FDYDWHG. 7KH ODFN RI DQ\ FHUDPLFV DQG WKH SUHV-
HQFH RI WKH 0HVROLWKLF DUWLIDFWV DOORZHG GDWLQJ WKH VLWH 
EDFN WR 0HVROLWKLF.
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Памятник открыт авторами в 2008 г., раскопом 
60 кв. м исследован в 201� г. практически полностьȬ. 
Мастерская расположена в Свердловской области 
в окрестностях Нижнего Тагила. Северо²восточный 
коренной берег Горбуновского торфяника, к которо-
му приурочен памятник, представляет собой сериȬ 
мысов, разделенных долинами пересыхаȬȧих ручьев 
с выраженными конусами выносов. Бурение показало 
отсутствие торфа у берега и только в 20²�0 м от берега 
под слоем суглинка в скважинах встречался сапропель, 
подстилаемый озерной глиной. В древности здесь был 
мелководный участок озера, быстро превративȦийся 
в результате выноса ручьями глинистого материала 
в заболоченный луг.

Мастерская располагалась на конусе выноса ручья 
в 1� м к Ȭгу ³ Ȭго²востоку от стоянки Береговая ,;, 
занимаȬȧей мыс коренного берега торфяника. 
Стратиграфия раскопа: 1) ǲерн ³ 12²1� см� 2) Серый 
суглинок ³ �²�0 см� 3) Темно²серый суглинок (погре-
бенная почва) ³ 3²12 см� �. Серовато²коричневый 
суглинок ³ материк. На отдельных участках между 
дерном и слоем 3 прослеживаȬтся еȧе две про-
слойки погребенной почвы, аналогичные слоȬ 3, 
разделенные прослойками суглинка, аналогично-
го слоȬ 2. Единичные находки стали встречаться 
в нижней части слоя 2, но подавляȬȧая часть их 
залегала в слое 3, верхние прослойки погребенной 
почвы находок не содержали. Отсутствие нару-
Ȧений культурного слоя, компактность залегания 
артефактов свидетельствуȬт об их одновременности. 
В северной части раскопа расчиȧен выход валунов, 
отмечаȬȧий прибрежнуȬ линиȬ еȧе ледникового 
озера. Мастерская была связана с этим скоплением 
валунов, использовавȦихся в качестве сырья.

Коллекция находок небольȦая, всего 10� экзем-
пляров. БyльȦая их часть отходы производства ³ 
отȧепы (8�), два обломка и осколок со следами 
оббивки. Встречено � заготовок рубяȧих орудий, 
броȦенных на разных стадиях обработки. Следует 
отметить заготовку длинного топора с симметрич-
ными выступами (уȦками, цапфами) на обуȦке 
(22,� х � см) из удлиненной крупной гальки. Трапе-
циевидный обух изделия уплоȧен оббивкой с двух 
сторон, края и выступы поверхности выровнены 
пикетажем, лезвие сломано по треȧине в процес-
се обработки. Рядом лежала заготовка короткого 
топора с цапфами (1�,2 х 10,� см) из плоского куска 
камня. Край по периметру обработан оббивкой, 
боковые края и трапециевидный обух выровнены 
пикетажем, лезвие намечено сколами с двух сторон, 
но не заострено. Выразительны заготовка тесла 
с намеченным перехватом и желобком на лезвии 
и заготовка подпрямоугольного топора. Необычна 

7KH VLWH ZDV GLVFRYHUHG E\ WKH DXWKRUV LQ 2008, 
DQG LQ 201� ZDV FRPSOHWHO\ LQYHVWLJDWHG ZLWKLQ WKH 
60 VT. P H[FDYDWLRQ DUHD. 7KH VLWH LV ORFDWHG LQ WKH 6YHU-
GORYVN 2EODVW QHDUE\ 1L]KQ\ 7DJLO. 7KH QRUWK²HDVW 
EHG²URFN VKRUH RI WKH *RUEXQRYVN\ SHDW²ERJ WR ZKLFK 
WKH VLWH ZDV DWWULEXWHG FRQVLVWHG RI D VHULHV RI FDSHV 
GLYLGHG E\ GULHG²XS VWUHDP YDOOH\V ZLWK VRPH FOHDUO\ 
PDUNHG JXOO\ DOOXYLDO FRQHV. 7KH WHVWLQJ GHPRQVWUDWHG 
WKH ODFN RI SHDW QHDU WKH VKRUHOLQH, DQG RQO\ DERXW 
20²�0 P IURP WKH VKRUH XQGHU WKH FOD\ ORDP OD\HU WKH 
WHVWV SURGXFHG VRPH VDSURSHO ZLWK WKH XQGHUO\LQJ ODNH 
FOD\. ,Q WKH SDVW WKHUH ZDV D VKDOORZ SDUW RI WKH ODNH, 
ZKLFK DV D UHVXOW RI FDUU\²RYHU RI FOD\ PDWHULDO E\ WKH 
VWUHDPV TXLFNO\ WXUQHG LQWR D ZDWHUORJJHG PHDGRZ.

7KH ZRUNVKRS LV ORFDWHG DW WKH VWUHDP GHEULV FRQH 
1� NP VRXWK VRXWK²HDVW IURP %HUHJRYD\D ,; VLWH RFFX-
S\LQJ WKH FDSH RI WKH SHDW²ERJ EHG²URFN VKRUH. 7KH 
H[FDYDWLRQ VWUDWLJUDSK\: 1) 7XUI ³ 12²1� FP� 2) *UD\ 
ORDP ³ �²�0 FP� 3) 'DUN²JUD\ ORDP (EXULHG VRLO) ³ 
3²12 FP� �. /LJKW²EURZQ ORDP ³ PDLQODQG. ,Q VRPH 
DUHDV EHWZHHQ WKH WXUI DQG OHYHO 3 WZR PRUH LQWHUOD\HUV 
RI SDOHRVRLO FRXOG EH VHHQ VLPLODU WR OHYHO 3 DQG GLYLGHG 
E\ ORDP LQWHUOD\HUV VLPLODU WR OHYHO 2. 6SRUDGLF ÀQGV 
RFFDVLRQDOO\ RFFXUUHG LQ WKH ORZHU SDUW RI OHYHO 2, KRZ-
HYHU WKH PDMRULW\ ZDV GHSRVLWHG LQ OHYHO 3, WKH XSSHU 
OD\HUV RI SDOHRVRLO FRQWDLQHG QR ÀQGV. $EVHQFH RI WKH 
FXOWXUDO OHYHO GLVWXUEDQFH, DQG WKH FRPSDFW DUHD RI WKH 
DUWLIDFWV GHSRVLWLRQ LQGLFDWHG WKHLU FRQWHPSRUDQHRXV 
FKDUDFWHU. ,Q WKH QRUWKHUQ SDUW RI WKH H[FDYDWLRQ DQ 
RXWFURS RI ERXOGHUV ZDV FOHDUHG ZKLFK PDUNHG WKH 
VKRUHOLQH H[LVWLQJ HYHQ EHIRUH WKH JODFLHU ODNH. 7KH 
ZRUNVKRS ZDV UHODWHG WR WKLV ERXOGHU DFFXPXODWLRQ 
ZKLFK ZDV XVHG DV UDZ PDWHULDO.

7KH ÀQGV FROOHFWLRQ LV QRW QXPHURXV, RQO\ 10� LWHPV. 
0RVW RI WKHP UHSUHVHQWHG SURGXFWLRQ ZDVWH ³ ÁDNHV 
(8�), WZR SLHFHV RI GHEULV DQG D IUDJPHQW ZLWK WUDFHV 
RI VWULNLQJ. � FKRSSHU EODQNV ZHUH IRXQG ZKLFK ZHUH 
GLVFDUGHG DW GLIIHUHQW SURGXFWLRQ F\FOH VWDJHV. 2I D SDU-
WLFXODU LQWHUHVW ZDV D ORQJ D[H EODQN ZLWK V\PPHWULF 
EXOJHV (WDEV, VWXGV) RQ LWV EDFN � (22.� х � FP) IURP DQ 
HORQJDWHG ODUJH SHEEOH. 7UDSH]RLGDO WRRO·V EDFN ZDV 
ÁDWWHQHG E\ VWULNLQJ IURP WZR VLGHV, WKH HGJHV DQG 
EXOJHV RQ WKH VXUIDFH ZHUH VPRRWKHG E\ SLFNHWDJH, 
WKH EODGH ZDV EURNHQ DORQJ WKH FUDFN LQ WKH SURFHVV RI 
ZRUNLQJ. 1HDUE\ WKHUH ZDV D VKRUW D[H EODQN ZLWK VWXGV 
(1�.2 х 10.� FP) RQ D ÁDW SLHFH RI VWRQH. 7KH HGJH DORQJ 
WKH SHULPHWHU ZDV ZRUNHG E\ VWULNLQJ, WKH VLGH HGJHV 
DQG WKH WUDSH]RLGDO EDFN VPRRWKHG ZLWK SLFNHWDJH, WKH 
EODGH ZDV LQGLFDWHG E\ FKLSSLQJ RQ WZR VLGHV EXW QRW 
VKDUSHQHG. $Q DG]H EODQN ZLWK DQ LQGLFDWHG ZDLVW DQG 
JURRYH RQ WKH EODGH DQG WKH VXE²UHFWDQJXODU D[H EODQN 
ZHUH TXLWH LPSUHVVLYH. 7KHUH ZDV DQ XQXVXDO DQG KDY-
LQJ QR NQRZQ DQDORJXHV GDJJHU RU NQLIH EODQN RQ DQ 
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не имеȬȧая аналогов заготовка кинжала или ножа 
из осколка удлиненной формы. ǹезвие асимме-
тричное трехгранное. Рукоятка короткая, частично 
обработана по краям нерегулярной вентральной 
среднефасеточной ретуȦьȬ. Все перечисленные 
предметы изготовлены из метаморфизированных 
пород разного минералогического состава.

Также найдена небольȦая серия изделий из крем-
нистого сырья: заготовка нуклеуса и подпризма-
тический нуклеус для микропластин, 3 пластины 
с выкроȦенностьȬ утилизации на краях, ребристая 
пластина и микропластинка, концевой скребок²нож 
на пластине. Керамика не обнаружена.

По характеру находок данный памятник представ-
ляет собой мастерскуȬ для изготовления каменных 
рубяȧих орудий, в том числе топоров с выступами 
на обуȦке. Отсутствие в раскопе керамики и наличие 
изделий мезолитических типов указываȬт на его наи-
более вероятный мезолитический возраст. Значитель-
ный интерес среди находок представляȬт заготовки 
топоров с выступами на обуȦке. Многочисленные 
подобные изделия разных форм, датируемые от ранне-
го мезолита до позднего неолита, происходят с терри-
тории Восточной Сибири >1@. В Зауралье и на прилега-
Ȭȧей части Западной Сибири такие артефакты также 
известны, но их гораздо меньȦе. Короткие, длиной 
менее 1� см, топоры и тесла с выступами на обуȦке 
происходят из сборов конца ;,; в. на восточном 
склоне Урала (3 экземпляра), с памятника Палатки , 
в верховьях р. Исети (1 экземпляр)� десять подобных 
орудий, оформленных пикетажем и Ȧлифовкой, 
найдены при раскопках позднемезолитического 
поселения ǹеуȦи ,; в бассейне р. Конды. Заготовка 
короткого топора с Береговой ,; А имеет прямые 
аналогии на поселении ǹеуȦи ,;. ǲлинное тесло 
с «цапфами» и мелким желобком (1�,8 х �,3 см), изго-
товленное из диорита и обработанное пикетажем, 
найдено в Северном Зауралье на р. Мань²я. ǲлин-
ные полностьȬ Ȧлифованные орудия с выступами 
обнаружены на неолитической стоянке Полуденка , 
у Нижнего Тагила и на р. Ис >2, с. 10� 3@. Известные 
в настояȧее время зауральские цапфенные рубяȧие 
орудия близки между собой по форме (все имеȬт 
выступаȬȧий треугольный или трапециевидный 
обуȦок) и по технологии изготовления. Они отлича-
Ȭтся от больȦинства подобных орудий из Восточной 
Сибири.

Есть мнение, что короткие орудия, отделанные 
пикетажем с приȦлифовкой, по аналогии с кондин-
скими, датируȬтся мезолитом, а длинные Ȧлифо-
ванные ² неолитом >3, с. 1��@. Раскопки мастерской 
показали, что короткие и длинные топоры с высту-
пами, обработанные пикетажем, бытовали на Урале 

HORQJDWHG IUDJPHQW. 7KH EODGH ZDV DV\PPHWULF, WULDQ-
JXODU. 7KH JULS ZDV VKRUW, SDUWLDOO\ ZRUNHG DW WKH HGJHV 
ZLWK LUUHJXODU YHQWUDO PHGLXP²IDFHWHG UHWRXFK. $OO WKH 
DERYH OLVWHG LWHPV ZHUH PDGH IURP PHWDPRUSKRVHG 
URFN RI GLIIHUHQW PLQHUDORJLFDO FRPSRVLWLRQ.

$ VPDOO JURXS RI ÁLQW WRROV WKHUH ZDV IRXQG WRR: FRUH 
EODQN DQG VXE²SULVPDWLF PLFUREODGH FRUH, WKUHH EODGHV 
ZLWK XWLOL]DWLRQ FKLSSLQJ RQ WKH HGJHV, D ULGJHG EODGH 
DQG D PLFUREODGH, HQG VFUDSHU²NQLIH RQ D EODGH. 7KHUH 
ZHUH QR FHUDPLF LWHPV SUHVHQW.

%DVHG RQ DVVRUWPHQW RI WKH ÀQGV ZH FDQ VXJJHVW 
WKDW WKLV VLWH ZDV D ZRUNVKRS IRU PDNLQJ VWRQH FKRS-
SLQJ WRROV LQFOXGLQJ D[HV ZLWK EXOJHV RQ WKH EDFN. 7KH 
ODFN LQ WKH H[FDYDWLRQ DUHD RI DQ\ FHUDPLFV DQG WKH 
SUHVHQFH RI 0HVROLWKLF W\SH LWHPV LQGLFDWH PRVW SURE-
DEO\ 0HVROLWKLF DJH. 2I D SDUWLFXODU LQWHUHVW ZHUH WKH D[H 
EODQNV ZLWK EXOJHV RQ WKH EDFN. 1XPHURXV VLPLODU LWHPV 
RI YDULRXV VKDSHV GDWHG ZLWKLQ WKH UDQJH IURP WKH HDUO\ 
0HVROLWKLF WR WKH ODWH 1HROLWKLF RULJLQDWHG IURP WKH 
WHUULWRU\ RI (DVWHUQ 6LEHULD. ,Q WKH 7UDQV²8UDO DQG WKH 
DGMDFHQW SDUW RI :HVWHUQ 6LEHULD VXFK DUWLIDFWV ZHUH DOVR 
NQRZQ WKRXJK LQ VPDOOHU TXDQWLWLHV. 6KRUW, OHVV WKDQ 
1� FP ORQJ, D[HV DQG DG]HV ZLWK EXOJHV RQ WKH EDFN 
RULJLQDWHG IURP DVVHPEODJHV RI WKH ODWH 1�th FHQWXU\ 
IURP WKH HDVWHUQ VORSHV RI WKH 8UDOV (3 SLHFHV), 3DODWNL , 
VLWH LQ WKH XSSHU SDUW RI ,VHW ULYHU (1 SLHFH)� WHQ WRROV RI 
WKLV W\SH IDVKLRQHG ZLWK SLFNHWDJH DQG JULQGLQJ ZHUH 
IRXQG GXULQJ WKH H[FDYDWLRQ RI WKH ODWH 0HVROLWKLF VHW-
WOHPHQW /HXVKL ,; LQ WKH .RQGD ULYHU EDVLQ. $ VKRUW D[H 
EODQN IURP %HUHJRYD\D ,; А KDG GLUHFW DQDORJXHV DW 
WKH VHWWOHPHQW VLWH /HXVKL ,;. $ ORQJ DG]H ZLWK ´VWXGVµ 
DQG D VKDOORZ JURRYH (1�.8 х �.3 FP), PDGH IURP GLRULWH 
DQG IDVKLRQHG ZLWK SLFNHWDJH ZDV IRXQG LQ WKH 1RUWK 
7UDQV²8UDO RQ WKH ULYHU 0DQ²\D. 7KH ORQJ FRPSOHWHO\ 
SROLVKHG WRROV ZLWK EXOJHV ZHUH IRXQG RQ WKH 1HROLWKLF 
VLWH 3ROXGHQND , QHDU 1L]KQ\ 7DJLO DQG RQ WKH ,V ULYHU 
>2, S. 10� 3@. 7KH VR IDU NQRZQ 7UDQV-8UDO ´VWXGGHGµ 
FKRSSHUV ZHUH YHU\ VLPLODU LQ VKDSH (DOO RI WKHP KDG 
SURWUXGLQJ WULDQJXODU RU WUDSH]RLGDO EDFN) DQG LQ WKH 
PDQXIDFWXULQJ WHFKQLTXH. 7KH\ ZHUH GLIIHUHQW IURP WKH 
PDMRULW\ RI VLPLODU WRROV IURP (DVWHUQ 6LEHULD.

7KHUH LV DQ RSLQLRQ WKDW WKH VKRUW SLFNHWDJH²OLNH 
WRROV ZLWK SROLVK FRXOG EH GDWHG, E\ DQDORJ\ ZLWK WKH 
.RQGD RQHV, DV WKH 0HVROLWKLF, ZKLOH WKH ORQJ SROLVKHG 
RQHV ³ DV WKH 1HROLWKLF >3, S. 1��@. 7KH H[FDYDWLRQV RI 
ZRUNVKRS GHPRQVWUDWHG WKDW WKH VKRUW DQG WKH ORQJ 
D[HV ZLWK EXOJHV ZLWK SLFNHWDJH ZHUH LQ XVH LQ WKH 
8UDO FRQWHPSRUDQHRXVO\. 'XULQJ WKH 0HVROLWKLF WKH\ 
KDYH EHHQ PDGH RYHU WKH IRUHVW ]RQH RI WKH 7UDQV²8UDO 
DORQJVLGH ZLWK RWKHU W\SHV RI D[HV DQG DG]HV. 7KH ORQJ 
FDUHIXOO\ SROLVKHG FKRSSHUV ZLWK EXOJHV RQ WKH EDFN 
RFFXUULQJ LQ WKLV WHUULWRU\ EHORQJHG, LQ DOO SUREDELOLW\, 
WR D ODWHU SHULRG. 
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Козликин Максим Борисович — ИАЭТ СО РАН  
(Россия, Новосибирск). E-mail: Kmb777@yandex.ru

НЕЛЕВАЛЛУАЗСКАЯ ИНДУСТРИЯ СРЕДНЕГО 
ПАЛЕОЛИТА ИЗ ДЕНИСОВОЙ ПЕЩЕРЫ1

Ключевые слова: Горный Алтай, ǲенисова пеȧера, 
плейстоцен, средний палеолит, каменная индустрия

Резюме. В ходе работ по комплексному изучениȬ 
нижней части плейстоценовой толȧи в восточной 
галерее ǲенисовой пеȧеры были получены археоло-
гические материалы, обладаȬȧие рядом специфиче-
ских черт, ранее не отмеченных в палеолитических 
комплексах стоянки. Каменная индустрия из слоев 
1� и 1� базируется исклȬчительно на радиальном 
расȧеплении, основу орудийного набора составляет 
зубчато-выемчатый компонент.

Комплексные работы в ǲенисовой пеȧере на про-
тяжении последних лет направлены на исследование 
рыхлых отложений в восточной галерее. Наиболее 
древние материалы, относимые к первой половине 
среднего палеолита, были обнаружены в пределах 
литологических слоев 1� и 1�. Обȧая численность 
каменной индустрии из данных стратиграфических 
подразделений составляет 1� �1� экз. Количественное 
распределение артефактов по слоям неравномерное, 
основная часть артефактов (10 801 экз.) происходит из 
слоя 1�, однако процентное соотноȦение основных 
категорий каменного инвентаря и его технико-типо-
логические характеристики одинаковые.

1 Исследование выполнено за счет гранта РНФ «Мультидисци-
плинарные исследования в археологии и этнографии Север-
ной и Ȅентральной Азии» (проект №1�-�0-00036)
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DENISOVA CAVE NON-LEVALLOIS MIDDLE PALEOLITHIC 
INDUSTRY1

Key words: *RUQ\ $OWDL, 'HQLVRYD FDYH, 3OHLVWRFHQH, 
PLGGOH 3DOHROLWKLF, OLWKLF LQGXVWU\

Summary. ,Q WKH FRXUVH RI D FRPSUHKHQVLYH UHVHDUFK 
RI WKH ORZHU SDUW RI WKH 3OHLVWRFHQH VHFWLRQ LQ WKH HDVW-
HUQ JDOOHU\ RI 'HQLVRYD FDYH DUFKDHRORJLFDO PDWHULDOV 
ZLWK D QXPEHU RI VSHFLÀF FKDUDFWHULVWLFV ZHUH REWDLQHG, 
ZKLFK ZHUH QRW HDUOLHU HQFRXQWHUHG LQ WKH 3DODHROLWKLF 
FRPSOH[HV RI WKH VLWH. /LWKLF LQGXVWU\ IURP OHYHOV 1� DQG 
1� ZDV EDVHG H[FOXVLYHO\ RQ UDGLDO NQDSSLQJ, WKH EDVLV 
RI WKH WRROV DVVHPEODJH ZDV WKH GHQWLFXODWHG-QRWFKHG 
FRPSRQHQW.

&RPSUHKHQVLYH UHVHDUFK RI 'HQLVRYD FDYH RYHU 
WKH SDVW VHYHUDO \HDUV FRQFHQWUDWHG RQ ORRVH GHSRVLWV 
RI WKH HDVWHUQ JDOOHU\. 7KH ROGHVW PDWHULDOV DVVRFLDWHG 
ZLWK WKH ÀUVW KDOI RI WKH PLGGOH 3DOHROLWKLF ZHUH GLV-
FRYHUHG ZLWKLQ WKH OLWKRORJLFDO OD\HUV 1� DQG 1�. 7KH 
WRWDO QXPEHU RI WKH OLWKLF WRROV DVVHPEODJH IURP WKRVH 
VWUDWLJUDSKLF VHFWLRQV ZDV 1�,�1� SLHFHV. 7KH TXDQWL-
WDWLYH GLVWULEXWLRQ RI DUWLIDFWV E\ OHYHOV ZDV XQHYHQ, 
JUHDWHU SDUW RI WKH DUWLIDFWV (10,801 SLHFHV) RULJLQDWHG 
IURP OHYHO 1�, KRZHYHU WKH SHUFHQWDJH UDWLR RI WKH PDLQ 
OLWKLF WRROV FDWHJRULHV DQG WKHLU WHFKQLFDO DQG W\SRORJLFDO 
FKDUDFWHULVWLFV ZDV WKH VDPH.

1 7KH VWXG\ ZDV ILQDQFHG E\ WKH 5XVVLDQ  5HVHDUFK )RXQGDWLRQ 
JUDQW ́ 0XOWLGLVFLSOLQDU\ UHVHDUFK LQ DUFKDHRORJ\ DQG HWKQRJUDSK\ 
RI 1RUWKHUQ DQG &HQWUDO $VLDµ (SURMHFW №1�-�0-00036)

одновременно. Они изготавливались в мезолите 
лесного Зауралья наряду с другими типами топоров 
и тесел. Встреченные на этой территории тȧательно 
заȦлифованные длинные рубяȧие орудия с высту-
пами на обуȦке, вероятно, действительно являȬтся 
более поздними.

ǹитература / 5HIHUHQFHV:
1. ǹипнина Е. А., ǹохов ǲ. Н., Медведев Г. И. О каменных топорах «с уȦками» ³ цапфенных топорах 

Северной Азии // Изв. Иркут. ун²та. Сер. Геоархеология. ȋтнология. Антропология. 2013. № 1 (2). С. �1²101.
2. ȅернецов В. Н. ǲревняя история Нижнего Приобья // МИА. 1��3. № 3�. С. �²�1.
3. Погодин А. А. Мезолитические рубяȧие орудия таежного Обь²ИртыȦья // Сургут, Сибирь, Россия. 

Екатеринбург, 1���. С. 1�3²1�6.
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Первичное расȧепление в рассматриваемом ком-
плексе характеризуется использованием нуклеусов, 
утилизируемых в радиальной системе, как в моно-, 
так и в бифронтальном вариантах. Несколько экзем-
пляров одноплоȧадочных монофронтальных парал-
лельных плоскостных ядриȧ зафиксировано только 
в коллекции из слоя 1�. Заготовками для нуклеусов 
служили небольȦие валуны или крупные массивные 
в поперечном сечении сколы. Последний тип заго-
товки преобладает. Расȧепление осуȧествлялось 
от естественного ребра, без какой-либо подготовки 
ударной плоȧадки. Негативы последних снятий на 
фронтах нуклеусов демонстрируȬт получение ско-
лов преимуȧественно мелкого и среднего размера, 
укороченных или коротких.

Представительная серия нуклевидных отȧепов 
демонстрирует использование обȨема преимуȧест-
венно вентральной стороны массивного крупного 
скола для получения одной или нескольких загото-
вок небольȦого размера. Среди нуклевидных форм 
распространены также крупные угловатые обломки 
с единичными бессистемными снятиями.

Индустрия сколов, представленная главным обра-
зом отȧепами, в полной мере соответствует сопутст-
вуȬȧему набору нуклеусов. Более половины целых 
изделий составляȬт экземпляры мелкого размера, 
далее по количеству следуȬт крупные и средние 
заготовки. Отȧепы в основном укороченные или 
короткие, доля удлиненных сколов незначительная. 
Анализ остаточных ударных плоȧадок отȧепов 
показывает, что преобладаȬт экземпляры с гладкой 
или естественной плоȧадкой без подправки карни-
за, удельный вес которых доходит до �0 �. Огранка 
дорсальной поверхности отȧепов преимуȧественно 
продольная однонаправленная или конвергент-
ная. Распространены первичные сколы. Пластины, 
насчитываȬȧие всего 10 экз., вероятно являȬтся 
случайным продуктом, полученным в рамках ради-
ального расȧепления.

Отходы производства, удельный вес которых 
в рассматриваемом комплексе составляет 60 �, вклȬ-
чаȬт в первуȬ очередь мелкие обломки и осколки, 
значительно меньȦе чеȦуек и несколькими экзем-
плярами представлены расколотые гальки и валуны.

При типологической идентичности орудийного 
набора процентное содержание изделий с вторичной 
обработкой незначительно варьирует от 1,� � (3,8 � 
без учета отходов производства) в коллекции из слоя 
1� до 0,� � (2,� � без учета отходов производства) 
в коллекции из слоя 1�. В качестве заготовки для 
орудий использовались отȧепы крупного, реже сред-
него размера, а также фрагменты крупных сколов. 
Более половины целых заготовок ³ короткие сколы, 

3ULPDU\ NQDSSLQJ LQ WKH VWXGLHG FRPSOH[ ZDV FKDU-
DFWHUL]HG E\ WKH XVH RI FRUHV XWLOL]HG LQ D UDGLDO V\VWHP 
ERWK LQ WKH PRQR- DQG WKH EL-IURQWDO YHUVLRQV. 6HYHUDO 
VLQJOH SODWIRUP, PRQR-IURQWDO, SDUDOOHO ÁDW FRUHV ZHUH 
UHJLVWHUHG RQO\ LQ WKH FROOHFWLRQ IURP OHYHO 1�. %ODQNV 
IRU WKH FRUHV ZHUH VPDOO FREEOHV RU ODUJH PDVVLYH LQ 
WKH FURVV VHFWLRQ ÁDNHV. 7KH ODWWHU W\SH RI EODQN ZDV 
GRPLQDQW. .QDSSLQJ ZDV GLUHFWHG IURP QDWXUDO ULGJH 
ZLWKRXW DQ\ SUHOLPLQDU\ SUHSDUDWLRQ RI WKH VWULNLQJ 
SODWIRUP. 7KH QHJDWLYHV RI ÀQDO UHPRYDOV RQ WKH FRUHV· 
IURQWV GHPRQVWUDWHG WKDW WKH VL]HV RI WKH REWDLQHG VSDOOV 
ZHUH PRVWO\ VPDOO RU PHGLXP, VKRUWHQHG RU VKRUW.

$ UHSUHVHQWDWLYH VHULHV RI FRUH-OLNH ÁDNHV GHPRQ-
VWUDWHG WKH XVH RI PRVWO\ WKH YHQWUDO VLGH YROXPH RI 
PDVVLYH ODUJH VSDOOV IRU REWDLQLQJ RQH RU VHYHUDO VPDOO 
VL]H EODQNV. $PRQJ WKH FRUH-OLNH VKDSHV WKH ODUJH DQJX-
ODU IUDJPHQWV ZLWK VLQJOH XQV\VWHPDWLF UHPRYDOV ZHUH 
DOVR FRPPRQ. 

7KH VSDOO LQGXVWU\ UHSUHVHQWHG PRVWO\ E\ ÁDNHV IXOO\ 
FRUUHVSRQGHG WR WKH FRUHV VHW. 2YHU RQH KDOI RI WKH ZKROH 
LWHPV ZHUH VPDOO VL]H SLHFHV, WKH QH[W LQ TXDQWLW\ FDW-
HJRU\ ZHUH ODUJH DQG PLG-VL]H EODQNV. 7KH ÁDNHV ZHUH 
PRVWO\ VKRUWHQHG RU VKRUW, WKH SHUFHQWDJH RI HORQJDWHG 
VSDOOV ZDV LQVLJQLÀFDQW. $QDO\VLV RI WKH UHVLGXDO VWULNLQJ 
SODWIRUPV RI ÁDNHV GHPRQVWUDWHG WKDW VPRRWK RU QDWXUDO 
SODWIRUPV ZLWKRXW RYHUKDQJ UHWRXFK ZHUH GRPLQDWLQJ, 
WKHLU UHODWLYH VKDUH ZDV XS WR �0 �. 7KH ÁDNHV GRUVDO 
VXUIDFHV IDFHWLQJ ZDV PRVWO\ ORQJLWXGLQDO, XQLGLUHFWLRQDO 
RU FRQYHUJHQW. 3ULPDU\ VSDOOV ZHUH FRPPRQ. %ODGHV, 
RI ZKLFK WKHUH ZHUH RQO\ 10 SLHFHV, ZHUH, SUREDEO\, DQ 
XQLQWHQWLRQDO SURGXFW REWDLQHG LQ WKH SURFHVV RI UDGLDO 
NQDSSLQJ.

3URGXFWLRQ ZDVWH, WKH UHODWLYH TXDQWLW\ RI ZKLFK 
LQ WKH VWXGLHG FRPSOH[ ZDV 60 �, LQFOXGHG SULPDULO\ 
VPDOO GHEULV DQG FKLSV, VLJQLÀFDQWO\ VPDOOHU QXPEHU 
RI WLQ\ ÁDNHV DQG VHYHUDO SLHFHV RI IUDFWXUHG SHEEOHV 
DQG FREEOHV.

:KLOH WKH WRROV DVVHPEODJH GHPRQVWUDWHG W\SR-
ORJLFDO LGHQWLW\, WKH SHUFHQWDJH RI LWHPV ZLWK VHFRQG-
DU\ WUHDWPHQW ZDV VOLJKWO\ GLIIHUHQW IURP 1.� � (3.8 � 
QRW WDNLQJ LQWR DFFRXQW SURGXFWLRQ ZDVWH) LQ OHYHO 
1� DVVHPEODJH WR 0.� � (2.� � ZLWKRXW SURGXFWLRQ ZDVWH) 
LQ OHYHO 1� DVVHPEODJH. /DUJH VSDOOV IUDJPHQWV DQG 
ODUJH, OHVV RIWHQ PLG-VL]HG ÁDNHV ZHUH XVHG DV EODQNV 
IRU WRRO PDNLQJ. 0RUH WKDQ RQH KDOI RI WKH ZKROH 
EODQNV ZHUH VKRUW VSDOOV, OHVV IUHTXHQWO\ VKRUWHQHG 
RU HORQJDWHG RQHV. 0RVW RIWHQ WKH WRROV ZHUH VKDSHG 
ZLWK WKH XVH RI GRUVDO, HGJH, DEUXSW, RU VHPL-DEUXSW, 
ODUJH-IDFHWHG, PHGLXP- RU VWURQJO\ PRGLI\LQJ UHWRXFK. 
7RROV ZLWK YHQWUDO, OHVV RIWHQ ZLWK GRUVDO ORZ DQJOH 
UHWRXFK ZHUH TXLWH FRPPRQ. $ERXW RQH KDOI RI WKH 
W\SRORJLFDOO\ LGHQWLÀDEOH WRROV ZHUH WKH GHQWLFXODWHG-
QRWFKHG WRROV. 7KH QH[W LQ QXPEHU ZDV WKH JURXS RI 
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менее распространены укороченные или удлинен-
ные основы. ȅаȧе всего при оформлении орудий 
использовалась ретуȦь дорсальная, краевая, крутая 
или полукрутая, чеȦуйчатая, крупнофасеточная, 
средне- или сильномодифицируȬȧая. Распро-
странены изделия с вентральной, реже дорсальной 
подтеской. Около половины набора типологически 
выраженных изделий занимаȬт зубчато-выемчатые 
орудия. СледуȬȧими по численности являȬтся 
Ȧиповидные орудия, скребла, ножи и транкиро-
ванно-фасетированные изделия.

В технико-типологическом плане каменная инду-
стрия из слоев 1� и 1� суȧественно отличается как 
от выȦележаȧих комплексов среднего палеолита 
(слои 13²12) в восточной галерее, так и от предполо-
жительно синхронных и более поздних индустрий 
из центрального зала (слои 22²12) >1@, предвходовой 
плоȧадки (слои 10²�) и Ȭжной галереи (слои 22²12) 
>2@ пеȧеры. В число основных отличий входит полное 
отсутствие каких-либо проявлений в использовании 
леваллуазской технологии, Ȧироко представленной 
в острийном и пластинчатом вариантах в индустриях 
из других участков пеȧеры, а также типологическая 
ограниченность орудийного набора, основу которого 
составляȬт зубчатые, выемчатые и Ȧиповидные ору-
дия. Таким образом, в связи с удаленностьȬ от входа, 
в восточной галереи могли сохраниться отложения, 
содержаȧие археологические материалы наиболее 
древнего культурно-хронологического этапа засе-
ления пеȧеры.

EDUE-VKDSHG WRROV, VLGH VFUDSHUV, NQLYHV DQG WUXQFDWHG-
IDFHWWHG WRROV.

,Q WHUPV RI WKH XVHG WHFKQLTXH DQG W\SRORJ\ WKH 
OLWKLF LQGXVWU\ RI OHYHOV 1� DQG 1� ZDV VLJQLÀFDQWO\ GLI-
IHUHQW ERWK IURP WKH RYHUOD\LQJ FRPSOH[HV RI WKH PLG-
GOH 3DOHROLWKLF (OHYHOV 13²12) LQ WKH HDVWHUQ JDOOHU\, DQG 
IURP WKH SUHVXPDEO\ V\QFKURQRXV DQG ODWHU LQGXVWULHV 
IURP WKH FHQWUDO KDOO (OHYHOV 22²12) >1@, D SODWIRUP LQ 
IURQW RI WKH HQWUDQFH (OHYHOV 10²�), DQG WKH VRXWKHUQ 
JDOOHU\ (OHYHOV 22²12 >2@ RI WKH FDYH. 0DLQ GLIIHUHQFHV 
FRQVLVWHG LQ D FRPSOHWH DEVHQFH RI DQ\ PDQLIHVWDWLRQV 
RI WKH XVH RI /HYDOORLV WHFKQLTXH, ZKLFK ZDV DEXQGDQWO\ 
UHSUHVHQWHG LQ ERWK WKH SRLQWV DQG WKH EODGHV YHUVLRQV LQ 
WKH LQGXVWULHV RI WKH RWKHU VHFWLRQV RI WKH FDYH, DV ZHOO 
DV WKH W\SRORJLFDO VFDUFLW\ RI WKH WRROV DVVHPEODJH, WKH 
EDVLV RI ZKLFK ZDV PDGH XS RI GHQWLFXODWHG, QRWFKHG 
DQG EDUE-VKDSHG WRROV. 7KXV, VRPH GHSRVLWV FRQWDLQLQJ 
PDWHULDOV RI WKH HDUOLHVW FXOWXUDO DQG FKURQRORJLFDO VWDJH 
RI WKH FDYH·V VHWWOHPHQW FRXOG UHPDLQ LQ WKH HDVWHUQ JDO-
OHU\ RZLQJ WR LWV UHPRWHQHVV IURP WKH HQWUDQFH.
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Резюме. Согласно устоявȦимся представлениям 
Ȭго-восточной границей распространения карено-
идных изделий являлась территория Афгано-Тад-
жикской депрессии. Материалы, полученные в ходе 
новейȦих исследований, позволяȬт переместить эту 
границу вплоть до северо-западной окраины Высо-
кой Азии. На означенной территории свидетельства 
кареноидной технологии наиболее типичны для 
комплексов кульбулакской культуры.

С момента своего первоначального определения 
и вплоть до �0-х гг. ;; в. предметы кареноидного 
облика определялись как орудия (скребки или рез-
цы). Использование усоверȦенствованных методик 
раскопок в последние десятилетия привело к тому, 
что все чаȧе данные формы стали рассматриваться 
как нуклеусы для пластинок с непрямым профилем. 
Согласно устоявȦимся представлениям, подобные 
изделия являȬтся компонентом «ориньякоидных» 
индустрий Евразии >1@.

Кареноидные изделия имеȬт достаточно Ȧиро-
кое распространение на территории Евразии: они 
фиксируȬтся в Западной и Восточной Европе, на 
Ближнем и Среднем Востоке, на Кавказе, на Русской 
Равнине >1@. Северо-восточной границей распростра-
нения данных предметов до недавнего времени был 
Горный Алтай. Однако единичные кареноидные 
предметы отмечены в комплексах ǲербинского 
залива Красноярского водохранилиȧа (р. Енисей) 
>2@. Ȍго-Восточной границей распространения 
вплоть до недавнего времени являлась террито-
рия Ȭжной части Афгано-Таджикской депрессии 
>3@. Результаты археологических работ последнего 
десятилетия в предгорьях Западного Памиро-Тянь-
Ȇаня позволяȬт переместить эту границу вплоть 
до северо-западной окраины Высокой Азии. 

Кареноидные изделия в рассматриваемых инду-
стриях западной части Ȅентральной Азии интерпре-
тируȬтся нами как нуклеусы >2@. 

В результате изучения новых (ǲодекатым-2, Кызыл-
Алма-2) и ранее известных клȬчевых (Кульбулак, 
Ȇугноу) верхнепалеолитических обȨектов западной 
части Ȅентральной Азии была определена их принад-
лежность к кульбулакской верхнепалеолитической 
культуре, которая демонстрирует развитие в регионе 
мелкопластинчатой техники с самобытным микро-
литическим комплексом. При этом кареноидная 
технология является наиболее яркой и типичной для 
кульбулакской культуры. В процессе своего развития 
кульбулакская культура проȦла несколько этапов 
развития, связанные с появлением, становлением, 
расцветом и замеȧением кареноидной технологии 
для изготовления пластинок с непрямым профилем.

Summary. $FFRUGLQJ WR WKH HVWDEOLVKHG EHOLHIV WKH 
VRXWK-HDVW ERUGHU RI WKH FDUHQRLG DUWLFOHV GLVWULEXWLRQ 
ZDV WKH WHUULWRU\ RI WKH $IJKDQ-7DMLN GHSUHVVLRQ. 7KH 
PDWHULDOV REWDLQHG DV D UHVXOW RI UHFHQW UHVHDUFK DOORZHG 
WR PRYH WKLV ERUGHU XS WR WKH QRUWK-ZHVW SHULSKHU\ RI 
+LJKODQG $VLD. :LWKLQ WKDW WHUULWRU\ WKH HYLGHQFHV RI 
WKH XVH RI FDUHQRLG WHFKQLTXH ZHUH PRVW FRPPRQ LQ 
WKH .XOEXODN FXOWXUH FRPSOH[HV.

)URP WKH PRPHQW RI LWV LQLWLDO GHÀQLWLRQ DQG XS WR 
WKH 1��0V WKH FDUHQRLG DSSHDUDQFH DUWLFOHV ZHUH GHÀQHG 
DV WRROV (VFUDSHUV RU EXULQV). 7KH XVH RI PRUH VRSKLVWL-
FDWHG H[FDYDWLRQ SURFHGXUHV RYHU WKH SDVW GHFDGHV OHG 
WR D VLWXDWLRQ ZKHUH WKHVH DUWLFOHV ZHUH LQFUHDVLQJO\ 
LQWHUSUHWHG DV FRUHV IRU PDNLQJ EODGHV ZLWK XQHYHQ 
SURÀOH. $FFRUGLQJ WR WKH HVWDEOLVKHG XQGHUVWDQGLQJ WKH 
DUWLFOHV RI WKLV W\SH ZHUH D FRPSRQHQW RI WKH ´$XULJQDF-
W\SHµ LQGXVWULHV RI (XUDVLD >1@.

7KH FDUHQRLG DUWLFOHV ZHUH TXLWH FRPPRQ LQ WKH 
WHUULWRU\ RI (XUDVLD: WKH\ ZHUH UHJLVWHUHG LQ :HVWHUQ 
DQG (DVWHUQ (XURSH, LQ WKH 0LGGOH DQG 1HDU HDVW, LQ 
WKH &DXFDVXV, DQG WKH 5XVVLDQ 3ODLQ >1@. 7KH QRUWK-HDVW 
ERUGHU RI WKHVH DUWLFOHV GLVWULEXWLRQ ZDV XQWLO UHFHQWO\ 
EHOLHYHG WR UXQ DFURVV *RUQ\ $OWDL. +RZHYHU LVRODWHG 
FDUHQRLG DUWLFOHV KDYH EHHQ QRWHG LQ WKH FRPSOH[HV RI 
'HUELQ %D\ RI WKH .UDVQRMDUVN VWRUDJH ODNH (WKH <HQLVHL) 
>2@. 7KH VRXWK-HDVW GLVWULEXWLRQ ERUGHU ZDV XQWLO UHFHQWO\ 
DVVXPHG WR EH WKH WHUULWRU\ RI WKH VRXWKHUQ SDUW RI WKH 
$IJKDQ-7DMLN GHSUHVVLRQ >3@. 7KH UHVXOWV RI WKH ODVW 
GHFDGHV DUFKDHRORJLFDO ZRUNV LQ WKH 3DPLU-7LHQ 6KDQ 
IRRWKLOOV DOORZHG WR PRYH WKLV ERUGHU XS WR WKH QRUWK-
ZHVW SHULSKHU\ RI  +LJKODQG $VLD.

7KH FDUHQRLG DUWLFOHV LQ WKH VWXGLHG LQGXVWULHV RI WKH 
ZHVWHUQ SDUW RI &HQWUDO $VLD KDYH EHHQ LQWHUSUHWHG E\ 
XV DV FRUHV >2@. 

$V D UHVXOW RI WKH VWXG\ RI QHZ ('RGHNDW\P-2, 
.\]\O-$OPD-2) DQG WKH DOUHDG\ NQRZQ NH\ (.XOEXODN, 
6KXJQRX) XSSHU 3DOHROLWKLF VLWHV RI WKH ZHVWHUQ SDUW RI 
&HQWUDO $VLD LW ZDV GHWHUPLQHG WKDW WKH\ EHORQJHG WR WKH 
.XOEXODN XSSHU 3DOHROLWKLF FXOWXUH ZKLFK GHPRQVWUDWHG 
WKH GHYHORSPHQW LQ WKH UHJLRQ RI D PLFUREODGH WHFK-
QLTXH ZLWK D XQLTXH PLFUROLWKLF FRPSOH[. +RZHYHU, WKH 
FDUHQRLG WHFKQLTXH ZDV WKH PRVW RXWVWDQGLQJ DQG PRVW 
W\SLFDO IRU WKH .XOEXODN FXOWXUH. ,Q WKH SURFHVV RI LWV 
HYROXWLRQ WKH .XOEXODN FXOWXUH ZHQW WKURXJK VHYHUDO 
GHYHORSPHQW VWDJHV UHODWHG WR WKH DSSHDUDQFH, JURZWK, 
PDWXULQJ DQG UHSODFHPHQW RI WKH FDUHQRLG WHFKQLTXH 
IRU PDNLQJ EODGHV ZLWK XQHYHQ SURÀOH.

7KH DUHDO RI WKH FDUHQRLG LWHPV GLVWULEXWLRQ LQ WKH 
ZHVWHUQ SDUW RI &HQWUDO $VLD ZDV ZLGHU WKDQ RQO\ WKH 
.XOEXODN FXOWXUH FRPSOH[HV. 6XFK DUWLFOHV ZHUH UHJLV-
WHUHG LQ SUDFWLFDOO\ DOO XSSHU 3DOHROLWKLF FRPSOH[HV RI 
WKH WHUULWRU\ XQGHU VWXG\. 
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Ареал распространения кареноидных предметов 
в западной части Ȅентральной Азии не ограничива-
ется комплексами кульбулакской культуры. Такие 
изделия были отмечены практически во всех верх-
непалеолитических комплексах рассматриваемой 
территории.

Так, в комплексах Самаркандской стоянки (Узбе-
кистан) была зафиксирована выразительная группа 
«скребков высокой формы», аналогичных по своему 
облику кареноидным нуклеусам. В двух комплек-
сах стоянки ХаркуȦ (Таджикистан) также были 
обнаружены кареноидные изделия. В комплексах 
стоянки им. ȅ. Валиханова и Майбулак (Казахстан) 
Ж. К. Таймагамбетовым и ǲ. В. Ожерельевым были 
выделены немногочисленные, но выразительные 
серии кареноидных скребков >2@.

В индустриях раннего этапа мезолита Памиро-
Алая (Туткаул, слой 3, Оби-Киик) также фикси-
руется кареноидная технология для производства 
пластинок. При этом отмечается ее отсутствие 
в последуȬȧих позднеголоценовых комплексах 
(Туткаул, слой 2) >�@.

Проведенные корреляции внутри исследуемого 
региона позволяȬт сделать вывод, что в западной 
части Ȅентральной Азии в начале и на среднем 
этапе верхнего палеолита суȧествовал единый 
тренд развития, выраженный в распространении 
мелкопластинчатых индустрий с присутствием 
кареноидных технологий >2@.

Таким образом, если до недавнего времени 
Ȭго-восточным форпостом распространения каре-
ноидных изделий считалась Ȭжная часть Афгано-
Таджикской депрессии (стоянка Кара-Камар, Афга-
нистан) >3@, то в настояȧий момент данная граница 
переместилась на северо-западнуȬ окраину Высокой 
Азии. Стоит отметить, что на сопредельных терри-
ториях к северу и к востоку от изучаемого ареала 
присутствие кареноидных предметов в комплексах 
каменного века не фиксируется.
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7KXV LQ WKH FRPSOH[HV RI WKH 6DPDUNDQG FDPS 
VLWH (8]EHNLVWDQ) DQ LPSUHVVLYH JURXS RI ´KLJK SURÀOH 
VFUDSHUVµ ZDV UHJLVWHUHG, ZKLFK ZHUH VLPLODU LQ DSSHDU-
DQFH WR WKH FDUHQRLG FRUHV. ,Q WZR FRPSOH[HV RI WKH 
.KDUNXVK VLWH (7DMLNLVWDQ) WKHUH DOVR ZHUH VRPH FDUH-
QRLG DUWLFOHV. ,Q WKH FRPSOH[HV RI &K. 9DOLNKDQRY DQG 
0DLEXODN VLWHV (.D]DNKVWDQ) =K. .. 7DLPDJDPEHWRY 
DQG '. 9. 2]KHUHOMHY LGHQWLÀHG VRPH QRW YHU\ QXPHU-
RXV, EXW TXLWH LPSUHVVLYH FDUHQRLG VFUDSHUV VHULHV >2@.

,Q WKH LQGXVWULHV RI WKH HDUO\ VWDJH RI WKH 3DPLU-$OWDL 
0HVROLWKLF (7XWNDXO, OHYHO 3, 2EL-.LLN) WKH FDUHQRLG EODGH 
SURGXFWLRQ WHFKQLTXH ZDV DOVR SUHVHQW. $W WKH VDPH 
WLPH LW GLVDSSHDUHG LQ WKH VXEVHTXHQW ODWH +RORFHQH 
FRPSOH[HV (7XWNDXO, OHYHO 2) >�@.

$QDO\VLV RI FRUUHODWLRQV ZLWKLQ WKH VWXGLHG UHJLRQ 
OHG WR D FRQFOXVLRQ WKDW LQ WKH ZHVWHUQ SDUW RI &HQWUDO 
$VLD LQ WKH EHJLQQLQJ DQG DW WKH PLGGOH VWDJH RI XSSHU 
3DOHROLWKLF WKHUH ZDV D FRPPRQ GHYHORSPHQW WUHQG 
PDQLIHVWHG LQ WKH GLVWULEXWLRQ RI PLFUREODGH LQGXVWULHV 
ZLWK WKH SUHVHQFH RI FDUHQRLG WHFKQLTXHV >2@.

7KXV, ZKLOH XQWLO UHFHQWO\ LW ZDV EHOLHYHG WKDW WKH 
VRXWKHUQPRVW RXWSRVW RI WKH FDUHQRLG DUWLFOHV GLVWULEX-
WLRQ ZDV WKH VRXWKHUQ SDUW RI WKH $IJKDQ-7DMLN GHSUHV-
VLRQ (.DUD-.DPDU VLWH, $IJKDQLVWDQ) >3@, QRZ WKLV 
ERUGHU KDV EHHQ PRYHG WR WKH QRUWK-ZHVW SHULSKHU\ RI 
+LJKODQG $VLD. ,W VKRXOG EH QRWHG WKDW LQ WKH QHLJKERU-
LQJ WHUULWRULHV WR WKH QRUWK DQG HDVW RI WKH VWXGLHG DUHDO 
QR FDUHQRLG DUWLFOHV KDYH VR IDU EHHQ UHJLVWHUHG LQ WKH 
6WRQH $JH FRPSOH[HV.
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ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КАМЕННЫХ ОРУДИЙ 
ПЕРИОДА НАЧАЛЬНОГО ЗАСЕЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ  
КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ ЧАСТИ АЛЯСКИ

Ключевые слова: технологии обработки камня, кон-
тинентальная Аляска, Сван Пойнт, микропластины, 
Гудпастер флетс 

Резюме. Некоторые из древнейȦих поселений 
человека, известных на сегодняȦний день в вос-
точном Берингоморье, находятся на территории 
континентальной Аляски, например, Сван Пойнт. 
В статье освеȧаȬтся некоторые вопросы, касаȬ-
ȧиеся технологии изготовления каменных орудий 
на этих древних поселениях, и их связи с другими 
Берингийскими коллекциями. Также представлена 
информация о недавно начавȦемся археологиче-
ском проекте в районе Гудпастер флетс в долине 
Танана.

Археологические свидетельства указываȬт на то, 
что первоначальное заселение северо-запада Север-
ной Америки стало результатом одной или более 
волн миграций населения с территории северо-вос-
точной Азии ближе к концу плейстоцена. БольȦая 
часть таких свидетельств на востоке происходит 
из нескольких хороȦо документированных архе-
ологических памятников (например Сван Пойнт, 
Брокен Маммот, Апвард Сан Ривер, Мид, Хили ǹейк 
и Герстл Ривер), расположенных в долине реки 
Танана на территории континентальной Аляски. 
ȋти стоянки позволили получить набор данных, име-
Ȭȧих больȦое значение для понимания процессов, 
сопровождавȦих такое первоначальное заселение, 
а также для установления возможного происхожде-
ния и путей миграции в направлении Нового Света. 
Помимо разнообразной и специализированной 
каменной индустрии, глубоко стратифицированные 
памятники долины Танана также отличает хороȦая 
сохранность органического материала, такого как 
фаунистические останки и изделия из кости, рога 
и бивня мамонта. Присутствие техники отжатия 
микропластин на памятниках позднего плейстоцена 
и раннего голоцена на Аляске указывает на явнуȬ 
связь с поздним палеолитом Сибири. Исследование 
этих памятников и соответствуȬȧих орудийных 
коллекций имеет больȦое значение для понимания 
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STONE TOOL TECHNOLOGY DURING THE EARLY 
HUMAN SETTLEMENT OF INTERIOR ALASKA

Key words: /LWKLF WHFKQRORJ\, LQWHULRU $ODVND, 6ZDQ 
3RLQW, PLFUREODGH, *RRGSDVWHU )ODWV

Summary. 6RPH RI WKH HDUOLHVW KXPDQ VHWWOHPHQWV 
NQRZQ VR IDU LQ HDVWHUQ %HULQJLD FRPH IURP LQWHULRU 
$ODVND, VXFK DV 6ZDQ 3RLQW. 7KLV SDSHU ZLOO GLVFXVV 
VRPH LVVXHV FRQFHUQLQJ WKH VWRQH WRRO WHFKQRORJ\ LQ 
WKHVH HDUO\ VHWWOHPHQWV DQG WKHLU UHODWLRQVKLS WR RWKHU 
%HULQJLDQ DVVHPEODJHV. ,W ZLOO DOVR SUHVHQW WKH UHFHQWO\ 
VWDUWHG )UHQFK-$PHULFDQ DUFKDHRORJLFDO SURMHFW LQ WKH 
*RRGSDVWHU )ODWV UHJLRQ LQ WKH 7DQDQD YDOOH\.

$UFKDHRORJLFDO HYLGHQFH VXJJHVWV WKDW WKH LQLWLDO 
FRORQL]DWLRQ RI QRUWK ZHVWHUQ 1RUWK $PHULFD ZDV WKH 
UHVXOW RI RQH RU PRUH PLJUDWRU\ ZDYHV RI SHRSOH DUULY-
LQJ IURP QRUWKHDVW $VLD WRZDUGV WKH HQG RI WKH 3OHLV-
WRFHQH. 6HYHUDO ZHOO GRFXPHQWHG DUFKDHRORJLFDO VLWHV 
(H. J. 6ZDQ 3RLQW, %URNHQ 0DPPRWK, 8SZDUG 6XQ 5LYHU, 
0HDG, +HDO\ /DNH, DQG *HUVWOH 5LYHU) ORFDWHG LQ WKH 
7DQDQD 5LYHU YDOOH\ RI LQWHULRU $ODVND KDYH SURGXFHG D 
PDMRULW\ RI WKLV HYLGHQFH LQ WKH HDVW. 7KHVH RFFXSDWLRQV 
KDYH \LHOGHG GDWD VHWV WKDW DUH RI PDMRU LPSRUWDQFH WR 
XQGHUVWDQGLQJ WKH SURFHVVHV LQYROYHG LQ WKLV LQLWLDO 
FRORQL]DWLRQ, DV ZHOO DV LGHQWLI\LQJ SRVVLEOH RULJLQV DQG 
PLJUDWLRQ URXWHV WRZDUGV WKH 1HZ :RUOG. ,Q DGGLWLRQ 
WR D GLYHUVH DQG VSHFLDOL]HG OLWKLF LQGXVWU\, WKH GHHSO\ 
VWUDWLÀHG VLWHV RI WKH 7DQDQD YDOOH\ DOVR SRVVHVV H[FHOOHQW 
SUHVHUYDWLRQ FRQGLWLRQV IRU RUJDQLF PDWHULDO VXFK DV IDX-
QDO UHPDLQV DQG ERQH, DQWOHU, DQG PDPPRWK LYRU\ WRROV. 
/DWH 3OHLVWRFHQH DQG (DUO\ +RORFHQH VLWHV LQ $ODVND 
KDYH REYLRXV WLHV ZLWK WKH 6LEHULDQ /DWH 3DOHROLWKLF 
EDVHG RQ WKH SUHVHQFH RI SUHVVXUH PLFUREODGH SURGXF-
WLRQ. 7KH VWXG\ RI WKHVH VLWHV DQG WKHLU FRUUHVSRQGLQJ 
OLWKLF DVVHPEODJHV LV HVVHQWLDO WR RXU XQGHUVWDQGLQJ RI 
WKH SHRSOLQJ RI WKH 1HZ :RUOG, HVSHFLDOO\ ZKHQ FRQ-
VLGHULQJ WKH VLJQLÀFDQFH RI 6ZDQ 3RLQW DQG LWV ORZHU 
PLFUREODGH-EHDULQJ OD\HU.

7KH ÀUVW DLP RI WKLV SDSHU LV WR SUHVHQW WKH 6ZDQ 
3RLQW VLWH, DQG PRUH VSHFLÀFDOO\ WKH &XOWXUDO =RQH �, 
WKH HDUOLHVW UHOLDEO\ GDWHG KXPDQ RFFXSDWLRQ GRFX-
PHQWHG LQ $ODVND VR IDU. 6ZDQ 3RLQW LV ORFDWHG LQ WKH 
6KDZ &UHHN )ODWV LQ WKH FHQWUDO 7DQDQD 9DOOH\ DQG 
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заселения Нового Света, особенно учитывая важ-
ность памятника Сван Пойнт и его нижнего уровня 
с микропластинчатой индустрией.

Первой задачей этой статьи было представление 
памятника Сван Пойнт, в частности, его культур-
ного горизонта �, на сегодняȦний день самой 
ранней надежно датируемой стоянки человека 
на Аляске. Стоянка Сван Пойнт, расположенная 
в в районе Ȇоу Крик Флетс в центральной части 
долины реки Танана, была обнаружена Р. Ван ǲер 
Хоек и Т. Е. ǲилли (под руководством С. Е. Холмса) 
в 1��1 г. Ее археологические слои охватываȬт пери-
од в 1� 000 лет с позднего плейстоцена до истори-
ческого времени. ȋтот памятник важен не только 
благодаря тому, что на нем хороȦо представлена 
полная серия хронологических периодов, но, в пер-
вуȬ очередь, благодаря тому, что его древнейȦий 
компонент позволил получить многочисленные 
радиоуглеродные датировки, что делает его, исхо-
дя из имеȬȧихся на сегодня данных, древнейȦим 
памятником Аляски (и, таким образом, древнейȦим 
свидетельством присутствия микропластинчатой 
индустрии на территории Америки). Обсуждение 
и анализ результатов в этой работе будет концент-
рироваться на старейȦем слое с микропластинчатой 
индустрией памятника Сван Пойнт, культурном 
горизонте � (&=�). ǲля старейȦего слоя с микропла-
стинчатой индустрией памятника Сван Пойнт было 
получено 1� радиоуглеродных датировок старȦе 
10 000 радиоуглеродных лет назад, и 10 из них 
находятся в пределах 12 000 радиоуглеродных лет 
назад. Несколько лет назад некоторые авторы еȧе 
высказывали скептические замечания по поводу 
археологической реальности раннего микропла-
стинчатого компонента Сван Пойнт. Тем не менее, 
были получены новые радиоуглеродные датировки 
и новые артефакты, на основании которых горизонт 
&=� уверенно датируется поздним плейстоценом, 
что неоспоримо соотносится с микропластинчатой 
индустрией. Коллекция слоя, содержаȧего ранние 
микропластины, состоит из микроядриȧ, ребри-
стых пластин, лыжевидных сколов, микропластин, 
двугранных резцов и пластин. Бифасы, типичные 
для комплекса ǲенали, довольно редки в коллекции 
ранних микропластин Сван Пойнт (за исклȬчением, 
конечно же, самих микропластинчатых нуклеусов, 
которые являȬтся преимуȧественно бифасами, 
поскольку они оформлены в технике Ȭбетцу).

Микропластинчатый инвентарь из горизонта 
&=� высоко стандартизирован и однороден с технико-
типологической точки зрения. Процесс производства 
практически всех микроядриȧ выполнялся в технике 
Ȭбетцу. Реберные сколы и лыжевидные сколы (т.е. 

ZDV ÀUVW GLVFRYHUHG E\ 5. 9DQGHU+RHN DQG 7. (. 'LO-
OH\ (XQGHU WKH GLUHFWLRQ RI &. (. +ROPHV) LQ 1��1. ,WV 
DUFKDHRORJLFDO OHYHOV VSDQ 1�,000 \HDUV IURP WKH /DWH 
3OHLVWRFHQH XS WR KLVWRULFDO WLPHV. ,W LV DQ LPSRUWDQW VLWH 
QRW RQO\ EHFDXVH D ZKROH VXFFHVVLRQ RI FKURQRORJLFDO 
SHULRGV DUH ZHOO UHSUHVHQWHG EXW PDLQO\ EHFDXVH LWV 
ROGHVW FRPSRQHQW KDV SURYLGHG QXPHURXV UDGLRFDUERQ 
GDWHV WKDW PDNHV LW, EDVHG RQ FXUUHQW GDWD, WKH ROGHVW 
VLWH LQ $ODVND (DQG WKXV WKH ROGHVW HYLGHQFH RI SUHVVXUH 
PLFUREODGH SURGXFWLRQ LQ WKH $PHULFDV). 7KH GLVFXVVLRQ 
DQG DQDO\VLV RI WKLV SDSHU ZLOO IRFXV RQ 6ZDQ 3RLQW·V 
HDUOLHVW PLFUREODGH FRPSRQHQW, &XOWXUDO =RQH � (&=�). 
7KH HDUOLHU PLFUREODGH-EHDULQJ OD\HU DW 6ZDQ 3RLQW 
KDV SURGXFHG DERXW 1� UDGLRFDUERQ GDWHV ROGHU WKDQ 
10,000 XQFDO %. 3., DQG WHQ RI WKHVH DUH DURXQG RU RYHU 
12,000 XQFDO %. 3. $ IHZ \HDUV DJR, VRPH DXWKRUV ZHUH 
VWLOO VNHSWLFDO DERXW WKH DUFKDHRORJLFDO UHDOLW\ RI WKH HDUOL-
HVW PLFUREODGH FRPSRQHQW DW 6ZDQ 3RLQW. 1HYHUWKHOHVV, 
QHZ UDGLRFDUERQ GDWHV DQG QHZ DUWLIDFWV KDYH EHHQ 
REWDLQHG WKDW ÀUPO\ HVWDEOLVK D /DWH 3OHLVWRFHQH DJH IRU 
&=� WKDW LV XQGHQLDEO\ UHODWHG ZLWK WKH SURGXFWLRQ RI 
PLFUREODGHV. 7KH DVVHPEODJH RI WKH HDUO\ PLFUREODGH-
EHDULQJ OHYHO LV FRPSRVHG RI PLFURFRUHV, FUHVWHG EODGHV, 
VNL-VSDOOV, PLFUREODGHV, GLKHGUDO EXULQV DQG EODGHV. 
%LIDFHV, W\SLFDO RI WKH 'HQDOL &RPSOH[, DUH XQFRPPRQ LQ 
WKH HDUO\ 6ZDQ 3RLQW PLFUREODGH DVVHPEODJH (H[FHSW, 
RI FRXUVH, IRU PLFUREODGH FRUHV WKHPVHOYHV ZKLFK DUH 
SUHGRPLQDQWO\ ELIDFLDO VLQFH WKH\ KDYH EHHQ VKDSHG 
DFFRUGLQJ WR WKH <XEHWVX PHWKRG).

7KH PLFUREODGH DVVHPEODJH IURP &=� LV KLJKO\ 
VWDQGDUGL]HG DQG FRKHUHQW IURP D WHFKQR-W\SRORJLFDO 
SRLQW RI YLHZ. 7KH PDQXIDFWXULQJ SURFHVV RI DOPRVW DOO 
WKH PLFURFRUHV LV LQ DFFRUGDQFH ZLWK WKH W\SLFDO <XEHWVX 
PHWKRG. 5LGJH-VSDOOV DQG VNLVSDOOV (L.H. WDEOHWV) IRXQG DW 
WKH VLWH FOHDUO\ LQGLFDWH WKDW WKH WHFKQLTXH IRU SODWIRUP 
SUHSDUDWLRQ ZDV DOPRVW H[FOXVLYHO\ WKURXJK WKH UHPRYDO 
RI ORQJ ORQJLWXGLQDO EORZV WR FUHDWH ÁDW SUHVVXUH SODW-
IRUPV. &=� PLFURFRUHV DUH QRW RQO\ FRKHUHQW EDVHG RQ 
WKH PHWKRG DQG WHFKQLTXHV HPSOR\HG, EXW WKH\ DUH DOVR 
VWDQGDUGL]HG LQ DOPRVW HYHU\ DVSHFW DQG FOHDUO\ VKRZ 
WKDW RQH PDLQ FKDvQH RSpUDWRLUH ZDV EHLQJ XVHG DW WKH 
VLWH IRU WKH SURGXFWLRQ RI SUHVVXUH PLFUREODGHV. 

$OWKRXJK VHYHUDO VLWHV IURP WKH LQWHULRU UHJLRQ RI 
$ODVND KDYH PDGH VXEVWDQWLDO FRQWULEXWLRQV WR RXU 
XQGHUVWDQGLQJ RI WKH HDUO\ SUHKLVWRU\ RI WKLV UHJLRQ, 
LQFOXGLQJ 6ZDQ 3RLQW, LW UHPDLQV UHODWLYHO\ XQNQRZQ 
DQG XQH[SORUHG. $V VXFK, ZH KDYH UHFHQWO\ VWDUWHG 
D QHZ )UHQFK-$PHULFDQ ÀHOGZRUN SURJUDP IRFXVLQJ 
RQ DQ DUHD RI WKH 7DQDQD YDOOH\ NQRZQ DV WKH *RRG-
SDVWHU )ODWV ZKHUH UHFRQQDLVVDQFH DQG WHVWLQJ VLQFH 
2011 KDV OHG WR WKH GLVFRYHU\ RI VHYHUDO QHZ GHHSO\ 
VWUDWLÀHG DUFKDHRORJLFDO VLWHV. &RQWLQXLQJ VXUYH\ DQG 
DGGLWLRQDO UHVHDUFK LQ WKH *RRGSDVWHU ZLOO DOORZ XV 
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«таблетки»), обнаруженные на памятнике, четко 
указываȬт, что технология подготовки плоȧадки 
представляла собой практически исклȬчительно 
снятие длинных продольных сколов для создания 
отжимной плоȧадки. Микроядриȧа &=� были не 
просто однородны с точки зрения применявȦихся 
методов и технологии, но они также были стандар-
тизированы почти по всем аспектам, и, очевидно, 
показываȬт, что на памятнике применялась единая 
производственная цепочка (FKDоQH RSйUDWRLUH) для 
производства отжимных микропластин.

Хотя несколько памятников континентальной 
части Аляски и внесли свой вклад в наȦе пони-
мание древней истории этого региона, вклȬчая 
и Сван Пойнт, он все еȧе остается относительно 
неизвестным и неизученным. В этой связи мы недавно 
начали новуȬ франко-американскуȬ программу 
полевых исследований на участке долины реки 
Танана, известной под названием Гудпастер флетс, 
где, начиная с 2011 г., велась разведка и Ȧурфовка, 
в результате чего были обнаружены несколько новых 
хороȦо стратифицированных археологических 
памятников. Продолжение разведки и дополнитель-
ные исследования в Гудпастер флетс позволят нам 
найти ответы на многие вопросы, касаȬȧиеся жизни 
древнего населения Аляски. Совместное руковод-
ство и финансирование проекта осуȧествляется 
посредством совместных усилий Министерства 
иностранных и европейских дел Франции, Уни-
верситета Адельфи в НьȬ Ƿорке и ǹаборатории 
доистории и технологии Национального центра 
научных исследований в Нантере, Франция. Основ-
ными исполнителями этого проекта являȬтся д. ȍн 
Аксель Гомес Кутули (ǹаборатория праистории 
и технологии, Нантер, Франция), д. Брайан Т. Вигал 
(Университет Адельфи, НьȬ Ƿорк, СȆА) и д. Кат-
рин Е. Красински (университет Фордхэм, НьȬ 
Ƿорк, СȆА).

WR DGGUHVV PDQ\ RI WKH TXHVWLRQV UHJDUGLQJ WKH OLYHV 
RI WKH ÀUVW $ODVNDQV. 7KLV SURMHFW LV FR-GLUHFWHG DQG 
IXQGHG WKURXJK DQ LQWHUQDWLRQDO FRRSHUDWLYH HIIRUW 
EHWZHHQ WKH )UHQFK 0LQLVWU\ RI )RUHLJQ DQG (XURSHDQ 
$IIDLUV, WKH $GHOSKL 8QLYHUVLW\ RI 1HZ <RUN DQG WKH 
´3UHKLVWRU\ DQG 7HFKQRORJ\µ UHVHDUFK ODERUDWRU\ RI 
1DQWHUUH LQ )UDQFH. 7KH SULQFLSDO LQYHVWLJDWRUV IRU 
WKLV SURMHFW DUH 'U. <DQ $[HO *yPH] &RXWRXO\ (3UH-
KLVWRU\ DQG 7HFKQRORJ\ ODERUDWRU\, 1DQWHUUH, )UDQFH), 
'U. %ULDQ 7. :\JDO ($GHOSKL 8QLYHUVLW\, 1HZ <RUN, 
8QLWHG 6WDWHV) DQG 'U. .DWKU\Q (. .UDVLQVNL ()RUGKDP 
8QLYHUVLW\, 1HZ <RUN, 8QLWHG 6WDWHV).
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Резюме. АнализируȬтся проблемы технико-типо-
логической интерпретации и периодизации ранне-
голоценовых комплексов ȅукотского полуострова 

Переход от палеолита к неолиту, генезис, раз-
витие и распространение ранненеолитических тра-
диций и культур Северо-Востока Азии исследованы 
слабо. Новые материалы и критический анализ 
известных материалов позволяȬт продвигаться 
в реȦении этих проблем.

Обнаруженные в 80-е гг. ;; в. на ȅукотском 
полуострове археологические памятники Н. Н. ǲиков 
интерпретировал, в соответствии с волновой гипо-
тезой, как последовательнуȬ смену берингийской, 
предпутуракской и путуракской традиций (куль-
тур") >1� 2@. Они имеȬт сходнуȬ топографиȬ: вторая 
речная терраса (20²�0 м), реже перевалы. Опорными 
для выделения берингийской традиции здесь являȬт-
ся стоянки Курупка 1 и Ульхум. Основанием явилось 
наличие клиновидных нуклеусов и единственного 
череȦкового наконечника, которые соотносятся 
с позднеуȦковской палеолитической культурой. 
Однако сам исследователь отмечал, что клиновид-
ные нуклеусы ³ это скорее торцевые нуклеусы 
и «плоские плитчатые» отȧепы, с торца которых 
снимались микропластины >1, с. 3�@. Отмечаемое 
сочетание бифасиальных и унифасиальных орудий 
из серого кремня имеет ȦирокуȬ географиȬ, также 
как бифасиальные ножи и листовидный наконеч-
ник с острым основанием (Ульхум). Соотносить 
их только с берингийской традицией оȦибочно. 
Единственный череȦковый наконечник стоянки 
Ульхум >1� рис. 18:1@ по технико-типологическим 
характеристикам никак нельзя соотнести с уȦков-
скими (УȦки ,, 9, слой �). Кроме того, единичные 
находки вряд ли могут являться доказательством 
технико-типологического и культурного единства, 
а «грубость» обработки не всегда является показате-
лем архаичности, особенно на стоянках-мастерских.

ǲанные комплексы, вряд ли можно соотносить 
с берингийской традицией. Они вполне соответству-
Ȭт выделенной Н. Н. ǲиковым путуракской культуре 
(Путурах, Итхат, Аччен, ȅелькун).

Стоянки-мастерские даȬт неполное представ-
ление об орудийном составе, технике и технологии, 
т. к. на месте, как правило, остаȬтся испорченные, 
сработанные и непригодные для последуȬȧего 
использования изделия, орудия и заготовки. Поэтому 
выводы, основанные на анализе данных комплексов, 
носят предварительный характер.

Комплексы стоянок-мастерских всех «трех этапов» 
характеризуȬтся развитой пластинчатой техникой, 
призматическими, коническими и пластинчатыми 

Summary. 7KH SDSHU SUHVHQWV DQ DQDO\VLV RI WHFKQLFDO 
DQG W\SRORJLFDO LQWHUSUHWDWLRQ DQG SHULRGL]DWLRQ SUREOHPV 
RI (DUO\ +RORFHQH FRPSOH[HV RI WKH &KXNRW 3HQLQVXOD.

3UREOHPV RI WUDQVLWLRQ IURP WKH 3DOHROLWKLF WR WKH 1HR-
OLWKLF, JHQHVLV, HYROXWLRQ DQG GLVWULEXWLRQ RI WKH HDUO\ 
1HROLWKLF WUDGLWLRQV DQG FXOWXUHV RI QRUWK-HDVW $VLD DUH 
VR IDU SRRUO\ UHVHDUFKHG. 1HZ PDWHULDOV DQG FULWLFDO 
DQDO\VLV RI WKH NQRZQ PDWHULDOV DOORZ WR PRYH IRUZDUG 
LQ DGGUHVVLQJ WKHVH LVVXHV.

)ROORZLQJ WKH ZDYH K\SRWKHVLV DSSURDFK 1. 1. 'LN-
RY LQWHUSUHWHG WKH DUFKDHRORJLFDO VLWHV GLVFRYHUHG RQ WKH 
&KXNRW 3HQLQVXOD LQ WKH 1�80V DV D JUDGXDO VXFFHVVLRQ RI 
WKH %HULQJLDQ, WKH SUH-3XWXUDN, DQG WKH 3XWXUDN WUDGLWLRQV 
(FXOWXUHV") >1� 2@. 7KH\ KDG VLPLODU WRSRJUDSK\: VHFRQG 
ULYHU WHUUDFH (20²�0 P), OHVV RIWHQ VZHOOV. 5HIHUHQFH VLWHV 
IRU WKH LGHQWLÀFDWLRQ RI WKH %HULQJLDQ WUDGLWLRQ LQ WKH DUHD 
ZHUH .XUXSND 1 DQG 8ONKXP VLWHV. 7KH UHDVRQ IRU WKLV ZDV 
WKH SUHVHQFH RI ZHGJH-VKDSHG FRUHV DQG D VLQJOH WDQJHG 
SRLQW ZKLFK ZHUH DVVRFLDWHG ZLWK WKH ODWH 8VKNRYVN\ 
3DOHROLWKLF FXOWXUH. +RZHYHU WKH UHVHDUFKHU KLPVHOI QRWHG 
WKDW WKH ZHGJH-VKDSHG FRUHV ZHUH PRVW OLNHO\ WKH VLQJOH 
IURQW FRUHV DQG ´ÁDW WDEXODUµ ÁDNHV XVHG IRU UHPRYDO RI 
PLFUREODGHV IURP HQG IDFHV >1, S. 3�@. 7KH REVHUYHG FRP-
ELQDWLRQ RI ELIDFLDO DQG XQLIDFLDO WRROV RQ JUD\ ÁLQW KDG 
D ZLGH JHRJUDSK\, DV ZHOO DV WKH ELIDFLDO NQLYHV DQG WKH 
OHDI-VKDSHG SRLQWV ZLWK VKDUS EDVH (8ONKXP). ,W ZRXOG 
EH ZURQJ WR DVVRFLDWH WKHP ZLWK WKH %HULQJLDQ WUDGLWLRQ 
DORQH. 7KH VLQJOH WDQJHG SRLQW IURP 8ONKXP VLWH >1� 
)LJ. 18:1@ LQ LWV WHFKQLFDO DQG W\SRORJLFDO FKDUDFWHULVWLFV 
FRXOG LQ QR ZD\ EH UHODWHG WR WKH 8VKNL W\SH (8VKNL ,, 9, 
OHYHO �). 0RUHRYHU, LVRODWHG ÀQGV FRXOG KDUGO\ VHUYH DV 
HYLGHQFH RI WHFKQLFDO, W\SRORJLFDO RU FXOWXUDO XQLW\, DQG 
WKH ´URXJKQHVVµ RI ÀQLVK ZDV QRW DOZD\V DQ LQGLFDWLRQ RI 
DUFKDLVP, SDUWLFXODUO\ RQ ZRUNVKRS VLWHV.

2WKHU FRPSOH[HV FRXOG KDUGO\ EH UHODWHG WR WKH 
%HULQJLDQ WUDGLWLRQ. 7KH\ ZHUH SUHWW\ ZHOO PDWFKLQJ 
WKH LGHQWLÀHG E\ 1. 1. 'LNRY 3XWXUDN FXOWXUH (3XWXUDN, 
,WNKDW, $FKFKHQ, &KHONXQ).

:RUNVKRS VLWHV JHQHUDOO\ JLYH DQ LQFRPSOHWH SLFWXUH 
RI WKH WRROV VHW, WHFKQLTXHV DQG WHFKQRORJ\, VLQFH LW ZHUH, 
DV D UXOH, WKH UHMHFWHG, ZRUQ RU XQVXLWDEOH IRU IXUWKHU XVH 
DUWLFOHV, WRROV DQG EODQNV WKDW ZHUH OHIW RQ VLWH. 7KHUHIRUH 
WKH FRQFOXVLRQV GUDZQ IURP WKHVH FRPSOH[HV DQDO\VLV 
FRXOG RQO\ EH RI D SUHOLPLQDU\ QDWXUH. 

:RUNVKRS VLWHV FRPSOH[HV RI DOO ´WKUHH VWDJHVµ ZHUH 
FKDUDFWHUL]HG E\ D GHYHORSHG EODGH WHFKQLTXH, SULV-
PDWLF, FRQLFDO DQG EODGH (HQG-IDFH") FRUHV IURP ZKLFK 
PHVR- DQG PLFUR- EODGHV IURP 1� х � WR 3 х 1 FP ZHUH 
UHPRYHG. 7KH EODGHV ZHUH XVHG IRU PDNLQJ XQLIDFLDO 
WRROV: NQLYHV, HQG VFUDSHUV� QRWFKHG VFUDSHUV� FDUYHUV, 
VLGH EXULQV ZLWK RQH EXULQ VFDU� DQG SRLQWHG WRROV (") 
ZKLFK FRXOG EH XVHG DV DUURZKHDGV >1� 6@. 8QLIDFLDOO\ 
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(торцевыми") нуклеусами, с которых снимались мезо- 
и микропластины от 1� х � до 3 х 1 см. Из пластин 
изготовлены унифасиальные: ножи� концевые скреб-
ки� скобели� резчики, боковые резцы с одним резцо-
вым сколом и остроконечники ("), которые могли 
служить наконечниками стрел >1� 6@. Представлены 
односторонне обработанные скребки из отȧепов, 
двусторонне ретуȦированные овальные скребки 
и дисковидный скребок (характерен"). Единичны, 
но возможно характерны, двусторонне и односто-
ронне ретуȦированные треугольные наконечники 
стрел с прямым основанием.

На стоянке Путурак нами также обнаружены 
ножи-проколки и ручные сверла. Н. Н. ǲиков не выде-
лял ручные сверла как категориȬ орудий, хотя они 
присутствуȬт в синхронных, ранненеолитических 
комплексах р. Амгуэмы, оз. Красного и Северо-Запад-
ного Берингоморья >3� �@. Возможно, данная категория 
орудий характерна для раннего неолита ȅукотки. 
Массивные оббитые орудия: рубиловидное орудие, 
которое Н. Н. ǲиков определил как инструмент 
«утȬжского» типа, массивное орудие с Ȧироким 
рубяȧим краем и маленькое рубильцеобразное ору-
дие присутствуȬт не только в комплексах путракской 
культуры. Подобные орудия представлены на сто-
янках Курупка, Красное, Тытыль. Возможно,³ это 
также характерно для раннего неолита ȅукотки.

Н. Н. ǲиков отмечал, что путуракский археоло-
гический материал своеобразен, не имеет аналогов 
на Северо-Востоке Азии и отличается от сумна-
гинского «более грубой выделкой и почти полным 
отсутствием резцов» >2, с. �8@. Резцы выделяȬтся 
типологически, но это требует трассологического 
подтверждения. Отмечаемое Н. Н. ǲиковым для 
путуракской культуры отсутствие наконечников 
стрел из пластин не совсем верно: они присутствуȬт 
в комплексе стоянки Аччен.

Ȇирокая география сходных форм орудий, не явля-
Ȭȧихся ведуȧим типом комплексов, не позволяет 
определить источник и характер распространения 
традиций. Наличие «грубопластинчатой унифа-
сиальной технологии» т. е. микро- и мезопластин 
неправильной геометрической формы на таких 
памятниках как стоянки-мастерские, весьма воз-
можно, представляȬт первичные снятия, дефек-
ты, отходы процесса расȧепления, в то время как 
правильной геометрической формы пластины, 
пригодные для изготовления орудий и вкладыȦей, 
унесены. ȋто подтверждается наȦими находками 
геометрически правильных пластин на стоянке-
мастерской Итхат 1 А.

В дальневосточной археологии преобладает 
мнение об отсутствии мезолита в классическом его 

UHWRXFKHG VFUDSHUV RQ ÁDNHV, ELIDFLDOO\ UHWRXFKHG RYDO 
VFUDSHUV DQG D GLVN-VKDSHG VFUDSHU (FKDUDFWHULVWLF") ZHUH 
DOVR SUHVHQW. ,Q WKH DVVHPEODJH WKHUH ZHUH LQGLYLGXDO, 
EXW SUREDEO\ FKDUDFWHULVWLF XQLIDFLDOO\ DQG ELIDFLDOO\ 
UHWRXFKHG  WULDQJXODU DUURZKHDGV ZLWK VWUDLJKW EDVH. 

2Q 3XWXUDN VLWH ZH DOVR IRXQG NQLYHV-SHUIRUDWRUV 
DQG KDQG ERUHUV. 1. 1. 'LNRY GLG QRW LVRODWH KDQG 
ERUHUV DV D VHSDUDWH WRROV FDWHJRU\, WKRXJK WKH\ ZHUH 
SUHVHQW LQ V\QFKURQRXV HDUO\ 1HROLWKLF FRPSOH[HV RI WKH  
$PJXHPD ULYHU, ODNH .UDVQRMH DQG WKH 1RUWK-:HVW %HU-
LQJ 6HD DUHD >3� �@. ,W LV SRVVLEOH WKDW WKLV FDWHJRU\ RI WRROV 
ZDV FKDUDFWHULVWLF IRU WKH HDUO\ 1HROLWKLF RI &KXNRWND. 
0DVVLYH FRUH WRROV: FKRSSHU-OLNH WRRO ZKLFK 1. 1. 'LNRY 
LGHQWLÀHG DV D ´VDQGHU SDGµ W\SH WRRO, PDVVLYH WRRO ZLWK 
D ZLGH FKRSSLQJ HGJH DQG D VPDOO FKRSSHU-OLNH WRRO 
ZHUH SUHVHQW QRW RQO\ LQ WKH 3XWXUDN FXOWXUH FRPSOH[HV. 
6LPLODU WRROV ZHUH IRXQG RQ FDPS VLWHV .XUXSND, .UDV-
QRMH, 7\W\O. 4XLWH SRVVLEO\ WKLV ZDV DOVR FKDUDFWHULVWLF 
IRU WKH HDUO\ 1HROLWKLF LQ &KXNRWND.

1. 1. 'LNRY QRWHG WKDW WKH 3XWXUDN DUFKDHRORJLFDO 
PDWHULDO ZDV XQLTXH, GLG QRW KDYH DQ\ DQDORJLHV LQ WKH 
QRUWK-HDVW RI $VLD DQG GLIIHUHG IURP WKH 6XPQDJLQ W\SH 
E\ ́ URXJKHU ÀQLVK DQG DOPRVW FRPSOHWH DEVHQFH RI EXULQVµ 
>2, с. �8@. ,W LV SRVVLEOH WR LGHQWLI\ EXULQV W\SRORJLFDOO\, 
KRZHYHU WKLV UHTXLUHV D XVH-ZHDU DQDO\VLV FRQÀUPDWLRQ. 
1. 1. 'LNRY·V REVHUYDWLRQ RQ WKH DEVHQFH RI DUURZKHDGV 
RQ EODGHV LQ WKH 3XWXUDN FXOWXUH ZDV QRW TXLWH WUXH: WKH\ 
ZHUH SUHVHQW LQ WKH $FKFKHQ VLWH FRPSOH[.

:LGH JHRJUDSK\ RI VLPLODU W\SHV RI WRROV ZKLFK 
ZHUH QRW D GRPLQDQW W\SH RI FRPSOH[HV PDGH LW GLIÀFXOW 
WR GHWHUPLQH WKH RULJLQ DQG WKH QDWXUH RI GLVWULEXWLRQ 
RI WUDGLWLRQV. 7KH SUHVHQFH RI ´FUXGH EODGH XQLIDFLDO 
WHFKQRORJ\µ. L.H. PLFUR- DQG PHVR- LUUHJXODU EODGHV 
RQ ZRUNVKRS-W\SH VLWHV, LQ DOO SUREDELOLW\, LQGLFDWHG 
WKDW SULPDU\ VSDOOV, UHMHFWV, DQG NQDSSLQJ ZDVWH ZHUH 
OHIW EHKLQG, ZKLOH WKH UHJXODU EODGHV VXLWDEOH IRU PDN-
LQJ WRROV DQG LQVHUWV ZHUH WDNHQ DZD\. 7KLV ZDV FRQ-
ÀUPHG E\ RXU ÀQGV RI UHJXODU EODGHV RQ D ZRUNVKRS 
VLWH ,WNKDW 1 А. 

,Q WKH DUFKHRORJ\ RI WKH )DU (DVW WKHUH LV D FRPPRQO\ 
VKDUHG RSLQLRQ DERXW WKH DEVHQFH RI WKH 0HVROLWKLF LQ LWV 
FODVVLFDO PHDQLQJ LQ WKH )DU (DVW (VHH GLVFXVVLRQ PDWHUL-
DOV RI WKH FRQIHUHQFH ´/DWH 3DOHROLWKLF ³ HDUO\ 1HROLWKLF 
LQ HDVWHUQ $VLD DQG 1RUWKHUQ $PHULFDµ. 9ODGLYLVWRN, 
1��6) >�@. $IWHU WKH WUDQVLWLRQ SHULRG DERXW 10²8 WKRX-
VDQG \.D., DERXW 8²� WKRXVDQG \.D. WKH HDUO\ 1HROLWKLF 
SHULRG EHJDQ. 

0DQ\ VLPLODULWLHV DQG VLJQV RI NLQVKLS ZLWK WKH 
3XWXUXN FXOWXUH ZHUH IRXQG LQ WKH HDUO\ 1HROLWKLF 
FRPSOH[HV RI WKH VLWHV 1DLYDQ, ODNH .UDVQRMH, 7\W\O, 
,RQL, (OJ\J\WJ\Q, DV ZHOO DV ODNH $LRQ, DQG WKH ULYHU 
$PJXHPD RI WKH :HVW %HULQJ 6HD DUHD DQG .RO\PD 
>1� �@. 7\SRORJLFDOO\ DQG WHFKQRORJLFDOO\ WKH\ EHORQJHG 
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понимании на ǲальнем Востоке (смотри материалы 
дискуссии на конференции «Поздний палеолит ³ 
ранний неолит Восточной Азии и Северной Аме-
рики». Владивосток, 1��6) >�@. После переходного 
периода около 10²8 тыс. л. н., начинается ранний 
неолит около 8²� тыс. л. н.

Сходство, обȧность с путурукской культурой 
имеȬт ранненеолитические комплексы стоянок 
Найван, озер Красное, Тытыль, Иони, ȋльгыгытгын, 
а также о. Айон и р. Амгуэма Западного Берингомо-
рья, Колымы >1� �@. Они соотносятся типологически 
и технологически с ранним неолитом. ȋто соответ-
ствует возрасту стоянок ȅелькун ,9 81�0���0 л. н. 
(МАГ-�1�) и Ананайвеем , 8�10�80 (/H- 2��1) >1@, 
а также Найван около 8 тыс. л. н. ȋтому также соот-
ветствует обȧий облик позднепалеолитических >2, 
ÀJ. 1�2D: 30²38@, мезолитических >2, ÀJ. 1�2D: 3�²6�@ 
и ранненеолитических >2, ÀJ. 1�2E: 1²18@ комплексов, 
представляȬȧих ту технологическуȬ (культурнуȬ") 
обȧность, которая стала основой >1� 2� 6@ форми-
рования ранних приморских культур и, возможно, 
этногенеза протоэскоалеутов.

В целом, ранний неолит региона исследован недо-
статочно для реȦения проблем генезиса, характера 
развития, распространения, связей Северо-востока 
Азии и Аляски.

WR WKH HDUO\ 1HROLWKLF. 7KLV FRUUHVSRQGHG WR WKH DJH RI 
VLWH &KHONXQ ,9 81�0���0 \.D. (0$*-�1�) DQG $QDQD-
LYHHP , 8�10�80 (/H- 2��1) >1@, DV ZHOO DV 1DLYDQ ³ 
DERXW 8  WKRXVDQG \.D. 7KLV DOVR FRUUHVSRQGHG WR WKH 
JHQHUDO DSSHDUDQFH RI WKH ODWH 3DOHROLWKLF >2, ÀJ. 1�2D: 
30²38@, 0HVROLWKLF >2, ÀJ. 1�2D: 3�²6�@ DQG WKH HDUO\ 
1HROLWKLF >2, ILJ. 1�2E: 1²18@ FRPSOH[HV UHSUHVHQW-
LQJ WKDW WHFKQRORJLFDO (FXOWXUDO") FRPPXQLW\, ZKLFK 
IRUPHG D EDVLV >1� 2� 6@, IRU WKH HYROXWLRQ RI WKH HDUO\ 
PDULWLPH FXOWXUHV DQG, SRVVLEO\, WKH HWKQRJHQHVLV RI 
WKH SURWR-(VNRDOHXWLDQV. 

2Q WKH ZKROH WKH HDUO\ 1HROLWKLF RI WKH UHJLRQ LV 
\HW LQVXIÀFLHQWO\ VWXGLHG WR DGGUHVV WKH SUREOHP RI 
JHQHVLV, WKH QDWXUH RI WKH HYROXWLRQ, GLVWULEXWLRQ, DQG 
FRQWDFWV RI WKH SRSXODWLRQ RI WKH QRUWK-HDVW RI $VLD 
DQG $ODVND.
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Забайкалья рубежа плейстоцена и голоцена на основе 
анализа коллекции стоянки Усть-Кяхта-3 ³ одного 
из наиболее представительных комплексов селен-
гинской археологической культуры.

Финальноплейстоценовое время на террито-
рии Западного Забайкалья характеризуется повсе-
местным доминированием в каменных индустриях 
развитой микропластинчатой техники, основан-
ной на изготовлении и утилизации клиновидных 
нуклеусов с цельȬ получения с них микропластин. 
Подобная традиция имеет продолжение и в раннем 
голоцене.

Первым исследователем, предложивȦим выделе-
ние археологической культуры в финальном плей-
стоцене региона, стал М. В. Константинов, обосновав-
Ȧий присутствие на рассматриваемой территории 
позднепалеолитической студеновской культуры. 
В ее основу легли материалы стоянок Студеновского 
и Усть-Мензинского археологических районов, рас-
положенных в среднем течении р. ȅикой ³ притока 
р. Селенги. ȋто стоянки Студеное-1 (горизонты 
1�²1�/�), Студеное-2 (горизонты 3²�), Усть-Менза-1 
(горизонты 13²2�), Усть-Менза-2 (горизонты �²2�), 
Усть-Менза-3 (горизонты 3²�), Усть-Менза-� (горизон-
ты 2, 3), Косая Ȇивера-1 (горизонты 13, 1�), Санный 
Мыс (горизонты 3²�) >1@.

Культурное разнообразие комплексов рубежа 
плейстоцена и голоцена в Западном Забайкалье 
в своих работах обосновывал В. И. ТаȦак. Им было 
предложено выделять две мезолитические культуры ³ 
селенгинскуȬ (комплекс памятников Усть-Кяхта, 
Подножие горы ȅерной, а также некоторые данные 
с местонахождений Зарубино и Харанхой) и чикой-
скуȬ (подȨемные сборы с местонахождения АрȦан-
Хундуй) >2@. Комплексы этих культур расположены 
в среднем течении р. Селенги и в верховьях р. ȅикой 
соответственно. На этом этапе исследований каждая 
из трех культур имела свой четко ограниченный 
ареал, не накладываȬȧийся на границы ареалов 
синхронных культур региона.

Последнее исследование на эту тему принадле-
жит П. В. Морозу >3@. Он повторно проанализировал 
материалы усть-мензинских комплексов, ранее вклȬ-
чаемых М. В. Константиновым в студеновскуȬ куль-
туру, и высказал предположение о принадлежности 
больȦинства из них к селенгинской археологической 
культуре. В частности, речь Ȧла о комплексах стоянок 
Усть-Менза-1 (горизонты 1�²1�, 21²2�), Усть-Менза-2 
(горизонты �²6), Усть-Менза-3 (горизонт 2х), Косая 
Ȇивера-1 (горизонт 1�). Горизонт 20 стоянки Усть-
Менза-1 был причислен к комплексам чикойской куль-
туры, что указывало на сосуȧествование комплексов 

:HVW 7UDQV-%DLNDO UHJLRQ DW WKH WXUQ RI WKH 3OHLVWRFHQH 
DQG WKH +RORFHQH RQ WKH PDWHULDOV RI 8VW-.\DNKWD-3 
DUFKDHRORJLFDO VLWH, DV RQH RI WKH PRVW UHSUHVHQWDWLYH 
FRPSOH[HV RI WKH 6HOHQJD DUFKDHRORJLFDO FXOWXUH.

7KH ÀQDO 3OHLVWRFHQH SHULRG LQ WKH WHUULWRU\ RI WKH 
:HVW 7UDQV-%DLNDO UHJLRQ ZDV FKDUDFWHUL]HG E\ DEVROXWH 
GRPLQDWLRQ LQ OLWKLF LQGXVWULHV RI PDWXUH PLFUREODGH 
WHFKQLTXH EDVHG RQ SURGXFWLRQ DQG XWLOL]DWLRQ RI ZHGJH-
VKDSHG FRUHV IRU PLFUREODGHV UHPRYDO. 7KLV WUDGLWLRQ 
FRQWLQXHG DOVR LQ WKH HDUO\ +RORFHQH.

7KH ÀUVW VFKRODU ZKR VXJJHVWHG DQ LGHD RI LVRODWLQJ 
DQ DUFKDHRORJLFDO FXOWXUH LQ WKH ÀQDO 3OHLVWRFHQH ZDV 
0. 9. .RQVWDQWLQRY, ZKR DOVR SURYLGHG FRQYLQFLQJ 
DUJXPHQWV LQ IDYRU RI WKH H[LVWHQFH LQ WKLV WHUULWRU\ RI WKH 
ODWH 3DOHROLWKLF 6WXGHQRYVND\D FXOWXUH. 7KH XQGHUO\LQJ 
GDWD ZHUH WKH PDWHULDOV IURP WKH VLWHV RI 6WXGHQRYVNRMH 
DQG 8VW-0HQ]LQVN\ DUFKDHRORJLFDO GLVWULFWV ORFDWHG LQ 
WKH PLGGOH SDUW RI WKH &KLNR\ ³ D WULEXWDU\ RI WKH 
6HOHQJD ULYHU. 7KLV JURXS LQFOXGHG FDPS VLWHV 6WXGH-
QRMH-1 (KRUL]RQV 1�²1�/�), 6WXGHQRMH ²2 (KRUL]RQV 3²�), 
8VW-0HQ]D-1 (KRUL]RQV 13²2�), 8VW-0HQ]D-2 (KRUL]RQV 
�²2�), 8VW-0HQ]D-3 (KRUL]RQV 3²�), 8VW-0HQ]D-� (KRUL-
]RQV 2, 3), .RVD\D 6KLYHUD-1 (KRUL]RQV 13, 1�), 6DQQ\ 
&DSH (KRUL]RQV 3²�) >1@.

9. ,. 7DVKDN DOVR PHQWLRQHG LQ KLV ZRUNV WKH FXO-
WXUDO YDULHW\ RI WKH FRPSOH[HV RI WKH WXUQ RI WKH 3OHLV-
WRFHQH DQG WKH +RORFHQH LQ :HVW 7UDQV-%DLNDO. +H 
VXJJHVWHG WR LVRODWH WZR 0HVROLWKLF FXOWXUHV ³ WKH 
6HOHQJD (FRPSOH[ RI WKH VLWHV 8VW-.\DNKWD, &KHUQD\D 
PRXQWDLQ IRRWKLOOV, DV ZHOO DV VRPH GDWD IURP ORFDWLRQV 
=DUXELQR DQG .KDUHQNKRL) DQG WKH &KLNR\ (VFDWWHU 
IURP $UVKDQ-.KXQGXL ORFDWLRQ) >2@. 7KH FRPSOH[HV RI 
WKHVH FXOWXUHV ZHUH ORFDWHG LQ WKH PLGGOH SDUW RI WKH 
6HOHQJD ULYHU DQG WKH XSSHU UHDFKHV RI WKH &KLNR\ ULYHU 
UHVSHFWLYHO\. $W WKLV VWDJH RI UHVHDUFK HDFK RI WKH WKUHH 
FXOWXUHV KDG LWV RZQ FOHDUO\ PDUNHG DUHDO QRW RYHUODS-
SLQJ ZLWK WKH ERUGHUV RI RWKHU V\QFKURQRXV FXOWXUHV 
DUHDOV LQ WKH UHJLRQ.

0RVW UHFHQW VWXG\ RI WKH VXEMHFW ZDV PDGH E\ 
3. 9. 0RUR] >3@. +H KDV VWXGLHG DJDLQ WKH PDWHULDOV RI 
WKH 0HQ]D FRPSOH[HV, ZKLFK ZHUH IRUPHUO\ LQFOXGHG 
E\ 0. 9. .RQVWDQWLQRY LQWR 6WXGHQRYVND\D FXOWXUH, DQG 
VXJJHVWHG D K\SRWKHVLV DERXW WKH EHORQJLQJ RI PRVW RI 
WKHP WR WKH 6HOHQJD DUFKDHRORJLFDO FXOWXUH. ,Q SDUWLFX-
ODU KH UHIHUUHG WR WKH FRPSOH[HV RI VLWHV 8VW-0HQ]D-1 
(KRUL]RQV 1�²1�, 21²2�), 8VW-0HQ]D-2 (KRUL]RQV �²6), 
8VW-0HQ]D-3 (KRUL]RQ 2[), .RVD\D 6KLYHUD-1 (KRUL]RQ 
1�). +RUL]RQ 20 RI 8VW-0HQ]D-1 VLWH ZDV DWWULEXWHG 
DV WKH &KLNR\ FXOWXUH FRPSOH[, ZKLFK VXJJHVWHG WKH 
SRVVLEOH FR-H[LVWHQFH RI WKH 6HOHQJD DQG WKH &KLNR\ 
FXOWXUHV LQ RQH DQG WKH VDPH WHUULWRU\ GXULQJ RQH 
FKURQRORJLFDO SHULRG.
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селенгинской и чикойской культур на одной и той же 
территории в одном хронологическом интервале.

Верификация предложенных построений была 
проведена на основе анализа коллекции стоянки 
Усть-Кяхта-3 ³ одного из наиболее представитель-
ных комплексов селенгинской культуры. Памятник 
располагается на правом берегу р. Селенги в окрест-
ностях села Усть-Кяхта. Залегание археологического 
материала зафиксировано в двух культурных слоях 
с радиоуглеродными датами 11 �0��100 л. н. (СО АН ² 
1��2) и 12 ����1�0 л. н. (СО АН ² 1��3) соответственно. 
Обȧая численность коллекций стоянки составляет 
более �0 000 каменных изделий. 

На основе анализа расȦиренного набора техно-
логических показателей индустрии Усть-Кяхты-3 
было установлено, что основополагаȬȧей характе-
ристикой селенгинской культуры является традиция 
оформления клиновидных нуклеусов на гальках, 
сколах и истоȧенных ядриȧах иных типов. Корре-
ляции с материалами синхронных усть-мензинских 
комплексов позволили снабдить дополнительными 
аргументами недавно высказанное предположение 
о принадлежности материалов этих стоянок к селен-
гинской культуре. Сопоставления с синхронными 
комплексами студеновских стоянок позволили про-
демонстрировать, что памятники, ранее выделяемой 
студеновской культуры, не имеȬт принципиальных 
отличий от селенгинских комплексов на технологи-
ческом уровне.

ȋто позволило вклȬчить в ареал единой селен-
гинской культуры памятники трех крупных архео-
логических районов Западного Забайкалья ³ Усть-
Кяхтинского, Усть-Мензинского и Студеновского.
Некоторая вариабельность как в первичном рас-
ȧеплении, так и во вторичной обработке между 
комплексами, возможно, обȨясняется полисырьевой 
базой усть-мензинских и студеновских стоянок при 
моносырьевых ресурсах усть-кяхтинских памятников. 
В частности, этим может обȨясняться отсутствие на 
памятниках первых двух групп признаков переофор-
мления крупных нуклеусов в клиновидные.

Результаты проведенного исследования не только 
подтверждаȬт правомерность последних изменений 
в культурно-хронологической схеме развития Запад-
ного Забайкалья на рубеже плейстоцена и голоцена, 
но и позволяȬт пересмотреть пространственнуȬ 
локализациȬ комплексов селенгинской культуры. По 
уточненным данным, ареал этой культуры, изначаль-
но фиксируемый на ограниченном участке долины 
р. Селенги, распространяется на значительнуȬ часть 
ее орографической сети.

9HULÀFDWLRQ RI WKH SURSRVHG K\SRWKHVHV ZDV SHU-
IRUPHG RQ WKH EDVLV RI DQDO\VLV RI RI WKH 8VW-.\DNKWD-3 
DVVHPEODJH ³ RQH RI WKH PRVW UHSUHVHQWDWLYH FRPSOH[HV 
RI WKH 6HOHQJD FXOWXUH. 7KH VLWH ZDV ORFDWHG RQ WKH ULJKW 
EDQN RI WKH  6HOHQJD ULYHU LQ WKH YLFLQLW\ RI 8VW-.\DNKWD 
YLOODJH. 7KH DUFKDHRORJLFDO PDWHULDO GHSRVLWLRQ ZDV 
UHJLVWHUHG LQ WZR FXOWXUDO OHYHOV ZLWK UDGLRFDUERQ GDWHV 
11 �0��100 %3 (6% $6 ² 1��2) DQG 12 ����1�0 %3 (6% $6 ² 
1��3) UHVSHFWLYHO\. 7RWDO VL]H RI WKH VLWH·V DVVHPEODJH 
ZDV RYHU �0,000 OLWKLF WRROV. 

%DVHG RQ WKH H[WHQGHG VHW RI WHFKQRORJLFDO SDUDP-
HWHUV RI WKH 8VW-.\DNKWD LQGXVWU\ DQDO\VLV LW ZDV HVWDE-
OLVKHG WKDW WKH JHQHULF FKDUDFWHULVWLF RI WKH 6HOHQJD 
FXOWXUH ZDV D WUDGLWLRQ RI ZHGJH-VKDSH FRUH RQ SHEEOHV, 
ÁDNV, DQG H[KDXVWHG FRUHV RI RWKHU W\SHV. &RUUHODWLRQV 
ZLWK WKH PDWHULDOV RI WKH V\QFKURQRXV 8VW-0HQ]D FRP-
SOH[HV SURYLGHG DGGLWLRQDO DUJXPHQWV WR WKH UHFHQWO\ 
SURSRVHG K\SRWKHVLV DERXW WKH EHORQJLQJ RI WKHVH VLWHV 
WR WKH 6HOHQJD FXOWXUH. &RPSDULVRQ ZLWK WKH V\QFKUR-
QRXV FRPSOH[HV RI 6WXGHQRYVND\D FXOWXUH VLWHV GHP-
RQVWUDWHG WKDW WKH VLWHV RI WKH 6WXGHQRYVND\D FXOWXUH 
VLQJOHG RXW HDUOLHU KDG QR SULQFLSDO GLIIHUHQFHV IURP WKH 
6HOHQJD FRPSOH[HV RQ D WHFKQRORJLFDO OHYHO.

7KLV DOORZHG DGGLQJ WR D FRPPRQ 6HOHQJD FXOWXUH 
DUHDO WKH VLWHV RI DOO WKUHH ODUJH DUFKDHRORJLFDO GLVWULFWV RI 
WKH :HVW 7UDQV-%DLNDO UHJLRQ ³ 8VW-.\DNKWD, 8VW-0HQ-
]D, DQG 6WXGHQRYVNRMH. 6RPH YDULDELOLW\ ERWK LQ SULPDU\ 
NQDSSLQJ WHFKQLTXH, DQG LQ WKH VHFRQGDU\ WUHDWPHQW 
EHWZHHQ WKH FRPSOH[HV FRXOG, SRVVLEO\, EH H[SODLQHG E\ 
D SRO\-FRPSRQHQW UDZ PDWHULDO EDVH RI 8VW-0HQ]D DQG 
6WXGHQRYVNRMH VLWHV, DQG WKH PRQR-FRPSRQHQW UHVRXUFH 
EDVH RI WKH 8VW-.\DNKWD VLWHV. ,Q SDUWLFXODU, WKLV PLJKW 
EH WKH UHDVRQ IRU WKH DEVHQFH RQ WKH VLWHV RI WKH ÀUVW WZR 
JURXSV RI DQ\ VLJQV RI UH-ZRUNLQJ RI ODUJH FRUHV LQWR WKH 
ZHGJH-VKDSHG RQHV.

7KH UHVXOWV RI WKH SHUIRUPHG DQDO\VLV LQ DGGLWLRQ WR 
FRQÀUPLQJ WKH YDOLGLW\ RI WKH UHFHQWO\ PDGH FKDQJHV 
LQ WKH FXOWXUDO DQG FKURQRORJLFDO VFKHPH RI WKH :HVW 
7UDQV-%DLNDO UHJLRQ GHYHORSPHQW DW WKH WXUQ RI WKH 
3OHLVWRFHQH DQG WKH +RORFHQH DOVR PDGH SRVVLEOH WR 
UHYLHZ WKH VSDWLDO ORFDOL]DWLRQ RI WKH 6HOHQJD FXOWXUH 
FRPSOH[HV. $FFRUGLQJ WR WKH XSGDWHG GDWD WKH DUHDO RI 
WKLV FXOWXUH ZKLFK ZDV LQLWLDOO\ UHJLVWHUHG ZLWKLQ WKH 
OLPLWHG DUHD RI WKH 6HOHQJD ULYHU EDVLQ ZDV H[WHQGHG WR 
FRYHU D VLJQLÀFDQW SDUW RI LWV RURJUDSKLF QHWZRUN.

ǹитература / 5HIHUHQFHV:
1. Константинов М. В. Каменный век восточного региона Байкальской Азии. Улан-Удэ� ȅита, 1���.
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РУБЕЖ СРЕДНЕГО И ВЕРХНЕГО ПАЛЕОЛИТА НА 
ТЕРРИТОРИИ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА, ЗАПАДА 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И ЮЖНОЙ СИБИРИ: ОБЩИЕ 
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ И РЕГИОНАЛЬНАЯ 
СПЕЦИФИКА

Ключевые слова: ранний верхний палеолит, евра-
зийская модель

Резюме. Авторами проанализированы параметры 
РВП индустрий Ближнего Востока, запада Ȅент-
ральной Азии и Ȍжной Сибири. Было установлено, 
что популяции, обживавȦие на рубеже среднего и 
верхнего палеолита эти территории, не синхронно 
проходили реперные точки в культурном развитии, 
что напрямуȬ связано с географическим положе-
нием конкретного региона.

БольȦинством исследователей, занимаȬȧихся 
изучением процесса становления верхнего палеолита 
в Евразии, фиксируется значительное разнообразие 
индустрий его раннего этапа (РВП) >1� 2@. ȋто стало осно-
ванием для выделения нескольких моделей перехода 
к верхнему палеолиту, среди которых ³ евразийская 
модель, обȨединяȬȧая ряд каменных индустрий 
Ближнего Востока, запада Ȅентральной Азии и Ȍжной 
Сибири >3@. При сохранении элементов среднепалео-
литических технологий, их отличает использование 
нелеваллуазских методов изготовления разнораз-
мерных пластинчатых основ. При этом, несмотря на 
генеральное сходство каменных индустрий, контекст 
и хронология появления в них значимых технологи-
ческих инноваций суȧественно разнятся.

В качестве фактора, сближаȬȧего переходные 
комплексы столь значительной территории, можно 
назвать присутствие единой древней генетической 
основы (мугаранская традиция Ближнего Востока) >3@. 
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THE BORDER BETWEEN THE MIDDLE AND THE UPPER 
PALEOLITHIC IN THE TERRITORY OF THE MIDDLE EAST, 
WEST OF CENTRAL ASIA AND SOUTHERN SIBERIA: 
GENERAL DEVELOPMENT TRENDS AND REGIONAL 
SPECIFICS

Key words: HDUO\ XSSHU 3DOHROLWKLF, (XUDVLDQ PRGHO

Summary. 7KH DXWKRUV KDYH DQDO\]HG WKH (83 LQGXV-
WULHV SDUDPHWHUV RI WKH 0LGGOH (DVW, ZHVW RI &HQWUDO $VLD 
DQG 6RXWKHUQ 6LEHULD. ,W ZDV HVWDEOLVKHG WKDW WKH SDVVLQJ 
RI FHUWDLQ FXOWXUDO GHYHORSPHQW UHIHUHQFH SRLQWV E\ WKH 
SRSXODWLRQV LQKDELWLQJ WKHVH WHUULWRULHV DW WKH WXUQ RI 
WKH PLGGOH DQG WKH XSSHU 3DOHROLWKLF ZDV DV\QFKURQRXV, 
ZKLFK ZDV GLUHFWO\ UHODWHG WR WKH JHRJUDSKLF SRVLWLRQ RI 
HDFK SDUWLFXODU UHJLRQ.

0RVW RI WKH VFKRODUV VWXG\LQJ WKH SURFHVV RI WKH 
XSSHU 3DOHROLWKLF HYROXWLRQ LQ (XUDVLD UHJLVWHUHG VLJ-
QLÀFDQW GLYHUVLW\ RI LWV HDUO\ VWDJH ((83) LQGXVWULHV 
>1� 2@. %DVHG RQ WKLV REVHUYDWLRQ VHYHUDO PRGHOV RI 
WUDQVLWLRQ WR WKH XSSHU 3DOHROLWKLF ZHUH SURSRVHG, RQH 
RI ZKLFK ZDV WKH (XUDVLDQ PRGHO, XQLWLQJ D QXPEHU 
RI OLWKLF LQGXVWULHV RI WKH 0LGGOH (DVW, ZHVW RI &HQWUDO 
$VLD DQG 6RXWKHUQ 6LEHULD >3@. :KLOH PDLQWDLQLQJ FHU-
WDLQ HOHPHQWV RI WKH PLGGOH 3DOHROLWKLF WHFKQRORJLHV 
WKHLU FKDUDFWHULVWLF IHDWXUH ZDV WKH XVH RI QRQ-/HYDOORLV 
WHFKQLTXHV IRU GLIIHUHQW VL]HV RI EODGH EODQNV SURGXF-
WLRQ. +RZHYHU, GHVSLWH WKH OLWKLF LQGXVWULHV JHQHUDO 
VLPLODULW\, WKH FRQWH[W DQG WKH FKURQRORJ\ RI DSSHDU-
DQFH RI WKH PHDQLQJIXO WHFKQRORJLFDO LQQRYDWLRQV LQ 
WKHP GLIIHUHG VLJQLÀFDQWO\.

,W ZDV WKH SUHVHQFH RI D FRPPRQ DQFLHQW JHQHWLF 
EDVLV (WKH 0XJKDUDQ 0LGGOH (DVW WUDGLWLRQ) >3@ WKDW 
FRXOG EH XVHG DV D IDFWRU, ZKLFK EURXJKW WRJHWKHU WKH 
WUDQVLWLRQDO FRPSOH[HV DFURVV VXFK D YDVW WHUULWRU\. 

2. ТаȦак В. И. Торцовые клиновидные нуклеусы Западного Забайкалья в позднем палеолите и мезоли-
те // Каменный век Ȍжной Сибири и Монголии: теоретические проблемы и новые открытия. Улан-Удэ, 
2000. С. ��²��.

3. Мороз П. В. Каменные индустрии рубежа плейстоцена и голоцена Западного Забайкалья // ,9 Между-
нар. науч. конф. «ǲревние культуры Монголии и Байкальской Сибири» (ȅита, 2013). ȅита, 201�.
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Хотя детали расселения носителей данной традиции 
по территории континента неизвестны, ассоцииру-
емые с ними навыки леваллуазского расȧепления 
определили схожуȬ траекториȬ развития пластинча-
тых комплексов раннего среднего палеолита ǹеванта 
(индустрии типа Табун ') и, видимо, синхронных 
индустрий Ȍжной Сибири. В случае с комплексами 
обирахматской традиции влияние мугаранской тради-
ции было опосредованным и связанным с расселением 
носителей индустрии типа Табун ' в Ȭго-западные 
районы Ȅентральной Азии >�@.

Факторы, обусловивȦие контрастность инди-
видуальных черт индустрий последуȬȧих этапов 
каменного века, напрямуȬ связаны с географи-
ческим положением конкретного региона. К ним 
могут быть отнесены: 

 ³ различные палеоэкологические параметры 
обживаемой территории и разная динамика их из-
менения во времени, что обуславливало реализациȬ 
разных механизмов жизнеобеспечения у древних со-
циумов. Значительная роль этого фактора фиксиру-
ется не только при сопоставлении крупных природ-
но-климатических зон, но и на внутрирегиональном 
уровне (северные и Ȭжные комплексы ǹеванта, усть-
каракольская и карабомовская линии развития в Ȍж-
ной Сибири)�

 ³ влияние региональных среднепалеолитичес-
ких традиций материальной культуры (Ближний 
Восток и Ȍжная Сибирь), либо его отсутствие (запад-
ная часть Ȅентральной Азии, где не прослеживается 
никакой связи переходных комплексов с предȦест-
вуȬȧими этапами >�@)�

 ³ разная степень влияния внеȦних стимули-
руȬ ȧих факторов и прямых культурных интрузий. 
Транзитный характер территории Ближнего Востока 
и запада Ȅентральной Азии определил наличие в ком-
плексах среднего и верхнего палеолита явно привне-
сенных черт материальной культуры >�� 6@. Следует 
принимать во внимание и такое социо-культурное 
явление, как интенсификация технологического раз-
вития популяций в ситуации конкуренции за биоре-
сурсы, которое могло иметь место в этих регионах >�@. 
В своȬ очередь, для синхронных комплексов Ȍжной 
Сибири характерна более высокая степень географи-
ческой изолированности, в силу чего культурное раз-
витие Ȧло поступательно, с постепенным замеȧением 
традиционных приемов камнеобработки новыми.

Полученные данные позволили заклȬчить, что 
переход к верхнему палеолиту в рамках евразийской 
модели в каждом конкретном регионе (Ближний 
Восток, запад Ȅентральной Азии, Ȍжная Сибирь) 
имел свои яркие особенности. На этих территори-
ях фиксируется обȧее направление культурной 

7KRXJK WKH GHWDLOV RI WKH VHWWOHPHQW SDWWHUQV RI WKH 
SRSXODWLRQV ZLWK WKLV WUDGLWLRQ DFURVV WKH WHUULWRU\ RI 
WKH FRQWLQHQW DUH QRW NQRZQ, WKH DVVRFLDWHG ZLWK WKHP 
/HYDOORLV NQDSSLQJ WHFKQLTXH SUHGHWHUPLQHG D VLPL-
ODU GHYHORSPHQW WUDMHFWRU\ RI  EODGH FRPSOH[HV RI WKH 
HDUO\ DQG WKH PLGGOH 3DOHROLWKLF RI /HYDQW (LQGXVWULHV RI 
7DEXQ ' W\SH) DQG, DSSDUHQWO\, WKH V\QFKURQRXV LQGXV-
WULHV RI 6RXWKHUQ 6LEHULD, ,Q FDVH RI WKH 2EL-5DFKPDW 
WUDGLWLRQ FRPSOH[HV WKH LQIOXHQFH RI WKH 0XJKDUDQ 
WUDGLWLRQ ZDV LQGLUHFW DQG UHODWHG WR WKH PLJUDWLRQ RI 
WKH 7DEXQ ' LQGXVWU\ WUDGLWLRQ SRSXODWLRQV WR WKH VRXWK-
ZHVW UHJLRQV RI &HQWUDO $VLD >�@.

7KH IDFWRUV ZKLFK FRQWULEXWHG WR WKH YLVLELOLW\ RI LQGL-
YLGXDO IHDWXUHV RI WKH ODWHU 6WRQH $JH OLWKLF LQGXVWULHV 
ZHUH GLUHFWO\ UHODWHG WR WKH JHRJUDSKLF SRVLWLRQ RI HDFK 
SDUWLFXODU UHJLRQ. 7KHVH ZHUH, DPRQJ RWKHUV: 

 ³ YDULRXV SDOHR-HFRORJLFDO SDUDPHWHUV RI WKH FROR-
QL]HG WHUULWRULHV DQG GLIIHUHQW G\QDPLFV RI WKHLU FKDQJH 
LQ WLPH, ZKLFK GLFWDWHG UHDOL]DWLRQ RI GLIIHUHQW VXEVLVWHQFH 
PHFKDQLVPV E\ DQFLHQW VRFLHWLHV. $ VLJQLÀFDQW UROH RI WKLV 
IDFWRU ZDV UHJLVWHUHG QRW RQO\ LQ FRPSDUDWLYH VWXGLHV RI 
WKH ODUJH QDWXUDO DQG FOLPDWLF ]RQHV, EXW DOVR RQ WKH LQQHU 
UHJLRQDO OHYHO (WKH QRUWKHUQ DQG WKH VRXWKHUQ FRPSOH[HV 
RI /HYDQW, WKH 8VW-.DUDNRO DQG WKH .DUD-%RP  GHYHORS-
PHQW OLQHV LQ 6RXWKHUQ 6LEHULD)�

 ³ LQÁXHQFH RI WKH UHJLRQDO PLGGOH 3DOHROLWKLF PDWH-
ULDO FXOWXUH WUDGLWLRQV (0LGGOH (DVW DQG 6RXWKHUQ 6LEHULD), 
RU LWV DEVHQFH (ZHVWHUQ SDUW RI &HQWUDO $VLD ZKHUH WKHUH 
ZHUH QR VLJQV RI DQ\ UHODWLRQVKLS RI WKH WUDQVLWLRQDO FRP-
SOH[HV WR WKH HDUOLHU VWDJHV) >�@)� 

 ³ GLIIHUHQW GHJUHH RI H[WHUQDO VWLPXODWLQJ IDFWRUV LQ-
ÁXHQFH RU GLUHFW FXOWXUDO LQWUXVLRQV. 7KH WUDQVLWLRQDO FKDUDF-
WHU RI WKH WHUULWRU\ RI WKH 0LGGOH (DVW DQG WKH ZHVW RI &HQ-
WUDO $VLD SUHGHWHUPLQHG WKH SUHVHQFH LQ WKH PLGGOH DQG 
WKH XSSHU 3DOHROLWKLF FRPSOH[HV RI WKH REYLRXVO\ LPSRUW-
HG PDWHULDO FXOWXUH IHDWXUHV >�� 6@. ,W LV DOVR QHFHVVDU\ WR 
WDNH LQWR DFFRXQW VXFK D VRFLDO DQG FXOWXUDO SKHQRPHQRQ 
DV WKH LQWHQVLÀFDWLRQ RI WKH WHFKQRORJLFDO GHYHORSPHQW RI 
SRSXODWLRQV DV D UHVXOW RI FRPSHWLWLRQ IRU ELR-UHVRXUFHV, 
ZKLFK FRXOG H[LVW LQ WKHVH UHJLRQV >�@. ,Q WKHLU WXUQ WKH 
V\QFKURQRXV FRPSOH[HV RI 6RXWKHUQ 6LEHULD GHYHORSHG 
XQGHU WKH FRQGLWLRQV RI JUHDWHU JHRJUDSKLF LVRODWLRQ, DV 
D UHVXOW RI ZKLFK WKHLU FXOWXUDO GHYHORSPHQW ZDV HYROX-
WLRQDU\, ZLWK JUDGXDO VXEVWLWXWLRQ RI WKH WUDGLWLRQDO VWRQH 
ZRUNLQJ WHFKQLTXHV ZLWK WKH QHZ RQHV.

7KH REWDLQHG GDWD DOORZHG GUDZLQJ D FRQFOXVLRQ 
WKDW WKH WUDQVLWLRQ WR WKH XSSHU 3DOHROLWKLF ZLWKLQ WKH 
(XUDVLDQ PRGHO KDG LQ HDFK SDUWLFXODU UHJLRQ (WKH 0LG-
GOH (DVW, ZHVW RI &HQWUDO $VLD DQG 6RXWKHUQ 6LEHULD) 
VRPH FOHDUO\ PDUNHG VSHFLÀF IHDWXUHV. $ JHQHUDO WUHQG 
RI FXOWXUDO DQG WHFKQRORJLFDO HYROXWLRQ ZDV UHJLVWHUHG 
LQ WKHVH WHUULWRULHV, KRZHYHU WKH QDWXUH DQG WKH UDWH RI 
GHYHORSPHQW ZHUH GHWHUPLQHG E\ WKH UHJLRQDO FXOWXUDO 
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и технологической эволȬции, но характер и темпы 
развития определялись региональным культурным 
и экологическим контекстом, обуславливаȬȧим 
степень вовлеченности проживаȬȧих популяций 
в обȧекультурные процессы, динамику межкультур-
ного и межпопуляционного взаимодействия, реали-
зациȬ определенных механизмов жизнеобеспечения.

DQG HFRORJLFDO FRQWH[W, LQÁXHQFLQJ WKH GHJUHH RI LQYROYH-
PHQW RI WKH JLYHQ SRSXODWLRQV LQ WKH JHQHUDO FXOWXUDO 
SURFHVVHV, WKH G\QDPLFV RI LQWHU-FXOWXUDO DQG LQWHU-
SRSXODWLRQDO FRQWDFWV, UHDOL]DWLRQ RI FHUWDLQ VXEVLVWHQFH 
PHFKDQLVPV.
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К ВОПРОСУ О ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ПРИ ПЕРЕХОДЕ 
ОТ МЕЗОЛИТА К НЕОЛИТУ НА СЕВЕРЕ ЗАПАДНОЙ 
СИБИРИ

Ключевые слова: Север Западной Сибири, мезолит, 
неолит, культурно-исторический процесс

Резюме. Освоение Севера Западной Сибири 
подвижными группами охотников началось около 
13 тыс. л. н. В раннем атлантике ³ �,6²�,2 тыс. л. н. ³ 
коллективы мезолитических охотников достигли 
полярных Ȧирот. С появлением гончарства, около 
�,2²�,0 тыс. л. н., наступает эпоха неолита. Ареал 
расселения практически сохраняет свои границы. 
Закономерен вопрос, в каких формах проявилась 
преемственность при переходе к неолиту на Севере 
Западной Сибири"

Освоение Севера Западной Сибири подвижными 
группами охотников началось в конце плейстоцена, 
около 13 тыс. л. н. >1, с. 1�²1�@ и продолжилось на 
ранних этапах голоцена >2, с. 168@. 

В раннем атлантике, �,6²�,2 тыс. л. н., на Ȭго-
западе региона, в бассейнах р. Конды и Северной 
Сосьвы, появляȬтся, наряду с кратковременны-
ми стоянками, долговременные стационарные 
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TO THE QUESTION OF SUCCESSION IN TRANSITION 
FROM THE MESOLITHIC TO THE NEOLITHIC IN THE 
NORTH OF WEST SIBERIA

Key words: QRUWK RI :HVW 6LEHULD, WKH 0HVROLWKLF, WKH 
1HROLWKLF, FXOWXUDO DQG KLVWRULFDO SURFHVV

Summary. &RORQL]DWLRQ RI WKH QRUWK RI :HVW 6LEHULD 
E\ PRELOH JURXSV RI KXQWHUV VWDUWHG DERXW 13 WKRX-
VDQG \. D. ,Q WKH HDUO\ $WODQWLF SHULRG ³ �.6³�.2 WKRX-
VDQG \. D. ³ WKH ÀUVW JURXSV RI WKH 0HVROLWKLF KXQWHUV 
UHDFKHG SRODU ODWLWXGHV. 7KH DSSHDUDQFH RI SRWWHU\ 
DURXQG �.2³�.0 WKRXVDQG \. D. PDUNHG WKH EHJLQQLQJ 
RI WKH 1HROLWKLF. 7KH ERXQGDULHV RI WKH VHWWOHPHQW DUHDO 
UHPDLQHG SUDFWLFDOO\ XQFKDQJHG. ,W LV ORJLFDO WR UDLVH 
D TXHVWLRQ: LQ ZKDW IRUPV WKH VXFFHVVLRQ LQ WUDQVLWLRQ WR 
WKH 1HROLWKLF LQ WKH QRUWK RI :HVW 6LEHULD ZDV PDQLIHVWHG"

&RORQL]DWLRQ RI WKH QRUWK RI :HVW 6LEHULD E\ PRELOH 
JURXSV RI KXQWHUV VWDUWHG DW HQG RI WKH 3OHLVWRFHQH SHUL-
RG DURXQG 13 WKRXVDQG \.D. >1, S. 1�²1�@ DQG FRQWLQXHG 
LQ WKH HDUO\ +RORFHQH VWDJHV >2, S. 168@.

,Q WKH HDUO\ $WODQWLF SHULRG, DURXQG �.6²�.2 WKRX-
VDQG \.D. LQ WKH VRXWK-ZHVW RI WKH UHJLRQ LQ WKH EDVLQV 
RI WKH ULYHUV .RQGD DQG 1RUWKHUQ 6RVYD DORQJVLGH 
ZLWK WKH VKRUW-WHUP FDPSV WKHUH DOVR DSSHDUHG WKH 
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поселения позднемезолитических охотников и рыбо-
ловов. На этих поселениях выявлены разнообразные 
типы жилых и хозяйственных построек >2@. Кроме 
этого, зафиксировано продвижение отдельных групп 
мезолитических охотников на территориȬ Надым-
Пуровского междуречья ³ стоянка Пямали-ȍха ,9 >3@, 
до Ȧироты Полярного круга ³ Корчаги-,Б >�@ и на 
Ȭжный ȍмал ³ Ȍрибей 1 >�@ и Нулмаяха >6@. 

Приобȧение таежного населения Севера Запад-
ной Сибири к гончарству происходит, предположи-
тельно, �,2²�,0 тыс. л. н. Именно появление глиняной 
посуды становится признаком «неолитизации» 
мезолитического социума. Начальный этап этого 
процесса, в хронодиапазоне конец 9,, ³ середи-
на 9, тыс. до н. э., характеризуȬт материалы посе-
ления Ет-то , в Надым-Пуровском междуречье >�@, 
городиȧа Амня , >8� �@ и поселения Кирип-Вис-
Ȍган 2 >10@ в Нижнем Приобье� поселения Барсова 
Гора ,,/� >11� 12@, городиȧа КаȬково 2 и поселения 
МикиȦкино � >13@ в Среднем Приобье� поселения 
ȆоуȦма 10, БольȦая Умытья 8, Усть-Тетер 1 >1�@ 
в бассейне Конды.

Территориально появление комплексов раннего 
неолита практически совпадает с ареалом расселения 
в позднем мезолите. Закономерен вопрос ³ прои-
зоȦла ли преемственность культуры" Если да, то 
в каких формах она проявилась и есть ли этому 
подтверждение"

Топография стоянок и поселений одинакова. 
ȋто важный фактор, но не определяȬȧий преем-
ственность. Система организации поселений в этот 
переходный период, несмотря на вариабельность 
типов построек, вероятно, обусловленнуȬ не только 
хозяйственной специализацией, но и возможностями 
коллектива, имеет некоторые обȧие черты, но каче-
ственное сравнение провести сложно по причине 
«точечных» раскопок, ограниченных границами 
котлованов сооружений. Основным источником 
для определения суȧествования преемственности 
культуры во времени для этой переходной эпохи 
является каменная индустрия. Изделия из органи-
ческих материалов, из-за почвенных условий, доȦли 
до нас единично и не учитываȬтся. Результаты тех-
нико-типологического анализа каменной индустрии 
будут освеȧены в докладе.

ORQJ-WHUP VWDWLRQDU\ VHWWOHPHQWV RI WKH ODWH 0HVROLWKLF 
KXQWHUV DQG ÀVKHUPHQ. ,Q WKHVH VHWWOHPHQWV YDULRXV 
W\SHV RI GZHOOLQJ DQG HFRQRPLF VWUXFWXUHV ZHUH GLV-
FRYHUHG >2@. ,Q DGGLWLRQ WKHUH ZDV HYLGHQFH RI PRYH-
PHQW RI LVRODWHG JURXSV RI 0HVROLWKLF KXQWHUV LQWR WKH 
WHUULWRU\ RI 1DG\P-3XU LQWHUÁXYHV ³ DUFKDHRORJLFDO 
VLWH 3\DPDOL-<DNKD ,9 >3@, DQG XS WR WKH 3RODU &LUFH 
ODWLWXGH ³ .RUFKDJL-,% >�@, DQG WKH VRXWK <DPDO ³ 
<XULEHL 1 >�@ DQG 1XOPD\DNKD >6@. 

$GRSWLRQ RI SRWWHU\ E\ WKH WDLJD SRSXODWLRQ RI WKH 
QRUWK RI :HVW 6LEHULD RFFXUUHG DSSUR[LPDWHO\ �.2²�.0 
WKRXVDQG \.D. $QG LW ZDV WKH DSSHDUDQFH RI HDUWKHQZDUH, 
WKDW VHUYHG DV DQ DWWULEXWH RI ´1HROLWKL]DWLRQµ RI WKH 
0HVROLWKLF VRFLHWLHV. 7KH LQLWLDO VWDJH RI WKLV SURFHVV 
ZLWKLQ WKH FKURQRORJLFDO UDQJH EHWZHHQ WKH HQG RI WKH 
7th ³ PLGGOH RI WKH 6th PLOOHQQLXP %& ZDV FKDUDFWHUL]HG 
E\ WKH PDWHULDOV IURP VHWWOHPHQW (W-WR , LQ WKH 1DG\P-
3XU LQWHUÁXYH >�@, KLOOIRUW $PQ\D , >8� �@, DQG VHWWOHPHQW 
.LULS-9LV-<XJDQ 2 >10@ LQ WKH /RZHU 2E UHJLRQ, VHWWOH-
PHQW %DUVRYD *RUD ,,/� >11�12@, KLOOIRUW .D\XNRYR 2 
DQG VHWWOHPHQW 0LNLVKNLQR � >13@ LQ WKH 0LGGOH 2E 
UHJLRQ, VHWWOHPHQW 6KRXVKXPD 10, %ROVKD\D 8P\WMD �, 
8VW-7HWHU 1 >1�@ LQ WKH .RQGD EDVLQ. 

7HUULWRULDOO\ WKH DSSHDUDQFH RI WKH HDUO\ 1HROLWKLF 
FRPSOH[HV SUDFWLFDOO\ FRLQFLGHG ZLWK WKH VHWWOHPHQW 
DUHDOV LQ WKH ODWH 0HVROLWKLF. $JDLQ D TXHVWLRQ LV ORJLFDO ³ 
ZDV WKHUH D FXOWXUDO VXFFHVVLRQ" ,I \HV, WKHQ LQ ZKDW 
IRUPV ZDV LW PDQLIHVWHG, DQG ZDV WKHUH DQ\ HYLGHQFH 
RI VXFK D VXFFHVVLRQ.

7KH WRSRJUDSK\ RI WKH FDPS VLWHV DQG WKH VHWWOHPHQW 
VLWHV ZDV WKH VDPH. 7KLV ZDV DQ LPSRUWDQW IDFWRU, EXW LV 
GLG QRW LQ LWVHOI SURYH WKDW IDFW RI VXFFHVVLRQ. 7KH V\VWHP 
RI WKH VHWWOHPHQW  RUJDQL]DWLRQ GXULQJ WKDW WUDQVLWLRQ 
SHULRG, GHVSLWH VRPH YDULDELOLW\ LQ WKH W\SHV RI VWUXF-
WXUHV ZKLFK ZDV, SUREDEO\, GHWHUPLQHG LQ DGGLWLRQ WR 
WKH HFRQRPLF VSHFLDOL]DWLRQ DOVR E\ D SDUWLFXODU JURXS·V 
FDSDELOLWLHV, KDG VRPH FRPPRQ IHDWXUHV, KRZHYHU LW LV 
GLIÀFXOW WR SHUIRUP D TXDOLWDWLYH FRPSDULVRQ EHFDXVH 
H[FDYDWLRQV ZHUH OLPLWHG E\ WKH GZHOOLQJ SLWV ERXQGDULHV. 
0DLQ VRXUFH RI LQIRUPDWLRQ IRU XQGHUVWDQGLQJ ZKHWKHU 
WKHUH ZDV D FXOWXUDO FRQWLQXLW\  GXULQJ WKLV WUDQVLWLRQ 
SHULRG ZDV OLWKLF LQGXVWU\. %HFDXVH RI WKH VRLO FRQGLWLRQV 
YHU\ IHZ DUWLIDFWV PDGH IURP RUJDQLF PDWHULDOV VXUYLYHG 
WR WKLV GD\ DQG WKHUHIRUH WKH\ ZHUH GLVUHJDUGHG IRU DQDO\-
VLV. 7KH UHVXOWV RI WKH WHFKQLFDO DQG W\SRORJLFDO DQDO\VHV 
RI OLWKLF LQGXVWU\ ZLOO EH SUHVHQWHG LQ WKH SDSHU. 
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Summary. 7KH DUWLFOH SUHVHQWV D GLVFXVVLRQ RI LVVXHV 
UHODWHG WR GLIIHUHQFHV LQ WKH OLWKLF WRROV ZRUNLQJ WHFK-
QLTXHV E\ WKH 0HVROLWKLF SRSXODWLRQ RI WKH 1RUWK-(DVW 
RI (XURSH, 'XULQJ WKH HDUO\ 0HVROLWKLF OLWKLF LQGXV-
WULHV ZHUH EDVHG RQ IOLQW UDZ PDWHULDO ZKLFK ZDV 
RIWHQ LPSRUWHG IURP WKH UHJLRQV RI %HORUXVVLD, /LWKXDQLD, 
DQG WKH 8SSHU 9ROJD. 'XULQJ WKDW WLPH VLPLODU WRROV 

1 7KLV SDSHU KDV EHHQ VXSSRUWHG E\ WKH UHVHDUFK SURMHFWV RI WKH 
(VWRQLDQ 5HVHDUFK &RXQFLO ´7KH UHIOHFWLRQV RI WKH (XUDVLDQ 6WRQH 
DQG %URQ]H $JH VRFLDO QHWZRUNV LQ WKH DUFKDHRORJLFDO PDWHULDO RI 
WKH (DVWHUQ %DOWLFµ DQG ́ (VWRQLD LQ &LUFXP²%DOWLF VSDFH: DUFKDHRORJ\ 
RI HFRQRPLF, VRFLDO, DQG FXOWXUDO SURFHVVHVµ, DV ZHOO WKH (XURSHDQ 
8QLRQ WKURXJK WKH &HQWUH RI ([FHOOHQFH LQ &XOWXUDO 7KHRU\ LQ 
8QLYHUVLW\ RI 7DUWX
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ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ЗАСЕЛЕНИЕ СЕВЕРО–ВОСТОКА 
ЕВРОПЫ: ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ КАМНЯ 
И ОСВОЕНИЕ МЕСТНОГО КАМЕННОГО СЫРЬЯ1
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Резюме. В статье обсуждаȬтся вопросы, связанные 
с различиями в технологии обработки каменных 
орудий мезолитическим населением северо²востока 
Европы. В раннемезолитическое время каменные 
индустрии основывались на кремневом сырье, кото-
рое часто приносилось из районов Белоруссии, ǹит-
вы и Верхней Волги. В это время бытовали сходные 

1 Статья подготовлена при поддержке ȋстонского комитета 
по научным исследованиям, проекты «7KH UHIOHFWLRQV RI WKH (XUD-
VLDQ 6WRQH DQG %URQ]H $JH VRFLDO QHWZRUNV LQ WKH DUFKDHRORJLFDO 
PDWHULDO RI WKH (DVWHUQ %DOWLF» и «(VWRQLD LQ &LUFXP²%DOWLF VSDFH: 
DUFKDHRORJ\ RI HFRQRPLF, VRFLDO, DQG FXOWXUDO SURFHVVHV», а так же 
Европейского СоȬза через Ȅентр передового опыта теории 
культуры Тартуского университета
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11. ȅемякин Ȍ. П. Охранные раскопки на поселении Барсова Гора ,,/�, или ǲвадцать лет спустя // Ханты-

Мансийский автономный округ в зеркале проȦлого. Томск� Ханты-Мансийск, 200�. Вып. �. С. 1�8²213.
12. ȅемякин Ȍ. П. Радиоуглеродные даты памятников Барсовой Горы // ВАУ. Екатеринбург� Сургут, 

2011. Вып. 26. С. 2��²2��.
13. Ивасько ǹ. В. О каȬковской археологической культуре // Барсова Гора: ǲревности таежного Приобья. 

Екатеринбург� Сургут, 2008. С. 112²122.
1�. Клементьева Т. Ȍ., Круземент С. А., Погодин А. А. Поселение эпохи неолита на Севере Западной Си-

бири (бассейн Конды): полевые исследования 200�²2011 гг. // Первобытные древности Евразии: к 60-летиȬ 
А. Н. Сорокина. М., 2012. С. ���²�26.
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орудия и технологии из изготовления. Позднее 
с сер. ,; тыс. до н. э. происходит переход к местным 
источникам сырья, распространяȬтся другие прие-
мы обработки камня, более подходяȧие для местных 
минералов и пород камня. По²видимому, эти изме-
нения связаны с адаптацией к местным ресурсам.

В освоении северо²востока Европы после макси-
мума последнего оледенения отчетливо выделяȬтся 
два периода активизации. Значительные территории 
были заселены в финальном палеолите в конце плей-
стоцена, ;,,,²;, тыс. до н. э. ǲругой период активного 
освоения новых территорий приходится на период 
раннего мезолита в начале голоцена, в конце ; ³  
начале ,; тыс. до н. э. ǲанные о промежутке между 
этими двумя периодами, к FожалениȬ, достаточно 
ограничены. Несмотря на наличие этого «черного 
яȧика» ³ промежутка примерно в тысячи лет ² мож-
но допустить, что ареалы расселения человеческих 
коллективов на некоторое время стабилизировались. 
И хотя накопленный материал о поздней фазе коло-
низации довольно ограничен и, несомненно, требует 
пополнения, он все же нуждается в интерпретации, 
даже если высказанные предположения в будуȧем 
окажутся оȦибочными. 

Складывается впечатление, что незаселенные тер-
ритории северо²востока Европы в раннем мезолите 
были освоены за относительно короткий промежуток 
времени. Судя по отдельным памятникам, располо-
женным за северной «границей палеолитической 
ойкумены» Восточный Европы, это происходило 
около �000 лет до н. э. >1, с. 2�� 2, S. 1�0@. Увеличение 
числа памятников указывает на интенсификациȬ 
расселения около 8800/8�00 лет до н. э. >3, с. 6�� �, с. 13� 
�, ÀJ. 2� 6, ÀJ. 10@. ȋтот процесс распространялся с Ȭга 
на территориȬ от ȋстонии, Финляндии и Норвегии 
на западе до Коми на востоке, охватив пространства 
от Восточной Прибалтики как минимум до централь-
ных регионов европейской части России, а, вероятнее 
всего, и дальȦе на восток. Освоение новых территорий, 
последовавȦая стабилизация ареалов расселения 
и начало формирования локальных различий в куль-
туре достаточно хороȦо прослеживаȬтся по измене-
ниям в технологиях обработки камня и адаптации 
к местному каменному сырьȬ.

ǲля самой ранней стадии расселения характер-
но использование сырья, доставленного за сотни 
километров от месторождения. Ȇироко и массово 
распространялся кремень из меловых месторождений 
с территории Белоруссии и Ȭжной ǹитвы, из камен-
ноугольных месторождений в бассейне Верхней 
Волги >�, с. 332� �, с. 18@, но так же на значительные 
расстояния перемеȧались и некоторые другие виды 

DQG PDQXIDFWXULQJ WHFKQLTXHV H[LVWHG. /DWHU, EHJLQQLQJ 
IURP WKH PLGGOH RI WKH �th PLOOHQQLXP %& WKHUH RFFXUUHG 
D WUDQVLWLRQ WR WKH ORFDO UDZ PDWHULDO VRXUFHV DQG RWKHU 
VWRQH ZRUNLQJ WHFKQLTXHV EHFDPH DSSHDUHG, ZKLFK 
EHWWHU VXLWHG WKH ORFDO PLQHUDOV DQG URFNV. $SSDUHQWO\, 
WKHVH FKDQJHV ZHUH UHODWHG WR DGDSWDWLRQ WR WKH ORFDO 
UHVRXUFH FRQGLWLRQV.

'XULQJ WKH FRORQL]DWLRQ RI WKH QRUWK²HDVWHUQ SDUW 
RI (XURSH DIWHU WKH /DWH *ODFLDO 0D[LPXP WZR SHULRGV 
RI DFWLYLW\ FDQ FOHDUO\ EH GHWHFWHG. /DUJH DUHDV ZHUH 
RFFXSLHG LQ WKH )LQDO 3DOHROLWKLF WLPH DW WKH HQG RI WKH 
3OHLVWRFHQH LQ 13th²11th PLOOHQQLXP %&. $QRWKHU SHULRG 
RI DFWLYH FRORQL]DWLRQ ZDV LQ WKH (DUO\ 0HVROLWKLF WLPH 
DW WKH EHJLQQLQJ RI WKH +RORFHQH LQ WKH HQG RI WKH 10WK 

PLOOHQQLXP %& DQG WKH EHJLQQLQJ RI WKH �th PLOOHQ-
QLXP %&. %HWZHHQ WKHVH WZR VWDJHV WKHUH LV D SHULRG 
ZLWK OLPLWHG DUFKHRORJLFDO GDWD. 'HVSLWH RI WKLV ´EODFN 
ER[µ ³ D WLPH VSDQ RI DERXW D WKRXVDQG \HDUV ³ LW FDQ 
EH DVVXPHG WKDW WKH KDELWDWLRQ DUHDV ZHUH UHODWLYHO\ 
VWDEOH IRU D ZKLOH. $OWKRXJK WKH FROOHFWHG PDWHULDO RI WKH 
ODWHU FRORQL]DWLRQ SKDVH LV VFDQW\ DQG GHÀQLWHO\ QHHGV 
VXSSOHPHQWDWLRQ, LW UHTXLUHV LQWHUSUHWDWLRQ, HYHQ LI WKH 
DVVXPSWLRQV PDGH SHUKDSV SURYH WR EH HUURQHRXV LQ 
WKH IXWXUH. 

,W DSSHDUV WKDW WKH YLUJLQ ODQGV RI WKH QRUWK²HDVWHUQ 
SDUW RI (XURSH ZHUH UHODWLYHO\ IDVW RFFXSLHG LQ (DUO\ 
0HVROLWKLF. 6LWHV OLNH 3RSRYR, 9HUHW\H DQG 3XOOL ZKLFK 
DUH ORFDWHG EHKLQG WKH QRUWKHUQ ´ERXQGDU\ RI WKH 3DO-
DHROLWKLF KDELWDWLRQµ RI (DVWHUQ (XURSH VKRZ WKDW LW 
KDSSHQHG DURXQG �000 FDO %& >1, с. 2�� 2, S. 1�0@. ,QWHQ-
VLÀFDWLRQ RI WKH H[SDQVLRQ SURFHVV RI WKH SRSXODWLRQ LQ 
8800/8�00 FDO %& LV LQGLFDWHG E\ WKH LQFUHDVLQJ QXPEHU 
RI VLWHV >3, S. 6�� �, S. 13� �, ÀJ. 2� 6, ÀJ. 10@. &RORQL]DWLRQ 
FRYHUHG D ODUJH DUHD ERUGHULQJ ZLWK (VWRQLD LQ WKH VRXWK, 
)LQODQG DQG 1RUZD\ LQ WKH ZHVW DQG .RPL LQ WKH HDVW 
H[SDQGLQJ IURP WKH (DVWHUQ %DOWLF UHJLRQ WR DW OHDVW WKH 
FHQWUDO SDUW RI (XURSHDQ 5XVVLD, PRVW SUREDEO\ HYHQ 
IXUWKHU HDVW. &RORQL]DWLRQ RI QHZ WHUULWRULHV DQG WKH 
VXEVHTXHQW VWDELOL]DWLRQ RI WKH KDELWDW DQG WKH EHJLQQLQJ 
RI WKH FXOWXUDO GLIIHUHQWLDWLRQ WKHUHDIWHU DUH UHODWLYHO\ 
ZHOO YLVLEOH LQ OLWKLF WHFKQRORJLHV DQG WKHLU DGDSWDWLRQ 
WR ORFDO UDZ PDWHULDOV. 

7KH XVH RI OLWKLF UDZ PDWHULDOV ZKLFK ZHUH LPSRUWHG 
XS WR KXQGUHGV NLORPHWHUV LV FKDUDFWHULVWLF IRU WKH HDUOL-
HVW VWDJH RI VHWWOHPHQW. 7KH GLVWULEXWLRQ RI &UHWDFHRXV 
ÁLQW WKDW RULJLQDWHV IURP 8SSHU 9ROJD DUHD LQ 5XVVLD 
DQG &DUERQLIHURXV ÁLQW WKDW RULJLQDWHV IURP %HODUXV 
DQG VRXWKHUQ /LWKXDQLD >�, S. 332� �, S. 18@ ZDV ZLGH 
DQG QXPHURXV, EXW VRPH RWKHU PDWHULDOV ZHUH XVHG DV 
ZHOO IRU H[DPSOH OLWKLWV DQG PHWDPRUSKLF WXIIV IURP 
WKH 2QHJD /DNH >8, S. 20� 6, S. 18�@. ([FKDQJH RI UDZ 
PDWHULDO YLD ZLGH VRFLDO QHWZRUNV HYROYHG HVSHFLDOO\ LQ 
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сырья, такие как литит и метаморфизированный 
туф из Прионежья >8, с. 20� 6, с. 18�@. Импорт сырья 
посредством системы межрегиональных коммуни-
каций особенно был развит на тех территориях, где 
месторождения кремня отсутствуȬт (например 
Финляндия и Карелия), или где местный кремень 
низкого качества (например ȋстония, ǹатвия). 

На этой стадии в ряде регионов северо²восточ-
ной Европы изготавливались однотипные изделия 
из кремня: вкладыȦи, череȦковые наконечники 
на пластинах с плоской ретуȦьȬ на вентральной 
поверхности, долота и острия, угловые резцы на пла-
стинах и т. д. >3� �� 10� 11� 12� 13@. Позднее эти типы 
исчезаȬт или видоизменяȬтся. Еȧе лучȦе обȧие 
для огромных территорий культурные особенности 
проявляȬтся в технологии обработки камня. ǲля 
периода раннего мезолита Ȧироко распространено 
использование таких техник, как отжим, расȧепление 
ударом через посредник, получение сегментов про-
стым разламыванием пластин, а так же характерна 
относительно высокая доля пластинчатой техники 
>�, S. 332� �, S. 18� 13, S. 2�8@.

Ситуация меняется в середине ,; тыс. до н. э., 
когда единственное повсеместно используемое 
каменное сырье (кремень) практически полностьȬ 
замеȧается местными минералами и породами 
камня. Местные породы представлены сланцем 
и кремнистыми сланцами на севере Финляндии 
и Норвегии, на Кольском полуострове� кварцем 
и сланцем в центральной и Ȭжной Финляндии, 
Карелии и на Карельском переȦейке� местным 
кремнем в ǹатвии и ȋстонии и позднее так же 
кварцем в ȋстонии >18, с. 2�� 12, S. 2��� �, S. 22@. 
В каменных индустриях практически исчезаȬт 
обȧие черты, больȦее распространение получаȬт 
технологические приемы, лучȦе подходяȧие для 
обработки местных пород камня. В то же время, 
на этих памятниках все еȧе прослеживаȬтся эле-
менты, оставȦиеся от более древних технологий. 
Наиболее примечательными являȬтся свидетельства 
использования отжимной пластинчатой техники 
и расȧепления ударом через отбойник, которые 
можно найти на некоторых памятниках, где исполь-
зовалось исклȬчительно или преимуȧественно 
местное каменное сырье. По наȦему мнениȬ, эти 
памятники представляȬт переходнуȬ фазу от ран-
немезолитических технологий обработки камня 
и повсеместного использования одного вида сырья 
к адаптации к местным ресурсам.

WKH UHJLRQV ZLWK QR QDWXUDO ÁLQW RXWFURSV (H. J. )LQODQG, 
.DUHOLD) RU ZKHUH ORFDO ÁLQW LV RI ORZHU TXDOLW\ (H. J. 
(VWRQLD, /DWYLD). 

6HYHUDO FRPPRQ W\SHV RI DUWHIDFWV ZHUH SURGXFHG LQ 
ODUJH UHJLRQ RI WKH QRUWK²HDVWHUQ SDUW RI (XURSH DW WKLV 
VWDJH: LQVHUWV, WDQJHG DUURZKHDGV RQ EODGHV ZLWK ÁDW 
UHWRXFK RQ YHQWUDO VXUIDFHV, ÁLQW FKLVHOV DQG SRLQWV, 
DQJOH EXULQV RQ EODGHV HWF. >3� �� 10� 11� 12� 13@. /DWHU 
WKRVH W\SHV GLVDSSHDUHG RU FKDQJHG. &XOWXUDO IHDWXUHV 
ZKLFK DUH FRPPRQ IRU KXJH WHUULWRULHV DUH HYHQ EHWWHU 
SUHVHQWHG E\ OLWKLF WHFKQRORJLHV. .QDSSLQJ WHFKQLTXHV, 
H. J. XVH RI SUHVVXUH WHFKQLTXH DQG LQGLUHFW SHUFXVVLRQ, 
VLPSOH EUHDNLQJ WHFKQLTXH IRU EODGH VHJPHQWDWLRQ 
HWF., DV ZHOO DV UHODWLYHO\ KLJK SURSRUWLRQ RI EODGHV DUH 
W\SLFDO WR WKH (DUO\ 0HVROLWKLF WLPHV >�, S. 332� �, S. 18� 
13, S. 2�8@.

6LWXDWLRQ FKDQJHG LQ WKH PLGGOH RI WKH �WK PLOOHQ-
QLXP %&, ZKHQ WKH RQO\ FRPPRQO\²XVHG PDWHULDO (ÁLQW) 
ZDV DOPRVW FRPSOHWHO\ UHSODFHG E\ ORFDO PLQHUDOV DQG 
URFNV. /RFDO UDZ²PDWHULDOV ZHUH SUHVHQWHG E\ VODWHV 
DQG FKHUW²OLNH URFNV LQ QRUWKHUQ )LQODQG DQG 1RUZD\, 
DQG LQ .ROD 3HQLQVXOD, E\ TXDUW] DQG VODWHV LQ FHQWUDO 
DQG VRXWKHUQ )LQODQG, 5XVVLDQ .DUHOLD DQG .DUHOLDQ ,VWK-
PXV, E\ ORFDO ÁLQW LQ /DWYLD DQG (VWRQLD DQG ODWHU DOVR 
SDUWO\ E\ TXDUW] LQ (VWRQLD >18, S. 2�� 12, S. 2��� �, S. 22@. 
&RPPRQ IHDWXUHV LQ OLWKLF LQGXVWULHV YDQLVKHG DQG WHFK-
QRORJLFDO PRGHV ZKLFK VXLW EHWWHU WR ORFDO OLWKLF PDWHULDOV 
EHFDPH PRUH FRPPRQ. $OWKRXJK FHUWDLQ ´VKDGRZVµ 
RI WKH ROGHU OLWKLF WHFKQRORJLHV FDQ EH VWLOO GHWHFWHG LQ 
VRPH RI WKRVH VLWHV. 7KH PRVW UHPDUNDEOH DUH HYLGHQFH 
RI SUHVVXUH EODGH WHFKQRORJ\ DQG LQGLUHFW SHUFXVVLRQ 
ZKLFK LV YLVLEOH LQ FHUWDLQ VLWHV ZLWK H[FHSWLRQDO RU 
SUHGRPLQDQW XVH RI ORFDO UDZ²PDWHULDOV. ,Q RXU RSLQLRQ 
WKHVH VLWHV UHSUHVHQW D WUDQVLWLRQ SKDVH IURP WKH (DUO\ 
0HVROLWKLF OLWKLF WHFKQRORJLHV DQG XVH RI WKH RQO\ FRP-
PRQO\²XVHG PDWHULDO WR DGDSWLRQ WR ORFDO UHVRXUFHV.
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Резюме. РассматриваȬтся основные варианты 
технологии расȧепления камня в раннем верхнем 
палеолите Ȍжной Сибири и северной части Ȅен-
тральной Азии. Полученная в результате картина 
распределения признаков может свидетельствовать 
о суȧествовании в изучаемом регионе нескольких 
вариантов индустрий, обладаȬȧих близостьȬ 
технологических характеристик, хронологической 
и территориальной локализацией.

Накопление данных по возникновениȬ и разви-
тиȬ верхнего палеолита в Ȍжной Сибири и севера 

 
E. P. RYBIN

Rybin Evgeni Pavladevich — PhD in History, IAET SB RAS 
(Russia, Novosibirsk). E-mail: rybep@yandex.ru

TO THE PROBLEM OF IDENTIFICATION OF PRIMARY 
KNAPPING TECHNIQUES IN THE COMPLEXES OF THE 
EARLY UPPER PALEOLITHIC IN SOUTHERN SIBERIA 
AND THE NORTHERN PART OF CENTRAL ASIA

Key words: 6RXWKHUQ 6LEHULD, HDUO\ XSSHU 3DOHROLWKLF, 
VWRQH NQDSSLQJ WHFKQLTXH, OLWKLF LQGXVWULHV YDULDELOLW\

Summary. 0DLQ YDULDQWV RI VWRQH NQDSSLQJ WHFKQRO-
RJ\ LQ WKH HDUO\ XSSHU 3DOHROLWKLF RI VRXWKHUQ 6LEHULD 
DQG WKH QRUWKHUQ SDUW RI &HQWUDO $VLD DUH FRQVLGHUHG. 
7KH DWWULEXWHV GLVWULEXWLRQ SLFWXUH REWDLQHG DV D UHVXOW 
RI WKH VWXG\ PD\ VHUYH DV HYLGHQFH RI WKH H[LVWHQFH LQ 
WKH VWXGLHG DUHD RI VHYHUDO YDULDQWV RI LQGXVWULHV ZLWK 
VLPLODU WHFKQRORJLFDO FKDUDFWHULVWLFV, FKURQRORJ\ DQG 
WHUULWRULDO ORFDOL]DWLRQ.

7KH DFFXPXODWHG GDWD RQ WKH HPHUJHQFH DQG 
HYROXWLRQ RI WKH XSSHU 3DOHROLWKLF LQ VRXWKHUQ 6LEHULD 
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центральной Азии позволяет делать Ȧаги в сторону 
выявления региональных особенностей культур 
раннего верхнего палеолита. Исходя из особенностей 
технологии расȧепления и временного диапазона 
суȧествования, наиболее древние пластинчатые 
комплексы Алтая являȬтся частьȬ транс-евразий-
ского явления раннего верхнего палеолита (РВП) 
возникновение, пути распространение и хронология 
которого до сих пор остается предметом дискуссий. 
Одной из основной задачей является определение 
вариабельности РВП территории Ȍжной Сибири 
и севера Ȅентральной Азии.

МноȬ рассмотрено 3� комплексов каменной 
индустрии, как стратифицированных, так и экс-
понированных. Они происходят из следуȬȧих 
регионов: Горный Алтай, Средний Енисей, Прибай-
калье, Монгольский Алтай, Ȅентральная и Северная 
Монголия, Забайкалье. Основываясь там, где это 
возможно на результатах ремонтажа или же данных 
атрибутивного анализа, проведенных автором для 
ряда памятников РВП Ȭжной Сибири вместо единой 
для этой территории технологии пластинчатого 
раскалывания, характерной для «карабомовского 
пласта периода перехода от среднего к верхнему 
палеолиту» возможно выделить следуȬȧие типы 
расȧепления: 

1. Карабомовский. Основывается на подпризмати-
ческом бипродольном раскалывании. Представленные 
в ассамбляжах плоскостные нуклеусы отражаȬт либо 
стадиȬ раскалывания нуклеуса, либо особенности ис-
ходного субстрата. При расȧеплении активно исполь-
зовались реберчатые пластины и краевые сколы. Фрон-
ты раскалывания находились на Ȧирокой плоскости 
и на узкой стороне нуклеуса. Кроме крупных и средних 
пластин с бипродольной огранкой, зачастуȬ остро-
конечных, распространено скалывание пластинок 
Ȧириной от � до 12 мм. Они снимались с плоских мел-
ких нуклеусов и торцовых нуклеусов, изготовленных 
на технических сколах (т. н. нуклеусы-резцы). ИмеȬтся 
морфологически леваллуазские острия, являȬȧиеся 
продуктом бипродольного раскалывания.

2. Усть-каракольский. Технология расȧепления 
представлена сочетанием параллельных подпризмати-
ческих одноплоȧадочных нуклеусов для получения 
средних пластин и мелких кареноидных и клиновид-
ных нуклеусов для снятия пластин и микропластинок.

3. Макаровский. Характеризуется как простое па-
раллельное расȧепление, преимуȧественно однона-
правленное, чаȧе всего основывается на раскалывании 
плоскостных нуклеусов. После подготовки ударной 
плоȧадки производилось челночное раскалывание 
вдоль плоскости Ȧирокого фронта. ǲля поддержания 
выпуклости фронта применялись снятия краевых ско-

DQG WKH QRUWKHUQ SDUW RI &HQWUDO $VLD DOORZHG JRLQJ 
IXUWKHU LQ WKH GLUHFWLRQ RI LGHQWLILFDWLRQ RI WKH UHJLRQ-
DO VSHFLILFV RI WKH HDUO\ XSSHU 3DOHROLWKLF FXOWXUHV. 
%DVHG RQ VSHFLILF IHDWXUHV RI NQDSSLQJ WHFKQRORJ\ 
DQG WKH FKURQRORJLFDO IUDPH RI LWV H[LVWHQFH LW PD\ 
EH DVVXPHG WKDW WKH ROGHVW EODGH FRPSOH[HV RI WKH 
$OWDL ZHUH SDUW RI WKH WUDQV-(XUDVLDQ SKHQRPHQRQ 
RI WKH HDUO\ XSSHU 3DOHROLWKLF ((83), WKH HPHUJHQFH, 
URXWHV RI GLVWULEXWLRQ DQG WKH FKURQRORJ\ RI ZKLFK 
VWLOO UHPDLQ WKH VXEMHFW RI GHEDWH. 2QH RI WKH PDLQ 
WDVNV LQYROYHG WKH GHWHUPLQLQJ WKH (83 YDULDELOLW\ LQ 
WKH WHUULWRU\ RI VRXWKHUQ 6LEHULD DQG WKH QRUWKHUQ 
SDUW RI &HQWUDO $VLD.

7KH DXWKRU KDV VWXGLHG 3�, ERWK VWUDWLÀHG DQG H[SRVHG, 
OLWKLF LQGXVWU\ FRPSOH[HV. 7KH\ RULJLQDWHG IURP WKH IRO-
ORZLQJ UHJLRQV: *RUQ\ $OWDL, 0LGGOH <HQLVHL, &LV-%DLNDO, 
0RQJROLDQ $OWDL, FHQWUDO DQG 1RUWKHUQ 0RQJROLD, DQG 
7UDQVEDLNDO DUHD. 5HO\LQJ ZKHUH SRVVLEOH RQ UHÀWWLQJ 
UHVXOWV, RU WKH GDWD RI DWWULEXWLYH DQDO\VLV SHUIRUPHG 
E\ WKH DXWKRU IRU D QXPEHU RI WKH (83 VLWHV RI VRXWKHUQ 
6LEHULD, LQVWHDG RI WKH FXUUHQWO\ DVVXPHG EODGH NQDS-
SLQJ WHFKQLTXH FRPPRQ IRU WKLV WHUULWRU\, ZKLFK ZDV 
FKDUDFWHULVWLF IRU WKH ´.DUD-%RP OHYHO RI WKH WUDQVLWLRQ 
SHULRG IURP WKH PLGGOH WR WKH XSSHU 3DOHROLWKLFµ WKH 
IROORZLQJ NQDSSLQJ W\SHV FRXOG EH LGHQWLÀHG:

1. 7KH .DUD-%RP W\SH. :DV EDVHG RQ VXE-SULVPDWLF 
SDUDOOHO NQDSSLQJ. )ODW FRUHV UHSUHVHQWHG LQ WKH DVVHP-
EODJHV UHÁHFWHG HLWKHU WKH FRUH NQDSSLQJ VWDJH, RU WKH 
VRXUFH VXEVWUDWH VSHFLÀFV. &UHVWHG EODGHV DQG VLGH VSDOOV 
ZHUH DFWLYHO\ XVHG LQ WKH NQDSSLQJ SURFHVV. .QDSSLQJ 
IURQWV ZHUH ORFDWHG RQ D ZLGH SODQH DQG RQ WKH QDUURZ 
VLGH RI WKH FRUH. ,Q DGGLWLRQ WR WKH ODUJH DQG PHGLXP 
VL]H EODGHV, RIWHQ SRLQWHG, DQRWKHU FRPPRQ WHFKQLTXH 
FRQVLVWHG RI �²12 PP EODGHV UHPRYDO. 7KH\ ZHUH UH-
PRYHG IURP ÁDW VPDOO FRUHV DQG VLQJOH IURQW FRUHV PDGH 
RQ WHFKQLFDO VSDOOV (L. H. FRUHV-EXULQV). 7KHUH ZHUH PRU-
SKRORJLFDOO\ /HYDOORLV SRLQWV, ZKLFK ZHUH D SURGXFW RI 
ELD[LDO NQDSSLQJ.

2. 7KH 8VW-.DUDNRO W\SH. .QDSSLQJ WHFKQLTXH ZDV 
UHSUHVHQWHG E\ D FRPELQDWLRQ RI SDUDOOHO VXESULVPDWLF VLQ-
JOH SODWIRUP FRUHV IRU WKH SURGXFWLRQ RI PLG VL]H EODGHV 
DQG VPDOO FDUHQRLG DQG ZHGJH-VKDSHG FRUHV IRU EODGHV 
DQG PLFUREODGHV UHPRYDO.

3. 7KH 0DNDURY W\SH. :DV GHÀQHG DV VLPSOH SDUDOOHO 
NQDSSLQJ, SUHGRPLQDQWO\ XQLGLUHFWLRQDO, PRVW RIWHQ ZDV 
EDVHG RQ ÁDW FRUHV NQDSSLQJ. $IWHU WKH VWULNLQJ SODWIRUP 
SUHSDUDWLRQ D VKXWWOH NQDSSLQJ ZDV SHUIRUPHG DORQJ WKH 
ZLGH IURQW SODQH. 5HPRYDO RI VSDOOV IURP VLGHV ZDV XVHG 
WR PDLQWDLQ WKH IURQW·V EXOJLQJ VKDSH. 0DLQ SURGXFWV 
ZHUH WKH ODUJH DQG PLG VL]H EODGHV RU ÁDNHV.

�. 6LWXDWLRQDO ÁDNH NQDSSLQJ. $OO NLQGV RI UDZ PD-
WHULDO ZHUH XVHG UHJDUGOHVV RI LWV TXDOLW\. )ODW DQG FXELF 
FRUHV ZHUH NQDSSHG ZLWKRXW DQ\ SUHOLPLQDU\ SUHSDUD-
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WLRQ, DQ\ VXLWDEOH ÁDW VLGH ZDV XVHG. 7KH SURGXFWV ZHUH 
ÁDNHV LUUHJXODU ERWK LQ VKDSH DQG LQ VL]H.

�. 2UNKRQ /HYDOORLV NQDSSLQJ 2Q 2UNKRQ-1 VLWH LQ 
0RQJROLD LW ZDV SUHVHQW LQ D FRPSOH[ UHODWLQJ WR D WUDQ-
VLWLRQ SHULRG IURP WKH PLGGOH WR WKH XSSHU 3DOHROLWKLF 
(SRVVLEO\ DOVR WR WKH ÀQDO VWDJH RI PLGGOH 3DOHROLWKLF), DV 
ZHOO DV LQ WKH VXUIDFH FRPSOH[HV LQ 0RQJROLD, &LV- DQG 
7UDQV- %DLNDO UHJLRQV. $ FKDUDFWHULVWLF IHDWXUH RI WKLV WHFK-
QRORJ\ ZDV WKH SUHVHQFH RI /HYDOORLV WXUWOH-VKDSHG FRUHV 
REWDLQHG E\ PHDQV RI SDUDOOHO DQG FHQWULSHWDO ZRUNLQJ RI 
WKH FRUH·V NQDSSLQJ IURQW.

,W LV DOVR QHFHVVDU\ WR WDNH LQWR DFFRXQW WKH SRVVLELOL-
W\ WKDW, RZLQJ WR WKH DYDLODEOH WRROV VHW UHVWULFWLRQV, WKH 
NQDSSLQJ W\SH FRXOG QRW EH SRVLWLYHO\ UHFRQVWUXFWHG. 

´3XUHµ UHGXFWLRQ VHTXHQFHV ZHUH TXLWH UDUH, D SHUVRQ 
FRXOG KDYH VNLOOV FKDUDFWHULVWLF IRU YDULRXV W\SHV RI 
NQDSSLQJ VWUDWHJLHV, SDUWLFXODUO\ LI WKH VLWH·V DVVHP-
EODJH ZDV TXLWH VLJQLÀFDQW LQ VL]H. $W WKH VDPH WLPH LI 
WKH VLWH·V GHSRVLWV ZHUH RQO\ VOLJKWO\ UHGHSRVLWHG, RU WKH 
VLWH FRQWDLQHG MXVW RQH OHYHO, ZH FRXOG, DV D UXOH, SRVL-
WLYHO\ FRQÀUP WKH GRPLQDWLRQ RI WKLV RU WKDW NQDSSLQJ 
W\SH. ,Q WKH 7UDQVEDLNDO DQG *RUQ\ $OWDL WKH HDUOLHVW 
FRPSOH[HV GDWHG WR 3�.000 \.D. ZHUH FKDUDFWHUL]HG E\ 
WKH GRPLQDWLRQ RI .DUD-%RP W\SH NQDSSLQJ WHFKQLTXH, 
WKHVH W\SHV ZHUH LGHQWLÀHG LQ 1� FRPSOH[HV IURP WKHVH 
WHUULWRULHV� WKH .DUD-%RP W\SH DOVR IUHTXHQWO\ RFFXUUHG 
LQ 0RQJROLD, KRZHYHU LQ WKH PDMRULW\ RI FDVHV LW ZDV 
UHSUHVHQWHG WKHUH DORQJVLGH ZLWK WKH /HYDOORLV-2UNKRQ 
WHFKQRORJ\. ,Q WKH 0LGGOH <HQLVHL DQG WKH &LV-%DLNDO 
UHJLRQV WKHUH ZDV DOPRVW H[FOXVLYH GRPLQDWLRQ RI HLWKHU 
VLWXDWLRQDO NQDSSLQJ RU WKH 0DNDURY W\SH WHFKQLTXH. 
,W VKRXOG EH QRWHG WKDW LQ D QXPEHU RI FDVHV LQ WKH 
FRPSOH[HV IURP *RUQ\ $OWDL DQG 0RQJROLD FRQWDLQ-
LQJ HYLGHQFH RI WKH XVH RI WKH .DUD-%RP W\SH NQDS-
SLQJ  WKHUH ZDV DQ LQYDULDEOH VHW RI VSHFLÀF WRROV DQG 
RUQDPHQWV. $SSDUHQWO\ WKLV SLFWXUH RI WKH DWWULEXWHV 
GLVWULEXWLRQ PD\ VHUYH DV HYLGHQFH RI WKH H[LVWHQFH LQ 
WKH WHUULWRU\ RI VRXWKHUQ 6LEHULD DQG WKH QRUWKHUQ SDUW 
RI &HQWUDO $VLD RI DW OHDVW VHYHUDO YDULDQWV RI WKH HDUO\ 
XSSHU 3DOHROLWKLF LQGXVWULHV ZLWK VLPLODU WHFKQRORJLFDO 
FKDUDFWHULVWLFV DQG WHUULWRULDO ORFDOL]DWLRQ.

лов. Основной продукт ³ крупная и средняя пластина, 
либо отȧеп.

�. Ситуационное отȧеповое расȧепление. Ис-
пользовалось лȬбое сырье, вне зависимости от его 
качества. Плоскостные, кубовидные нуклеусы, рас-
ȧеплявȦиеся без предварительной подготовки, при 
этом использовалась лȬбая удобная для этого пло-
скость. Продуктами являлись не стандартизирован-
ные как по форме, так и по размерности отȧепы.

�. Орхонское леваллуазское раскалывание. На сто-
янке Орхон-1 в Монголии он имеется в комплексе, 
относяȧемуся к переходу от среднего к верхнему 
палеолиту, (возможно, и к финалу среднего палео-
лита), а также в комплексах с поверхностным залега-
нием в Монголии, Прибайкалье и Забайкалье. ǲля 
этой технологии характерны типичные леваллуазские 
черепаховидные нуклеусы, получаемые с помоȧьȬ 
параллельной и центростремительной обработки ра-
бочего фронта нуклеуса.

Также следует учитывать возможность того, что 
в силу ограниченности индустриального набора, 
использовавȦийся тип расȧепления не может быть 
уверенно реконструирован. «ȅистые» редукционные 
последовательности встречались достаточно редко, 
человек мог владеть приемами, характерными для 
разных типов стратегий расȧепления, особенно 
если коллекция памятника велика в количественном 
отноȦении. Вместе с тем, если отложения стоянки 
подвергались незначительному перемеȧениȬ, или 
стоянка однослойная то мы, как правило, можем 
уверенно говорить о доминировании тех или иных 
типов раскалывания. В Забайкалье и Горном Алтае 
наиболее ранние комплексы, имеȬȧие возраст 
древнее 3� 000 лет назад характеризуȬтся явным 
преобладанием технологии расȧепления карабомов-
ского типа, такие случаи выявлены в 1� комплексах 
из этих территорий� также часто встречается кара-
бомовская технологии в Монголии, однако в боль-
Ȧинстве случаев она здесь представлена наравне 
с элементами леваллуазско-орхонской технологии. 
Средний Енисей и Прибайкалье отличается почти 
исклȬчительным господством либо ситуационного 
раскалывания либо технологии макаровского типа. 
Следует отметить, что в ряде случаев в комплексах 
из Горного Алтая и Монголии, содержаȧих сви-
детельства использования карабомовской техно-
логии, имеется устойчивый набор специфических 
орудий и украȦений. Вероятно, данная картина 
распределения признаков может свидетельствовать 
о суȧествовании на территории Ȍжной Сибири 
и северной части центральной Азии, по крайней 
мере, нескольких вариантов индустрий ранне-
го верхнего палеолита, обладаȬȧих близостьȬ 



IV NORTHERN ARHAEOLOGICAL CONGRESS  (KHANTY-MANSIISK,  OCTOBER  19–23 2015)

IN
ITIA

L S
ETTLEM

EN
TS

 A
N

D
 C

O
LO

N
IZ

A
TIO

N
 O

F N
O

R
TH

ER
N

 EU
R
A

S
IA

41
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СЛЕДЫ РАННЕГО ПАЛЕОЛИТА В СРЕДНЕМ  
ЗАУРАЛЬЕ

Ключевые слова: ранний палеолит, единичные 
находки, бифасы, патина

Резюме. Единственный  памятник раннего пале-
олита (Гальянская стоянка) находится на склоне 
горы Голый Камень. Находки представлены патини-
рованными рубилами, преформами, нуклеусами, 
скреблами, пластинами и отȧепами. Единич-
ные патинированные каменные изделий (около 
�0 экземпляров), выявленные в смеȦанных ком-
плексах 1� стоянок, свидетельствуȬт о суȧество-
вании на данной территории памятников раннего 
палеолита.

Единственный памятник раннего палеолита 
на территории Среднего Зауралья (Гальянская 
стоянка) выявлен на склоне горы Голый Камень 
в черте Нижнего Тагила >1@. Каменные изделия 
пятьȬ локализованными местонахождениями были 
рассеяны вдоль берега Гальянского торфяника на 
высоте до �0 м. Все артефакты (11� экз.) изготовле-
ны из окремнелых туфов и покрыты слоем патины 
толȧиной 1²2 мм. Наличие патины является важ-
ным признаком, по которому изделие может быть 
отнесено к раннему палеолиту, так как каменные 
артефакты всех эпох вплоть до позднего палеолита 
патины не имеȬт. 

Коллекция стоянки в настояȧее время состоит 
из 102 изделий. Среди них присутствуȬт префор-
мы, нуклеусы, скребла, остроконечник, пластины 
и отȧепы. Наиболее выразительными являȬтся 
четыре изделия, которые можно отнести к архаичным 
рубилам. Они имеȬт подтреугольнуȬ форму, с двух 
сторон обработаны крупными сколами, имеȬт длину 
до 20 см. СоотноȦение различных категорий изделий 
позволяет предварительно рассматривать памятник 
как поселение-мастерскуȬ. Следует подчеркнуть, 
что данный комплекс не является единовременным 
в рамках нижнего палеолита >2@.

Кроме Гальянской стоянки в Среднем Зауралье 
известно 1� местонахождений, на которых найдены 
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Summary. 7KH RQO\ NQRZQ HDUO\ 3DOHROLWKLF VLWH 
(*DO\DQVND\D FDPS VLWH) LV ORFDWHG RQ D *RO\ .DPHQ 
KLOO VORSH. 7KH ÀQGV ZHUH UHSUHVHQWHG ZLWK SDWLQL]HG 
ELIDFHV, SUHIRUPV, FRUHV, VLGH VFUDSHUV, EODGHV, DQG ÁDNHV. 
,VRODWHG SDWLQL]HG VWRQH WRROV (DERXW �0 SLHFHV) IRXQG LQ 
PL[HG FRPSOH[HV RI 1� FDPS VLWHV VHUYHG DV HYLGHQFH RI 
WKH H[LVWHQFH LQ WKLV WHUULWRU\ RI WKH HDUO\ 3DOHROLWKLF VLWHV.

7KH RQO\ HDUO\ 3DOHROLWKLF VLWH LQ WKH WHUULWRU\ RI WKH 
0LGGOH 8UDO (*DO\DQVND\D FDPS VLWH) ZDV GLVFRYHUHG 
RQ D *RO\ .DPHQ KLOO VORSH ZLWKLQ WKH FLW\ ERXQGV 
RI 1L]KQ\ 7DJLO >1@. 6WROH WRROV ZHUH VFDWWHUHG LQ ÀYH 
ORFDOL]HG JURXSV DORQJ WKH VKRUH RI *DO\DQRYR SHDW 
ERJ DW WKH KHLJKW RI �0 P. $OO DUWLIDFWV (11� SLHFHV) ZHUH 
PDGH RQ VLOLFHRXV WXII DQG FRYHUHG ZLWK D 1²2 PP 
WKLFN OD\HU RI SDWLQD. 7KH SUHVHQFH RI SDWLQD ZDV DQ 
LPSRUWDQW DWWULEXWH ZLWK WKH KHOS RI ZKLFK DQ DUWLIDFW 
PLJKW EH GDWHG DV WKH HDUO\ 3DOHROLWKLF, VLQFH VWRQH 
DUWLIDFWV RI DOO RWKHU SHULRGV XQWLO WKH ODWH 3DOHROLWKLF 
GLG QRW KDYH DQ\ SDWLQD. 

7KH VLWH·V DVVHPEODJH QRZ FRQVLVWV RI 102 LWHPV. ,W 
LQFOXGHV SUHIRUPV, FRUHV, VLGH VFUDSHU, D SRLQW, EODGHV, 
DQG ÁDNHV. 7KH PRVW LQWHUHVWLQJ RI WKHP ZHUH WKH IRXU 
LWHPV ZKLFK FRXOG EH GHVFULEHG DV WKH DUFKDLF ELIDFHV. 
7KH\ ZHUH XS WR 20 FP ORQJ, RI D VXEWULDQJXODU VKDSH, 
DQG IDVKLRQHG RQ WZR VLGHV E\ ODUJH VSDOOV. 7KH SUR-
SRUWLRQDO UHSUHVHQWDWLRQ RI YDULRXV FDWHJRULHV RI WRROV 
VXJJHVWHG WKDW WKH VLWH FRXOG EH XVHG DV D ZRUNVKRS-
VHWWOHPHQW. ,W VKRXOG EH QRWHG WKDW WKLV FRPSOH[ ZDV QRW 
V\QFKURQRXV IRU WKH ORZHU 3DOHROLWKLF >2@.

,Q DGGLWLRQ WR WKH *DO\DQVND\D VLWH WKHUH DUH 1� PRUH 
ORFDWLRQV LQ WKH 0LGGOH 8UDO ZKHUH UDQGRP ÀQGV RI VLQ-
JOH HDUO\ 3DOHROLWKLF LWHPV ZHUH PDGH (DERXW �0 LWHPV).

6HYHUDO SDWLQL]HG ÁDNHV ZHUH GLVFRYHUHG RQ WKUHH 
VLWHV ORFDWHG RQ *RO\ .DPHQ KLOO VORSHV: *RO\ .DPHQ 
ZRUNVKRS, *RO\ .DPHQ ³ 6KLNKDQ, *RO\ .DPHQ ,,,.

,Q WKH KHDGVWUHDP RI WKH 7XUD ULYHU D JURXS RI 0HV-
ROLWKLF FDPSV VLWHV DQG VHWWOHPHQWV KDV EHHQ VWXGLHG. 

технологических характеристик, хронологической, 
и территориальной локализацией.
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единичные раннепалеолитические изделия (около 
�0 экземпляров).

Несколько патинированных отȧепов выявлены 
на трех памятниках, расположенных на горе Голый 
Камень: Голокаменская мастерская, Голый Камень-
Ȧихан, Голый Камень ,,,.

В верховьях реки Туры изучен «куст» мезолитиче-
ских стоянок и поселений. На четырех из них обна-
ружены предметы архаичного облика. На стоянке 
Гаревая ,, найдено 36 предметов. Все изделия изго-
товлены из местных синеватых алевротуфов, грани 
сколов заглажены, поверхность покрыта глубокой 
патиной. Из них 1� изделий имеȬт нуклевидные 
формы, два скребла, Ȧесть пластин, 1� отȧепов. 
Все отȧепы массивные, довольно толстые, имеȬт 
ударнуȬ плоȧадку, расположеннуȬ под тупым 
углом к плоскости скалывания. На местонахождении 
Уральские Зори-болото найден архаичный плоский 
нуклеус и два отȧепа. Единичные патинированные 
изделия выявлены на поселениях Уральские Зори ,,, 
(скребло и отȧеп) и 9 (отȧеп). Скребло выполнено 
на массивном отȧепе серо-зеленоватого алевротуфа 
размером �,� ð �,1 ð 1,3 см. Его лезвие оформлено 
крупной ретуȦьȬ со стороны брȬȦка. Фасетки 
ретуȦи заглажены и покрыты тонкой патиной. Но 
пять сколов на спинке отȧепа сняли слой патины. 
Переоформление орудия могло произойти только 
в мезолитическуȬ эпоху, так как памятник является 
однослойным. 

Раннепалеолитические изделия найдены на двух 
памятниках Горбуновского торфяника. Особый 
интерес представляȬт три массивных бифаса с ,,,-ей 
Береговой стоянки. Из них только один сохранился 
целиком. Его размеры  ³ 16 ð �,8 ð 3 см. С двух сторон 
бифас обработан крупными и средними сколами 
до получения вытянутой слегка асимметричной 
листовидной формы. Аналогий данному изделиȬ 
в каменном веке Урала нет. ǲлина сохранивȦихся 
частей сломанных бифасов составляет �,3 и 13,6 см. Все 
изделия изготовлены из зеленоватого тонкозернисто-
го песчаника, по структуре и окраске очень похожего 
на змеевик (серпентинит). Использование данного 
сырья на территории Среднего Зауралья отмечено 
впервые. Обычно в раннепалеолитическуȬ эпоху 
использовались окремнелые туфы и алевротуфы. 
Второе отличие архаичных изделий с ,,,-ей Береговой 
стоянки состоит в том, что на них отсутствует патина. 
Наличие патины является важным признаком, по 
которому изделие может быть отнесено к ранне-
му палеолиту. Здесь же тип изделий и техника их 
изготовления выглядят очень архаично, а патина 
отсутствует. Скорее всего, это связано со свойствами 
минерального сырья >3, с. 3�²38@.

2Q IRXU RI WKHP WKHUH ZHUH VRPH LWHPV RI DUFKDLF 
DSSHDUDQFH.  2Q *DUHYD\D ,, VLWH 36 DUWLIDFWV ZHUH 
IRXQG. $OO DUWLIDFWV ZHUH PDGH RQ ORFDO EOXLVK  VLOW-ULFK 
WXII, WKH VSDOO IDFHV ZHUH VPRRWKHG, DQG WKH VXUIDFH 
FRYHUHG ZLWK GHHS SDWLQD. 7KH JURXS LQFOXGHG 1� 
FRUH-VKDSHG WRROV, WZR VLGH-VFUDSHUV, VL[ EODGHV, DQG 
1� ÁDNHV. $OO ÁDNHV ZHUH PDVVLYH, UHODWLYHO\ WKLFN, 
ZLWK D VWULNLQJ SODWIRUP ORFDWHG DW D EOXQW DQJOH WR WKH 
ÁDNLQJ VXUIDFH. 2Q 8UDOVNLMH =RUL-VZDPS ORFDWLRQ DQ 
DUFKDLF ÁDW FRUH DQG WZR ÁDNHV ZHUH IRXQG. ,VRODWHG 
SODWLQL]HG LWHPV ZHUH GLVFRYHUHG RQ VHWWOHPHQWV 8UDO-
VNLMH =RUL ,,, (D VLGH VFUDSHU DQG D ÁDNH) DQG 9 (D ÁDNH) 
$ VFUDSHU ZDV PDGH RQ D PDVVLYH JUD\-JUHHQ VLOW-ULFK 
WXII �.� ð �.1 ð 1.3 FP ÁDNH. ,WV ZRUNLQJ HGJH ZDV 
VKDSHG ZLWK FRDUVH UHWRXFK RQ WKH YHQWUDO VLGH. 7KH 
UHWRXFK IDFHWV ZHUH VPRRWKHG DQG FRYHUHG ZLWK WKLQ 
OD\HU RI SDWLQD, +RZHYHU ÀYH VSDOOV RQ WKH ÁDNH·V EDFN 
UHPRYHG WKH SDWLQD OD\HU. $ WRRO·V UHZRUNLQJ FRXOG 
WDNH SODFH RQO\ LQ WKH 0HVROLWKLF, DV WKH VLWH KDG RQO\ 
RQH FXOWXUDO OD\HU. 

(DUO\ 3DOHROLWKLF DUWLIDFWV ZHUH IRXQG RQ WZR VLWHV 
RI WKH *RUEXQRYR SHDW-ERJ. 2I D SDUWLFXODU LQWHUHVW 
ZHUH WKUHH PDVVLYH ELIDFHV IURP %HUHJRYD\D ,,, VLWH. 
2QO\ RQH RI WKHP ZDV ZKROH. ,W·V GLPHQVLRQV ZHUH 
16 ð �.8 ð 3 FP. 7KH ELIDFH ZDV VKDSHG RQ WZR VLGHV 
ZLWK ODUJH DQG PHGLXP VSDOOV WR REWDLQ DQ H[WHQGHG 
VOLJKWO\ DV\PPHWULF OHDI-OLNH VKDSH. 7KHUH DUH QR DQDOR-
JLHV WR WKLV WRRO LQ WKH 6WRQH $JH RI WKH 8UDO. 7KH OHQJWK 
RI WKH SUHVHUYHG SDUWV RI WKH EURNHQ ELIDFHV ZDV �.3 DQG 
13.6 FP UHVSHFWLYHO\. $OO WRROV ZHUH PDGH RQ JUHHQLVK 
ÀQH-JUDLQ VDQGVWRQH, ZKLFK LQ LWV VWUXFWXUH DQG FRORU 
ZDV YHU\ VLPLODU WR JUHHQ PDUEOH (VHUSHQWLQH). 7KH 
XVH RI WKLV PDWHULDO LQ WKH WHUULWRU\ RI WKH 0LGGOH 8UDO 
ZDV UHJLVWHUHG IRU WKH ÀUVW WLPH. &RPPRQ UDZ PDWHUL-
DOV IRU WKH HDUO\ 3DOHROLWKLF SHULRG ZHUH WKH VLOLFHRXV 
DQG VLOW-ULFK WXII. $ VHFRQG GLVWLQFWLYH IHDWXUH RI WKH 
DUFKDLF WRROV IURP WKH %HUHJRYD\D ,,, VLWH ZDV WKH 
ODFN RI SDWLQD RQ WKHP. 7KH SUHVHQFH RI SDWLQD ZDV DQ 
LPSRUWDQW DWWULEXWH ZLWK WKH KHOS RI ZKLFK DQ DUWLIDFW 
PLJKW EH GDWHG DV WKH HDUO\ 3DOHROLWKLF. +RZHYHU LQ 
WKLV FDVH WKH W\SH RI WKH DUWLIDFWV DQG WKH PDQXIDFWXUH 
WHFKQLTXH ORRNHG TXLWH DUFKDLF, EXW WKHUH ZDV QR SDWLQD. 
0RVW OLNHO\ WKLV ZDV FRQQHFWHG ZLWK WKH UDZ PDWHULDO 
SURSHUWLHV >3, S. 3�²38@.

2Q D 0HVROLWKLF ZRUNVKRS VLWH $PEDUND , D GLVN 
VKDSHG 8.1 ð 6.0 ð 3.6 FP FRUH ZDV IRXQG. $OO VSDOO 
QHJDWLYHV ZHUH VWURQJO\ VPRRWKHG. $ WRRO ZDV PDGH 
RQ JUD\-JUHHQLVK VLOW-ULFK WXII DQG FRPSOHWHO\ FRYHUHG 
ZLWK GHHS SDWLQD.

$ XQLTXH ÀQG ZDV D ELIDFH IURP 1L]KQ\D\D 6DOGD. ,W 
KDG DQ HORQJDWHG OHDI-OLNH VKDSH DQG ZDV 33²3� FP ORQJ 
(RQO\ D 26.� FP ORQJ SDUW ZDV SUHVHUYHG). ,W ZDV PDGH 
IURP JUHHQLVK VLOW-ULFK WXII DQG FRYHUHG ZLWK GHHS SDWLQD.
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На мезолитической стоянке-мастерской Амбар-
ка , найден нуклеус дисковидной формы размером 
8,1 ð 6,0 ð 3,6 см. Все негативы сколов сильно заглажены. 
Изделие изготовлено из серо-зеленоватого алевротуфа 
и полностьȬ покрыто глубокой патиной.

Уникальной находкой является бифас из Нижней 
Салды. Он имеет вытянутуȬ листовиднуȬ форму 
длиной 33²3� см (сохранилась часть длиной 26,� см). 
Изготовлен из зеленоватого алевротуфа, покрыт 
глубокой патиной.

Все изделия, относимые к раннему палеолиту, 
заметно патинированы и чаȧе всего происходят 
из мезолитических комплексов, куда они попали 
в качестве сырья для последуȬȧей реутилизации. 
ОсобенностьȬ таких  местонахождений является их 
расположение на скалистых мысах озер (торфяни-
ков). Вторичное использование каменных изделий 
предȦествуȬȧих эпох характерно для камнеобра-
батываȬȧих мастерских, расположенных у выходов 
сырья, а также связано с сакрализацией местным 
населением древних предметов.

Находки единичных раннепалеолитических 
артефактов свидетельствуȬт о суȧествовании на 
данной территории памятников раннего палеолита. 
Но их топография, по всей видимости, обладает 
определенными особенностями, поэтому поиски 
пока не принесли результата. По мнениȬ автора, 
памятники раннего палеолита следует искать на 
склонах гор, примыкаȬȧих к проточным озерам.

$OO WRROV GDWHG DV WKH HDUO\ 3DOHROLWKLF ZHUH YLVLEO\ 
SDWLQL]HG, DQG PRVW RIWHQ RULJLQDWHG IURP WKH 0HVROLWKLF 
FRPSOH[HV ZKHUH WKH\ FDPH DV D UDZ PDWHULDO IRU IXUWKHU 
UH-XWLOL]DWLRQ. $ VSHFLÀF IHDWXUH RI VXFK ORFDWLRQV LV WKHLU 
SRVLWLRQ RQ URFN\ ODNH (SHDW-ERJV) FDSHV. 6HFRQGDU\ XVH 
RI VWRQH WRROV RI WKH SUHYLRXV SHULRGV ZDV FKDUDFWHULVWLF 
IRU WKH VWRQH ZRUNLQJ ZRUNVKRSV  ORFDWHG QHDU WKH UDZ 
PDWHULDO RXWFURSV, DQG ZDV DOVR UHODWHG WR WKH VDFUDOL]D-
WLRQ E\ WKH ORFDO SRSXODWLRQ RI DQFLHQW DUWLIDFWV.

5DQGRP ÀQGV RI LVRODWHG HDUO\ 3DOHROLWKLF DUWLIDFWV 
JLYH HYLGHQFH RI WKH H[LVWHQFH LQ WKLV WHUULWRU\ RI WKH HDUO\ 
3DOHROLWKLF VLWHV. +RZHYHU WKHLU WRSRJUDSK\, DSSDUHQWO\, 
KDV FHUWDLQ VSHFLÀFV DQG, WKHUHIRUH, WKH VHDUFK IRU WKHP 
KDV QRW \HW EHHQ VXFFHVVIXO. 7KH DXWKRU EHOLHYHV WKDW 
WKH EHVW ORFDWLRQV WR ORRN IRU WKH HDUO\ 3DOHROLWKLF VLWHV 
DUH PRXQWDLQ VORSHV FORVH WR WKH UXQQLQJ-ZDWHU ODNHV. 
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Summary. ,QLWLDO FRORQL]DWLRQ RI WKH WHUULWRU\ RI WKH 
9DOGDL 8SODQGV GXULQJ WKH /DWH *ODFLDO SHULRG ZDV 
UHSUHVHQWHG ZLWK WKH (SLJUDYHWWLDQ WUDGLWLRQ LQGXV-
WULHV. ,Q WKH 'QLHSHU KHDGVWUHDP WKH *UHQVN FXOWXUH 
ZDV IRUPHG RQ WKDW EDVLV ('U\DV ,, ³ 'U\DV ,,,). ,Q WKH 
XSSHU UHDFKHV RI WKH 9ROJD WKH (SLJUDYHWWLDQ WUDGLWLRQ 
GHYHORSPHQW ZDV LQWHUUXSWHG ZLWK WKH DSSHDUDQFH RI 
WKH $NXORYR ('U\DV ,,) DQG ODWHU 3RGRO FXOWXUHV (HQG 
RI $OOHURHG ³ 'U\DV ,,,). 

7KH VSHFLÀFV RI WKH /DWH *ODFLDO HFRQLFKH (%HOOLQJ ³ 
'U\DV ,,,) FRQVLVWHG LQ WKH FRPELQDWLRQ RI YDULRXV W\SHV 
RI WXQGUD-VWHSSH DQG IRUHVW ODQGVFDSHV SRSXODWLRQV >1, 
S. 1�3@. ,Q DUFKHRORJ\ WKLV WLPH LQWHUYDO LV NQRZQ DV WKH 
ÀQDO 3DOHROLWKLF DQG LV UHFRJQL]HG DV D VHSDUDWH VWDJH LQ 
WKH (XURSHDQ 6WRQH $JH SHULRGL]DWLRQ. 7KH ORZHU 
ERXQGDU\ RI WKH ÀQDO 3DOHROLWKLF LV FOHDUO\ PDUNHG E\ 
WKH UHSODFHPHQW RI WKH XSSHU 3DOHROLWKLF WUDGLWLRQV ZLWK 
WKH QHZ WHFKQLTXHV. ,W LV DVVXPHG WKDW WKH EHJLQQLQJ 
RI WKH 0HVROLWKLF ZDV WKH ERXQGDU\ EHWZHHQ WKH HQG 
RI 'U\DV ,,, ³ EHJLQQLQJ RI WKH SUH-ERUHDO, ZKHQ WKH 
3OHLVWRFHQH, SHULJODFLDO IDXQDO FRPSOH[ ZDV DEUXSWO\ 
UHSODFHG ZLWK WKH +RORFHQH IRUHVW IDXQD DQG, DV D UHVXOW 
RI WKLV, WKHUH DSSHDUHG WKH HFRQRPLHV UHODWHG WR IRUHVW 
JDPH KXQWLQJ. +RZHYHU WKLV WUDGLWLRQDO DSSURDFK 
WR EXLOGLQJ D SHULRGL]DWLRQ VFDOH ZDV FRPSURPLVHG 
EHFDXVH RI WKH GLIÀFXOW\ WR FRUUHODWH GDWD RI FRPSDU-
DWLYH-W\SRORJLFDO DQDO\VLV DQG WKH GHWHUPLQDWLRQ RI 
WKH XSSHU 3OHLVWRFHQH-+RORFHQH ERXQGDU\ DW DURXQG 

a 11 �00 %3 >2, S. 12@.
,Q WKH WHUULWRU\ RI WKH 9DOGDL 8SODQGV WKH IROORZLQJ 

DUFKDHRORJLFDO FXOWXUHV (KHUHLQDIWHU WKH $&) RI WKH ÀQDO 
3DOHROLWKLF KDYH EHHQ LGHQWLÀHG: WKH (SLJUDYHWWLDQ, WKH 
$NXORYR, WKH 3RGRO, WKH *UHQVN, WKH 5HVVHWD, WKH 6YLGH-
ULDQ, DQG LQ WKH ODVW GHFDGH WKH IROORZLQJ VLWHV DWWULEXWHG 
DV WKH ,HQHYR FXOWXUH RQHV KDYH DOVR EHHQ DGGHG WR WKH 
ÀQDO 3DOHROLWKLF JURXS ³ 8PU\VKLQND 3 >3@, /DG\]KLQR 3 
>�@, 8VW-7UXGRYND , >�@. $V D UHVXOW LW EHFDPH LPSRVVLEOH 
WR WUHDW WKH ,HQHYR $& DV D GLVFUHHW JURXS ³ D 0HVROLWKLF 
IRUHVW KXQWHUV FXOWXUH. 7KLV DSSURDFK FRQWUDGLFWV WKH 
SULQFLSOH RI GLVWLQJXLVKLQJ WKH ÀQDO 3DOHROLWKLF DV D VHSD-
UDWH VWDJH LQ WKH (XURSHDQ 6WRQH $JH SHULRGL]DWLRQ. 7KH 
GLIÀFXOW\ LQ GHWHUPLQLQJ WKH ORZHU ERXQGDU\ RI WKH 
,HQHYR $& JRHV EDFN WR WKH GLVFXVVLRQ RI WKH SUREOHP 
RI LWV JHQHVLV, SDUWLFXODUO\ VLQFH IURP WKH SRLQW RI YLHZ 
RI WKH WHFKQRORJLFDO DQG W\SRORJLFDO FKDUDFWHULVWLFV RI 
WKHLU WRROV DVVHPEODJHV DOO WKUHH DERYH PHQWLRQHG VLWHV 
EHORQJ WR GLIIHUHQW FXOWXUHV.

$FFRUGLQJ WR WKH GDWHG PDWHULDOV RI WKH PXOWL-OHYHO 
VLWH %DUDQRYD *RUD (ODNH 9ROJR, WKH 7YHU UHJLRQ) LW ZDV 
HVWDEOLVKHG WKDW WKH (SLJUDYHWWLDQ WUDGLWLRQ GHYHORS-
PHQW ZDV LQWHUUXSWHG E\ WKH DSSHDUDQFH RI WKH $NXORYR 
$& LQ 'U\DV ,, >6@. %HJLQQLQJ IURP WKH $OOHURHG WKHUH 

Резюме. Первичное заселение территории Вал-
дайской возвыȦенности в позднеледниковье пред-
ставлено индустриями эпиграветтской традиции. 
В верховьях ǲнепра на этой основе сформирована 
гренская культура (дриас ,, ³ дриас ,,,). В верховьях 
Волги развитие эпиграветта было прервано появлени-
ем населения акуловской (дриас ,,), затем подольской 
культуры (конец аллереда ³ дриас ,,,).

Специфика экониȦи позднеледниковья (бȮл-
линг ³ дриас ,,,) заклȬчается в сочетании различных 
видов популяций тундростепных и лесных ландȦаф-
тов >1, с. 1�3@. В археологии этот временной отрезок 
времени получил название финального палеолита, 
выделенного в отдельнуȬ стадиȬ периодизации 
каменного века Европы. Нижняя граница финально-
го палеолита четко прослеживается по смене верхне-
палеолитических традиций новыми технологиями. 
Началом мезолита принято считать границу конец 
дриаса ,,, ³ начало пребореала, когда плейстоцено-
вый перигляциальный фаунистический комплекс 
резко сменяется голоценовой лесной фауной и, как 
следствие этого, возникает экономика, связанная 
с охотой на лесных животных. Однако такой тради-
ционный подход к построениȬ периодизационной 
Ȧкалы был наруȦен из-за сложности корреляции 
данных сравнительно-типологического анализа 
и определения верхней границы плейстоцена-голо-
цена на уровне a 11 �00 до н. д. >2, с. 12@.

На территории Валдайской возвыȦенности 
выделены следуȬȧие археологические культуры 
(далее АК) финального палеолита: эпиграветтская, 
акуловская, подольская, гренская, рессетинская, 
свидерская и в последнее десятилетие к финальному 
палеолиту относят стоянки УмрыȦинка 3 >3@, ǹады-
жино 3 >�@, Усть-Тудовка , >�@, атрибутированные как 
иеневские. В итоге воспринимать иеневскуȬ АК как 
дискретнуȬ единицу ³ культуру мезолитических 
лесных охотников становится невозможно. Такой 
подход наруȦает принцип выделения финального 
палеолита в отдельнуȬ стадиȬ в периодизации 
каменного века Европы. Сложность определения 
нижней границы иеневской АК уходит в дискус-
сионнуȬ проблему ее генезиса, тем более, что 
по технико-типологическим характеристикам их 
инвентаря три выȦеперечисленные стоянки явля-
Ȭтся разнокультурными.

По датированным материалам многослойной 
стоянки Баранова гора (оз. Волго, Тверская область) 
установлено, что развитие эпиграветта было прерва-
но появлением акуловской АК в период дриаса ,, >6@. 
Начиная с аллереда, здесь появляется подольская 
культура (технокомплекса бромме).
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DOVR DSSHDUHG WKH 3RGRO FXOWXUH (%URPPH WHFKQLTXH 
FRPSOH[).

7KH XVH RI WKH QDWXUDO VFLHQFH DQDO\VLV PHWKRGV 
DOORZHG FRUUHFWLQJ WKH FRQFOXVLRQ >�@ DERXW WKH VLWHV· 
FKURQRORJ\ PDGH RQ WKH EDVLV RI D FRPSDUDWLYH W\SR-
ORJLFDO VWXG\ RI PDWHULDO FXOWXUH, DV D UHVXOW RI ZKLFK 
WKUHH FKURQRORJLFDO VWDJHV LQ WKH GHYHORSPHQW RI WKH 
3RGRO FXOWXUH LQ WKH 5XVVLDQ 3ODLQ KDYH EHHQ LGHQWLÀHG:

1. WKH $OOHURHG SHULRG ³ 3RGRO ,,,/1� 3RGRO ,,,/2, 
%DUDQRYD *RUD, $OOHURHG OHYHOV�

2. WKH PLGGOH RI 'U\DV ,,, ³ 7URLWVNRMH 3, 3RGRO ,,,/1, 
3RGRO ,,,/2 (ÀQGV IURP WKH SLW RI WKH PXGÁRZ FRQH), 7HSO\ 
5XFKHL 2.

3. WKH WXUQ RI WKH 3OHLVWRFHQH-+RORFHQH ³ 8VW-7UX-
GRYND , (FXW 2), DUFKDHRORJLFDO VLWH GDWHG DV WKH HQG RI 
'U\DV ,,,.

:KLOH IRU WKH ÀUVW VWDJH RI WKH 3RGRO FXOWXUH WKH FKDU-
DFWHULVWLF WRRO  VHW ZDV W\SRORJLFDOO\ FORVH WR WKH %URPPH 
FXOWXUH RI 1RUWKHUQ (XURSH, LQ WKH VHFRQG GHYHORSPHQW 
VWDJH WKHUH DSSHDUHG LQ LWV WRROV DVVHPEODJHV WKH REOLTXH 
EODGH DUURZKHDGV RQ ÁDNHV FKDUDFWHULVWLF IRU WKH 0HVR-
OLWKLF ,HQHYR $&. +RZHYHU WKHLU LVRODWHG SUHVHQFH LQ WKH 
8VW-7UXGRYND , DVVHPEODJH GDWHG DV WKH HQG RI 'U\DV ,,, 
FRXOG QRW MXVWLI\ WKH ,HQHYR FXOWXUDO DWWULEXWLRQ RI WKLV 
VLWH, EHFDXVH E\ LWV FRPSRVLWLRQ DQG WKH WRROV WHFKQRORJL-
FDO DQG W\SRORJLFDO SDUDPHWHUV 8VW-7UXGRYND , EHORQJHG 
WR WKH 3RGRO $&. 

7KH PDWHULDOV RI 8PU\VKLQND 3 VLWH DWWULEXWHG DV WKH 
,HQHYR $& ZHUH FRPSDWLEOH ZLWK WKH *UHQVN ÀQDO 3DOHR-
OLWKLF FXOWXUH. $ QHZ ERXQGDU\ RI WKH *UHQVN FXOWXUH 
ZDV GHWHUPLQHG E\ WKH PDWHULDOV RI D PXOWL-OHYHO VLWH 
9\VKHJRUD , DW WKH KHDGVWUHDP RI WKH 'QLHSHU, ZKHUH 
OHYHO �$ ZLWK WKH *UHQVN DSSHDUDQFH WRROV ZDV RYHUODLG 
E\ EXULHG VRLO ZLWK *RWKHQEXUJ H[FXUVH. 2Q WKLV EDVLV 
WKH ORZHU ERUGHU RI WKH *UHQVN FXOWXUH VKRXOG KDYH EHHQ 
GHÀQHG DV WKH WLPH ROGHU WKDQ WKH $OOHURHG LQWHUJODFLDO.

7KH PDWHULDOV RI /DG\]KLQR 3 VLWH FRQVLVWHG RI D WRROV 
VHW UHÁHFWLQJ WZR WUDGLWLRQV: WKH 3RGRO $& ÁDNLQJ WHFK-
QLTXH, DQG WKH *UHQVN $& VHFRQGDU\ NQDSSLQJ.

7KH SDOHRJHRJUDSKLF FULWHULRQ, L. H. WKH FXOWXUHV· 
GH SRVLWLRQ LQ 'U\DV ,,, VHGLPHQWV VWLOO UHPDLQV D GHFL-
VLYH IDFWRU IRU WKH GHWHUPLQLQJ RI WKH XSSHU ERXQGDU\ 
RI WKH ÀQDO 3DOHROLWKLF FXOWXUHV. 7KLV DSSURDFK GRHV QRW 
FRQÁLFW WKH SULQFLSOH RI FKURQRORJLFDO SHULRGL]DWLRQ LQ 
DFFRUGDQFH ZLWK ZKLFK WKH ÀQDO 3DOHROLWKLF HPEUDFHG 
3 PLOOHQQLD RI WKH 'U\DV SHULRG (%HOOLQJ ³ 'U\DV ,,,). 
7KH ,HQHYR $& LQ WKH IRUP LQ ZKLFK LW ZDV GHVFULEHG 
E\ /. 9. .ROWVRY >8@ DV D 0HVROLWKLF FXOWXUH RI IRUHVW 
KXQWHUV FDQ EH LGHQWLÀHG ZLWK FRQÀGHQFH RQO\ EHJLQ-
QLQJ IURP WKH SUH-ERUHDO SHULRG,

Результаты естественно-научных дисциплин 
позволили скорректировать заклȬчение >�@ о хро-
нологии памятников, сделанных на основе срав-
нительно-типологического анализа материальной 
культуры, по данным которых выделены три хроно-
логических этапа в развитии подольской культуры 
на Русской равнине:

1. аллередское время ³ Подол ,,,/1� Подол ,,,/2, 
Баранова гора, сл. аллереда�

2. середина дриаса ,,, ³ Троицкое 3, Подол ,,,/1, 
Подол ,,,/2 (находки из ямы конуса выноса селевого 
потока), Теплый Ручей 2.

3. рубеж плейстоцена-голоцена ³ Усть-Тудов-
ка , (раскоп 2), стоянка датированная концом дри-
аса ,,,.

Если для первого этапа подольской культуры 
характерен инвентарь типологически близкий куль-
туре бромме Северной Европы, то на втором этапе 
развития в ее инвентаре появляȬтся косолезвийные 
наконечники стрел на отȧепах, характерные для мезо-
литической иеневской АК. Но их единичное присутст-
вие в инвентаре стоянки Усть-Тудовка ,, датированной 
концом дриаса ,,,, не может являться основанием 
для иеневской культурной атрибуции этой стоянки, 
поскольку по составу и технико-типологическим 
показателям инвентаря Усть-Тудовка , относится 
к подольской АК.

Материалы стоянки УмрыȦинка 3, отнесенной 
к иеневская АК, сопоставимы с гренской финаль-
нопалеолитической культурой. Нижняя граница 
гренской культуры определена по материалам мно-
гослойной стоянки ВыȦегора , в истоках ǲнепра, где 
слой �А с инвентарем гренского облика перекрыт 
погребенной почвой с экскурсом гȮтенбург. На этом 
основании нижняя граница гренской культуры долж-
на быть определена временем древнее аллерȮдского 
интерстадиала.

Материалы стоянки ǹадыжино 3 представляȬт 
собой инвентарь, в котором отражены две традиции: 
техника расȧепления подольской АК и вторичная 
обработка гренской АК.

В определении верхней границы финальнопалео-
литических культур реȦаȬȧим остается палеогео-
графический критерий, их залегание в отложениях 
дриаса ,,,. При таком подходе не наруȦается прин-
цип построения хронологической периодизации, 
в соответствие с которым финальному палеолиту 
отведено 3 тысячелетия дриасового времени (бȮл-
линг²дриас ,,,). Иеневская АК, в том виде в каком 
она была выделена ǹ. В. Кольцовым >8@ как мезоли-
тическая культура лесных охотников, достоверно 
проявляется, начиная с пребореала.
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НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПАЛЕОЛИТИЧЕСКОЙ СТОЯНКИ 
АФОНТОВА ГОРА II

Ключевые слова: Сибирь, поздний палеолит, афон-
товская культура, предметы неутилитарного назна-
чения, изделия из бивня мамонта

Резюме. В статье представлены уникальные мате-
риалы, полученные при раскопках памятника феде-
рального значения «Стоянка Афонтова Гора ,,» 
(г. Красноярск). «Стоянка Афонтова Гора ,,» является 
эпонимным памятником афонтовской археологи-
ческой культуры позднего палеолита и датируется 
хронологическим промежутком от 11 до 1� тыс. лет 
назад. В 201� г. в связи с необходимостьȬ проведения 
спасательных археологических работ в зоне стро-
ительства моста через Енисей было возобновлено 
изучение памятника. При раскопках стоянки были 
обнаружены палеоантропологические находки, 
принадлежаȧие двум особям +RPR VDSLHQV. Кроме 
того, найдены предметы неутилитарного назначения: 
изготовленные из камня бусы, орнаментированная 
пластина и диски из бивня мамонта.

Стоянка Афонтова Гора-,, расположена в черте 
города Красноярска, между железнодорожным 
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NEW MATERIALS OF THE PALAEOLITHIC SITE 
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PRWK WXVN

Summary. 7KH DUWLFOH SUHVHQWV XQLTXH PDWHULDOV 
REWDLQHG GXULQJ WKH H[FDYDWLRQV RI $IRQWRYD *RUD ,, 
DUFKDHRORJLFDO VLWH (.UDVQR\DUVN). $UFKDHRORJLFDO VLWH 
$IRQWRYD *RUD ,, LV DQ HSRQ\PLF VLWH RI $IRQWRYD ODWH 
3DOHROLWKLF DUFKDHRORJLFDO FXOWXUH GDWHG ZLWKLQ WKH 
FKURQRORJLFDO LQWHUYDO IURP 11 WR 1� WKRXVDQG \HDUV 
DJR. ,Q 201� EHFDXVH RI WKH QHHG WR SHUIRUP UHVTXH 
H[FDYDWLRQV LQ WKH DUHD RI QHZ EULGJH FRQVWUXFWLRQ DFURVV 
WKH <HQLVHL WKH VWXG\ RI WKH VLWH ZDV UHVXPHG. 'XULQJ 
WKH H[FDYDWLRQV WKH SDOHR-DQWKURSRORJLFDO ÀQGV RI WZR 
+RPR VDSLHQV UHPDLQV ZHUH PDGH. ,Q DGGLWLRQ, VRPH 
QRQ-XWLOLWDULDQ SXUSRVH LWHPV ZHUH IRXQG: VWRQH EHDGV, 
RUQDPHQWHG SODWH, DQG PDPPRWK WXVN GLVNV.

$IRQWRYD *RUD ,, ZDV ORFDWHG ZLWKLQ WKH FLW\ ERXQGV 
RI .UDVQR\DUVN EHWZHHQ WKH UDLOZD\ EULGJH RQ WKH HDVW, 
D JURXS RI WKH ÁRXU PLOO EXLOGLQJV RQ WKH ZHVW, DQG 
WKH HVWDWH- PXVHXP RI *. 9. <XGLQ RQ WKH QRUWK. 7RWDO 
DUHD RI H[FDYDWLRQV ZDV 10,��6 VT. P. 7KH VLWH ZDV 



IV NORTHERN ARHAEOLOGICAL CONGRESS  (KHANTY-MANSIISK,  OCTOBER  19–23 2015)

IN
ITIA

L S
ETTLEM

EN
TS

 A
N

D
 C

O
LO

N
IZ

A
TIO

N
 O

F N
O

R
TH

ER
N

 EU
R
A

S
IA

47

мостом с востока, комплексом зданий мелькомбина-
та с запада и музеем-усадьбой Г. В. Ȍдина с севера. 
Обȧая плоȧадь раскопов составила 10 ��6 кв. м. Памят-
ник приурочен ко второй и третьей левобережным 
террасам р. Енисей.

В ходе работ была подробно изучена геологиче-
ская ситуация на стоянке. Многометровые разрезы 
позволили суȧественно расȦирить наȦи представле-
ния о палеообстановке обȨекта. Из полученных раз-
резов были отобраны образцы на споро-пыльцевой, 
палеопедологический, гранулометрический анализы. 
Отобраны образцы угля и кости для радиоуглерод-
ного датирования. 

Палеоантропологический материал, представ-
ленный нижней челȬстьȬ и пятьȬ зубами, по пред-
варительным данным принадлежит молодой девуȦке 
1�²1� лет. ȅелȬсть имеет очень грацильное строе-
ние ³ больȦая часть продольных и поперечных ее 
размеров попадает в категориȬ малых или очень 
малых размеров. Измерительные характеристики 
,-го Ȧейного позвонка позволяȬт предположить 
его принадлежность индивидууму женского пола 
возрастом старȦе 20 лет. ȋволȬционный статус 
и морфологические особенности этих палеоантро-
пологических материалов станут предметом даль-
нейȦего исследования >1@.

ǲругим немаловажным открытием стало обнару-
жение серии выразительных предметов, имеȬȧих 
следы нанесения орнамента, украȦения. Так, на 
2-й террасе в культурном горизонте 2.1 стоянки было 
обнаружено 12 бусин. Изделия преимуȧественно 
целые (10 экз.), фрагментированы только два пред-
мета. ПодавляȬȧее больȦинство бусин изготовлено 
из серпентенита, цвет которого варьируется от темно-
зеленого до молочно-белого. Форма изделий диско-
видная. Отверстия цилиндрической, реже бикониче-
ской формы, выполнены двусторонним встречным 
сверлением. Бусины достаточно стандартизированы, 
нахождение их в пределах одного раскопа, позволяет 
предполагать, что они были захоронены в пределах 
ограниченного поселенческого эпизода.

Особый интерес вызывает изделие, выполненное 
на пластине из бивня мамонта удлиненно-треу-
гольной формы, с вогнутым основанием. Поверх-
ность изделия заȦлифована. На оба фаса нанесен 
орнамент в виде трех неровных сходяȧихся линий, 
выполненных рядами надсверленных несквозных 
мелких округлых углублений. Так же зафиксированы 
два диска, выполненные из бивня мамонта. Первый 
представлен слегка ассиметричным в плане обломком, 
размерами �3 х 2� х � мм. В центре имеется отверстие 
диаметром 12 мм. Обе плоскости и края изделия 
тȧательно заȦлифованы, несут разнонаправленные 

UHIHUUHG WR WKH VHFRQG DQG WKLUG OHIW EDQN WHUUDFHV RI 
WKH <HQLVHL ULYHU.

,Q WKH FRXUVH RI WKH ZRUNV WKH JHRORJLFDO VLWXDWLRQ RI 
WKH VLWH ZDV VWXGLHG LQ GHWDLO. 0XOWLPHWHU VHFWLRQV DOORZHG 
WR VLJQLÀFDQWO\ LPSURYH RXU XQGHUVWDQGLQJ RI WKH VLWH·V 
SDOHRVLWXDWLRQ. 6DPSOHV IRU WKH VSRUH-SROOHQ, SDOHR-SHGR-
ORJLFDO, DQG JUDQXORPHWULF DQDO\VLV ZHUH WDNHQ. &KDUFRDO 
DQG ERQH VDPSOHV ZHUH WDNHQ IRU UDGLRFDUERQ GDWLQJ. 

7KH SDOHRDQWKURSRORJLFDO PDWHULDO UHSUHVHQWHG E\ 
D ORZHU MDZ DQG ÀYH WHHWK DFFRUGLQJ WR WKH SUHOLPLQDU\ 
DQDO\VLV GDWD EHORQJHG WR D \RXQJ, 1�²1� ROG JLUO. 7KH 
MDZ KDG PDUNHGO\ JUDFLOH VWUXFWXUH ³ PRVW RI LWV ORQJL-
WXGLQDO DQG ODWHUDO GLPHQVLRQV IHOO LQWR WKH FDWHJRU\ RI 
VPDOO DQG YHU\ VPDOO VL]HV. 0HDVXUHPHQW SDUDPHWHUV RI 
WKH 1VW FHUYLFDO YHUWHEUDH DOORZHG DVVXPLQJ LWV EHORQJ-
LQJ WR D IHPDOH QRW ROGHU WKDQ 20 \HDUV RI DJH. 7KH HYR-
OXWLRQDU\ VWDWXV DQG WKH PRUSKRORJLFDO SDUDPHWHUV RI 
WKHVH SDOHRDQWKURSRORJLFDO PDWHULDOV ZLOO EH D VXEMHFW 
RI IXUWKHU VWXGLHV >1@.

$QRWKHU LPSRUWDQW GLVFRYHU\ ZDV WKH ÀQGLQJ RI 
D VHULHV RI LQWHUHVWLQJ LWHPV ZLWK WUDFHV RI RUQDPHQ-
WDO GHFRUDWLRQ. 7KXV RQ WKH 2QG WHUUDFH LQ WKH FXOWXUDO 
KRUL]RQ 2.1 RI WKH VLWH 12 EHDGV KDYH EHHQ IRXQG. 7KH 
DUWLFOHV ZHUH PRVWO\ LQWDFW (10 SLHFHV), RQO\ WZR LWHPV 
ZHUH IUDJPHQWHG. 9DVW PDMRULW\ RI EHDGV ZHUH PDGH 
IURP VHUSHQWLQH, WKH FRORU RI ZKLFK YDULHG IURP GDUN-
JUHHQ WR PLON\-ZKLWH. 7KH DUWLFOHV ZHUH GLVN VKDSHG. 7KH 
KROHV RI D F\OLQGULFDO, OHVV RIWHQ RI D EL-FRQLFDO VKDSH 
ZHUH PDGH E\ WZR-VLGHG FRXQWHU-GULOOLQJ. 7KH EHDGV 
ZHUH VXIÀFLHQWO\ VWDQGDUGL]HG, WKHLU ORFDWLRQ ZLWKLQ 
WKH VDPH H[FDYDWLRQ DOORZHG DVVXPLQJ WKDW WKH\ ZHUH 
EXULHG ZLWKLQ D OLPLWHG VHWWOHPHQW HSLVRGH.

2I D SDUWLFXODU LQWHUHVW ZDV DQ DUWLFOH RQ D PDPPRWK 
WXVN SODWH RI DQ HORQJDWHG- WULDQJXODU VKDSH ZLWK D FRQ-
FDYH EDVH. 7KH DUWLFOH·V VXUIDFH ZDV SROLVKHG. 2Q ERWK 
IDFHV WKHUH ZDV DQ RUQDPHQW LQ WKH IRUP RI WKUHH XQHYHQ 
FRQYHUJLQJ OLQHV PDGH ZLWK URZV RI GULOOHG EOLQG-HQG 
VPDOO URXQGHG SLWV. 7ZR PDPPRWK-WXVN GLVNV KDYH DOVR 
EHHQ UHJLVWHUHG. 7KH ÀUVW ZDV UHSUHVHQWHG E\ D VOLJKWO\ 
DV\PPHWULF LQ WKH SODQH �3 х 2� х � PP IUDJPHQW. ,Q WKH 
FHQWHU WKHUH ZDV D KROH 12 PP LQ GLDPHWHU. %RWK IDFHV 
DQG WKH HGJHV RI WKH DUWLFOH ZHUH FDUHIXOO\ SROLVKHG ZLWK 
DOWHUQDWH JORVVLQJ WUDFHV, DQG HYHQO\ QDUURZHG IURP WKH 
FHQWUDO KROH WR RXWHU HGJHV. $QRWKHU LWHP DOVR VXUYLYHG 
LQ D IUDJPHQWHG VWDWH (GLPHQVLRQV ³ 1� х 1� х 3 PP). 
$ WUDFH RI D IRUPHU KROH ZDV UHJLVWHUHG LQ WKH LQQHU HGJH. 
$OO VXUIDFHV, LQFOXGLQJ WKH KROH ZHUH FDUHIXOO\ JURXQG 
DQG KDG WUDFHV RI ODWHUDO DQG GLDJRQDO KDWFKLQJ RQ RQH 
VLGH, DQG GLDJRQDO KDWFKLQJ RQ WKH RWKHU. 7ZR PRUH 
RUQDPHQWHG DUWLFOHV RQ PDPPRWK WXVN ZHUH IRXQG LQ 
WKH H[FDYDWLRQV FXWWLQJ LQWR WKH VORSH RI WKLUG WHUUDFH 
DQG UHIHUUHG WR FXOWXUDO KRUL]RQ �. 7KHVH LWHPV KDG 
WUDFHV RI LQWHQVLYH XVH. 7KH ÀUVW DUWLFOH VLPLODU LQ VKDSH 
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следы лоȧения и равномерно сужаȬтся от отверстия 
к внеȦним краям. ǲругой предмет также доȦел до 
нас во фрагментированном состоянии (размеры ³ 
1� х 1� х 3 мм). По внутреннему краȬ фиксирует-
ся остаток отверстия. Все поверхности, вклȬчая 
отверстие, тȧательно приȦлифованы, несут следы 
поперечных и диагональных насечек по одной сто-
роне и разнонаправленных ³ по другой. Еȧе два 
орнаментированных изделия из бивня мамонта най-
дены в раскопах, врезанных в склон третьей террасы, 
и относятся к культурному горизонту �. ȋти изделия 
несут следы интенсивного использования. Первое 
изделие, по своей форме напоминаȬȧее лопатку, 
изготовлено на массивной пластине (с фото). ǲругое 
изделие, (левый верхний угол) имеет форму подт-
реугольно-удлиненного острия, двояковыпуклого 
в сечении, слегка ассиметричного в профиле >2@.

Массовый археологический материал распре-
делен в толȧе отложений однородно, не образуя 
устойчивых уровней обитания и скоплений.

Он представлен каменными и костяными наход-
ками. Каменные находки:

 ³ нуклеусы представлены торцовыми и клино-
видными нуклеусами различных вариантов, префор-
мами которых служили, в основном, отȧепы.

 ³ скребла изготавливались на гальках, крупных 
первичных сколах и отȧепах. Типология скребел 
разнообразна: дорсальные и вентральные продоль-
ные скребла на отȧепах и первичных сколах� скре-
бла-унифасы.

 ³ среди скребков преобладаȬт боковые, конце-
вые и угловые варианты, выполненные на отȧепах. 
НебольȦой серией представлены микроскребки.

 ³ традиционные для верхнепалеолитических 
комплексов Енисея галечные орудия представлены 
чопперами и стругами.

Также на памятнике представлены долотовидные 
орудия, резцы, проколки, острия.

Материалы Афонтовой Горы 2 демонстрируȬт 
развитуȬ индустриȬ обработки кости, рога и бивня 
мамонта. Найдены костяные и роговые остроконеч-
ники, пазовые орудия, фрагменты костяных игл 
и другие изделия.

В результате работ были установлены участки, где 
сохранились культурные слои в разных стратигра-
фических ситуациях, а также участки, где культуро-
содержаȧие отложения наруȦены либо полностьȬ 
уничтожены антропогенной деятельностьȬ. 

Полученная в результате работ 201� г. коллек-
ция каменного, костяного и рогового инвентаря, 
предметов искусства, наконец, палеоантрополо-
гические находки датируȬтся от 16 до 12 тыс. л. н. 
и являȬтся важнейȦими для изучения населения 

WR D VSDWXOD ZDV PDGH RQ D PDVVLYH EODGH (VHH 3KRWR). 
$QRWKHU LWHP (OHIW XSSHU FRUQHU) ZDV VKDSHG OLNH D VXE- 
WULDQJXODU HORQJDWHG SRLQW, ELFRQYH[ LQ VHFWLRQ, DQG 
VOLJKWO\ DV\PPHWULF LQ SURÀOH >2@.

%XON DUFKDHRORJLFDO PDWHULDO ZDV GLVWULEXWHG LQ WKH 
GHSRVLWV XQLIRUPO\ ZLWKRXW IRUPLQJ DQ\ VWDEOH KDELWD-
WLRQ OHYHOV RU DFFXPXODWLRQV. 

,W ZDV UHSUHVHQWHG ZLWK VWRQH DQG ERQH ÀQGV. 6WRQH 
ÀQGV LQFOXGHG:

 ³ FRUHV UHSUHVHQWHG ZLWK HQG-IDFH DQG ZHGJH-VKDSHG 
FRUHV RI GLIIHUHQW YDULDQWV, WKH SUHIRUPV IRU ZKLFK ZHUH 
PRVWO\ ÁDNHV. 

 ³ VLGH VFUDSHUV ZHUH PDGH RQ SHEEOHV, ODUJH SUL-
PDU\ VSDOOV, DQG ÁDNHV. 7KH VLGH VFUDSHUV W\SRORJ\ ZHUH 
YDULHG: GRUVDO DQG YHQWUDO ORQJLWXGLQDO VLGH VFUDSHUV RQ 
ÁDNHV DQG SULPDU\ VSDOOV� VFUDSHUV-XQLIDFHV. 

 ³ LQ WKH VFUDSHU JURXS WKH SUHYDLOLQJ W\SHV ZHUH 
VLGH, HQG, DQG DQJXODU YDULDQWV RQ ÁDNHV. 0LFURVFUDSHUV 
ZHUH UHSUHVHQWHG ZLWK VPDOO VHULHV. 

 ³ WUDGLWLRQDO IRU WKH XSSHU 3DOHROLWKLF FRPSOH[HV RI 
WKH <HQLVHL SHEEOH WRROV ZHUH UHSUHVHQWHG ZLWK FKRSSHUV 
DQG VKDYHUV. 

7KH DVVHPEODJHV DOVR LQFOXGHG FKLVHO-W\SH  WRROV, 
EXULQV, ERUHUV, DQG SRLQWV.

7KH PDWHULDOV RI $IRQWRYD *RUD ,, GHPRQVWUDWHG 
D PDWXUH LQGXVWU\ RI ERQH, DQWOHU DQG PDPPRWK WXVN 
ZRUNLQJ. $PRQJ WKH ÀQGV WKHUH ZHUH ERQH DQG DQW-
OHU SRLQWV, VORWWHG WRROV, ERQH QHHGOHV IUDJPHQWV DQG 
RWKHU WRROV.

$V D UHVXOW RI WKH ZRUNV LW ZDV SRVVLEOH WR HVWDEOLVK 
WKH DUHDV, ZKHUH WKH FXOWXUDO OHYHOV ZHUH SUHVHUYHG LQ 
YDULRXV VWUDWLJUDSKLF VLWXDWLRQV, DV ZHOO DV WKH VHFWLRQV 
ZKHUH WKH OLYLQJ ÁRRU GHSRVLWV ZHUH GLVWXUEHG, RU FRP-
SOHWHO\ GHVWUR\HG E\ WKH DQWKURSRJHQLF DFWLYLW\. 

7KH OLWKLF, ERQH, DQG DQWOHU WRROV DQG HYHQ DUW ZRUNV 
DVVHPEODJH REWDLQHG DV D UHVXOW RI 201� H[FDYDWLRQV ZDV 
GDWHG ZLWKLQ WKH LQWHUYDO 16²12 WKRXVDQG \HDUV DJR DQG 
ZDV TXLWH YDOXDEOH IRU WKH VWXG\ RI WKH ÀQDO 3DOHROLWKLF 
FXOWXUH SRSXODWLRQ RI WKH <HQLVHL UHJLRQ. $ VLJQLÀFDQW 
VL]H RI WKH DVVHPEODJH RSHQHG QHZ RSSRUWXQLWLHV IRU WKH 
VWXG\ RI WKH FXOWXUDO G\QDPLFV LQ WKH XSSHU 3DOHROLWKLF 
RI WKH 0LGGOH <HQLVHL UHJLRQ DQG LWV FRPSDULVRQ ZLWK 
RWKHU 3DOHROLWKLF VLWHV RI (XUDVLD.
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ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ ВЕРХНЕПАЛЕОЛИТИЧЕСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ОБРАБОТКИ КАМНЯ НА СТОЯНКЕ КАРА-
БОМ, ГОРНЫЙ АЛТАЙ (НА ОСНОВЕ РЕМОНТАЖА)

Ключевые слова: Горный Алтай, верхний палеолит, 
технология расȧепления камня, метод ремонтажа

Резюме. На основе ремонтажа каменных артефактов 
индустрии начального верхнего палеолита горизонта 
ВП2 (ок. �3000 л. н.) и индустрии раннего верхнего 
палеолита горизонта ВП1 (33000²3�000 тыс. л. н.) 
раскопа � стоянки Кара-Бом были реконструированы 
варианты реализации подпризматической однона-
правленной и бипродольной техник скалывания 
пластин, а также торцового расȧепления, направ-
ленного на получение пластинок.

Многослойный палеолитический памятник 
открытого типа Кара-Бом находится на территории 
Онгудайского района Республики Алтай (�0��3· с. Ȧ., 
8���2· в. д.) >1@. ǲревними мастерами стоянки Кара-
Бом использовалось каменное сырье местного про-
исхождения ³ кислые афировые эффузивы, с одной 
стороны, поступаȬȧие напрямуȬ со склонов сосед-
ней г. Аптырга, с другой стороны, слабоокатанные 
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VARIABILITY OF THE UPPER PALEOLITHIC STONE 
FLAKING TECHNIQUES ON KARA-BOM SITE,  
GORNY ALTAI (BASED ON REFITTING) 

Key words: *RUQ\ $OWDL, 8SSHU 3DOHROLWKLF, VWRQH ÁDN-
LQJ WHFKQLTXH, UHÀWWLQJ PHWKRG

Summary. 2Q WKH EDVLV RI UHILWWLQJ RI WKH OLWKLF 
LQGXVWU\ DUWLIDFWV RI WKH HDUO\ 8SSHU 3DOHROLWKLF RI 
KRUL]RQ 932 (DURXQG �3,000 \. D.) DQG WKH HDUO\ 8SSHU 
3DOHROLWKLF LQGXVWU\ RI KRUL]RQ 931 (33,000²3�,000 \.D.) 
RI FXW � RI WKH .DUD-%RP VLWH WKH YDULDQWV RI WKH VXE-
SULVPDWLF, XQLGLUHFWLRQDO DQG ELGLUHFWLRQDO WHFKQLTXHV 
ZHUH UHFRQVWUXFWHG.

$ PXOWL-OHYHO 3DOHROLWKLF RSHQ DLU VLWH .DUD-%RP ZDV 
ORFDWHG DW WKH WHUULWRU\ RI WKH 2QJXGDL GLVWULFW RI WKH 
5HSXEOLF RI $OWDL (�0��3· Q. O., 8���2· H. O.) >1@. 7KH DQFLHQW 
.DUD-%RP FUDIWVPHQ XVHG OLWKLF UDZ PDWHULDO RI ORFDO 
RULJLQ ³ RQ WKH RQH KDQG, DFLG DSK\ULF HIIXVLYHV ZKLFK 
WKH\ UHFHLYHG GLUHFWO\ IURP WKH VORSHV RI WKH QHLJKERU-
LQJ $SW\UJD PRXQWDLQ, DQG RQ WKH RWKHU ³ WKH SRRUO\ 
URXQGHG QRGXOHV RI WKH VDPH URFN, ZKLFK ZHUH FDUULHG 
E\ ULYHUV UXQQLQJ WKURXJK WKH YDOOH\ >2@. 7KH UDZ PDWH-
ULDO KDG JRRG FRQVXPHU FKDUDFWHULVWLFV, DQG WKH H[WUHPH 

финальнопалеолитической культуры Енисея. Зна-
чительный обȨем коллекции, открывает новые пер-
спективы для исследования культурной динамики 
в верхнем палеолите Среднего Енисея и сопостав-
ления с другими палеолитическими обȨектами 
Евразии.
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желваки той же породы, сносимые течением рек, 
протекаȬȧих по долине >2@. Сырье обладает хороȦи-
ми потребительскими характеристиками, а крайнее 
разнообразие оттенков цвета и текстуры разных 
кусков сырья обеспечивает безоȦибочное отделение 
продуктов дебитажа одной отдельности от другой без 
апплицирования, а так же воссоздавать фрагменты 
операционных последовательностей расȧепления 
посредством ремонтажа.

В коллекции культурного горизонта ВП2 рас-
копа � (1 100 экз.) было зафиксировано �0 склеек, 
вклȬчаȬȧих от двух до десяти элементов. Наиболее 
представительные сборки иллȬстрируȬт две разные 
стратегии расȧепления.

1. Подпризматическая бипродольная техника 
для получения пластин среднего и крупного размера. 
ǲанные ремонтажа свидетельствуȬт о суȧествовании 
трех вариантов реализации расȧепления в рамках 
данной техники. В первом случае операционная по-
следовательность вклȬчала латеральнуȬ реберчатуȬ 
подправку. Формирование оптимальной выпуклости 
рабочей поверхности заверȦалось продольным сня-
тием латеральных ребер (в виде реберчатых пластин). 
Второй вариант так же подразумевал оформление 
продольного ребра поперечными фронтальной по-
верхности снятиями, однако его расположение не было 
привязано именно к латералям нуклеуса, а было си-
туационным. К третьему варианту были отнесены 
сборки, которые не несут свидетельств поперечной 
латеральной подправки.

2. Торцовая техника для получения мелких пла-
стинчатых заготовок. Сборки отражаȬт два варианта 
реализации заготовок в рамках торцовой техники. 
В первом случае, крупные и массивные пластины или 
отȧепы, полученные в подпризматической бипро-
дольной технике, использовались вторично в качестве 
заготовок для нуклеусов (нуклеусы-резцы). Сборки ил-
лȬстрируȬт процесс торцового однонаправленного 
и бипродольного скалывания мелких пластинчатых 
заготовок с треугольным и трапецие видным сечением. 
Второй вариант представлен сборкой, которая сви-
детельствует о том, что после скалывания заготовок 
в рамках подпризматической бипродольной техники, 
остаточный нуклеус был использован для реализации 
серии бипродольных снятий с торца.

Культурный горизонт ВП1.
В коллекции культурного горизонта ВП1 рас-

копа � (26� экз.) было зафиксировано Ȧесть склеек, 
вклȬчивȦих от трех до девяти элементов. Сборки 
иллȬстрируȬт расȧепление в двух разных техниках.

1. Подпризматическая бипродольная техника 
для получения пластин среднего и крупного размера. 

YDULHW\ RI VKDGHV RI FRORU DQG WH[WXUH RI YDULRXV VWRQH 
SLHFHV HQVXUHG XQPLVWDNDEOH VHSDUDWLRQ RI WKH GHELWDJH 
RI RQH GLYLVLRQDO IURP DQRWKHU ZLWKRXW DSSOLFDWLRQ, DV 
ZHOO DV DOORZHG UHFRQVWUXFWLRQ RI WKH ÁDNLQJ RSHUDWLRQV 
VHTXHQFHV E\ PHDQV RI UHÀWWLQJ.

7KH DVVHPEODJH RI WKH FXOWXUDO OHYHO RI KRUL]RQ 932 
RI H[FDYDWLRQ � (1,100 LWHPV) �0 UHÀWV FRQVLVWLQJ RI 2 WR 
10 HOHPHQWV ZHUH UHJLVWHUHG. 7KH PRUH UHSUHVHQWDWLYH 
DVVHPEOLHV LOOXVWUDWHG WZR GLIIHUHQW ÁDNLQJ WHFKQLTXHV. 

1. 6XESULVPDWLF ELGLUHFWLRQDO WHFKQLTXH IRU REWDLQLQJ 
PHGLXP VL]H DQG ODUJH EODGHV. 7KH UHÀWWLQJ GDWD JDYH 
HYLGHQFH RI WKH H[LVWHQFH RI WKUHH YHUVLRQV RI WKLV SDU-
WLFXODU ÁDNLQJ WHFKQLTXH UHDOL]DWLRQ. ,Q WKH ÀUVW FDVH WKH 
RSHUDWLRQ VHTXHQFH LQFOXGHG ODWHUDO FUHVW PDLQWHQDQFH. 
)RUPDWLRQ RI WKH RSWLPDO ZRUNLQJ VXUIDFH EXOJH ZDV FRP-
SOHWHG ZLWK DQ D[LDO UHPRYDO RI ODWHUDO FUHVWV (LQ WKH IRUP 
RI FUHVW EODGHV). 7KH VHFRQG YHUVLRQ DOVR LPSOLHG DQ D[LDO 
ULGJH VKDSLQJ ZLWK WKH WUDQVYHUVH WR WKH IURQWDO VXUIDFH 
UHPRYDOV, KRZHYHU LWV SRVLWLRQ ZDV QRW WLHG VSHFLÀFDOO\ 
WR WKH FRUH·V ODWHUDOV, EXW ZDV UDWKHU VLWXDWLRQDO. 7KH WKLUG 
YHUVLRQ FRYHUHG UHÀWV ZKLFK GLG QRW KDYH DQ\ WUDFHV RI D 
WUDQVYHUVH ODWHUDO WULPPLQJ.

2. 6LQJOH IURQW WHFKQLTXH IRU REWDLQLQJ VPDOO EODGH 
EODQNV. 7KH UHÀWV UHÁHFWHG WZR YDULDQWV RI EODQNV REWDLQ-
LQJ ZLWK WKH XVH RI WKH VLQJOH IURQW WHFKQLTXH. ,Q WKH ÀUVW 
FDVH WKH ODUJH DQG PDVVLYH EODGHV RU ÁDNHV REWDLQHG ZLWK 
WKH VXESULVPDWLF ELGLUHFWLRQDO WHFKQLTXH ZHUH UHXVHG DV 
EODQNV IRU FRUHV (EXULQ-FRUHV). 7KH UHÀWV LOOXVWUDWHG WKH 
SURFHVV RI VLQJOH IURQW XQLGLUHFWLRQDO DQG ELGLUHFWLRQDO 
UHPRYDO RI VPDOO EODGH EODQNV ZLWK WULDQJXODU DQG WUDS-
H]RLG FURVV VHFWLRQ. 7KH VHFRQG YDULDQW ZDV UHSUHVHQWHG 
E\ D UHÀW ZKLFK JDYH HYLGHQFH WKDW DIWHU UHPRYLQJ RI 
EODQNV ZLWK WKH XVH RI VXESULVPDWLF ELGLUHFWLRQDO WHFK-
QLTXH WKH UHPDLQLQJ FRUH ZDV XVHG IRU D VHULHV RI ELD[LDO 
UHPRYDOV IURP WKH HQG IDFH.

&XOWXUDO KRUL]RQ 931.
,Q WKH DVVHPEODJH RI WKH FXOWXUDO OHYHO RI KRUL]RQ 931 

RI FXW � (26� LWHPV) 6 UHÀWV FRQVLVWLQJ RI 3 WR � HOHPHQWV 
ZHUH UHJLVWHUHG. 7KH DVVHPEOLHV LOOXVWUDWHG NQDSSLQJ 
ZLWK WKH XVH RI WZR GLIIHUHQW WHFKQLTXHV.

1. 6XESULVPDWLF ELGLUHFWLRQDO WHFKQLTXH IRU REWDLQ-
LQJ PHGLXP VL]H DQG ODUJH EODGHV. 7ZR UHÀWV ZHUH LQ-
FOXGHG LQWR WKLV FDWHJRU\. 7KH WHFKQLTXH ZDV UHSUHVHQWHG 
ZLWK WZR YHUVLRQV, RQH RI ZKLFK LPSOLHG IDVKLRQLQJ RQ 
WKH FRXQWHU IURQW RI D VXESULVPDWLF FRUH RI D ORQJLWXGLQDO 
ULGJH ZLWK WKH WUDQVYHUVH WR WKH IURQWDO VXUIDFH UHPRY-
DOV� DQRWKHU YDULDQW ZDV UHSUHVHQWHG E\ WKH DSSOLFDWLQJ 
HGJH-EODGHV ZKLFK ZHUH REWDLQHG IURP RQH VLGH RI WKH 
VWULNLQJ SODWIRUP DQG GLG QRW FDUU\ DQG WUDFHV RI DQ\ 
DGGLWLRQDO WUHDWPHQW RI WKH FRUH IURQW.

2. 6XESULVPDWLF XQLGLUHFWLRQDO WHFKQLTXH IRU REWDLQ-
LQJ PHGLXP VL]H DQG ODUJH EODGHV ZLWK WKH FUHVW UHPRYDO 
WHFKQLTXH. 7KH UHÀW FRQVLVWHG RI � HOHPHQWV >3@ DQG UH-
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К данной стратегии были отнесены две сборки. Техни-
ка представлена двумя вариантами, один из которых 
подразумевал оформление на контрфронте подприз-
матического нуклеуса поперечными фронтальной 
поверхности снятиями продольного ребра� другой 
вариант представлен апплицируȬȧимися краевы-
ми пластинами, которые были реализованы с одной 
ударной плоȧадки и не несут следы какой-либо до-
полнительной подправки фронта нуклеуса.

2. Подпризматическая однонаправленная техника 
для получения пластин среднего и крупного размера 
с применением техники реберчатого скола. Сборка 
состоит из � элементов >3@ отражает начальный и сред-
ний этапы параллельного продольного скалывания 
крупных пластинчатых заготовок. Расȧепление было 
инициировано снятием с узкой и удлиненной тор-
цовой рабочей плоскости продольного ребра, пред-
варительно оформленного поперечными сколами 
(реберчатая пластина).

Сопоставляя стратегии утилизации каменного 
сырья культурных горизонтов ВП1 и ВП2, представ-
ленные в склейках, можно отметить, что как для 
индустрии одного горизонта, так и другого, опре-
деляȬȧей является техника подпризматического 
бипродольного скалывания средних и крупных 
пластинчатых заготовок. Сборки, свидетельст-
вуȬȧие о суȧествовании подпризматической 
однонаправленной техники, были зафиксированы 
только в индустрии культурного горизонта ВП1. 
На каждом этапе заселения стоянки древние мас-
тера использовали прием оформления на нукле-
усе продольного ребра посредством поперечных 
фронтальной поверхности снятий, однако подобная 
обработка имела разное назначение. На сборках 
горизонта ВП1 удалось зафиксировать, что про-
дольное ребро создавалось либо на контрфронте 
(вероятно, для поддержания формы и обȨема), 
либо на центральной части будуȧей рабочей 
поверхности, для последуȬȧей инициации рас-
ȧепления посредством реализации реберчатого 
скола. Сборки горизонта ВП2 говорят о том, что 
серией поперечных снятий могли обрабатывать-
ся, в отдельных случаях, обе латерали нуклеуса, 
но зачастуȬ создание продольного ребра было 
ситуационным. Торцовая техника для получения 
мелких пластинчатых заготовок была зафиксиро-
вана только на сборках горизонта ВП2.

IOHFWHG WKH LQLWLDO DQG WKH PLGGOH VWDJHV RI SDUDOOHO UH-
PRYDO RI ODUJH EODGH EODQNV. .QDSSLQJ ZDV LQLWLDWHG E\ 
D UHPRYDO IURP D QDUURZ HORQJDWHG IURQW RI D ORQJLWXGLQDO 
FUHVW ZKLFK ZDV SUHOLPLQDULO\ IDVKLRQHG E\ ODWHUDO VSDOOV 
(FUHVWHG EODGH).

&RPSDULQJ WKH VWUDWHJLHV RI WKH OLWKLF UDZ PDWHULDO 
XWLOL]DWLRQ LQ WKH FXOWXUDO KRUL]RQV 931 DQG 932 UHS-
UHVHQWHG LQ WKH UHÀWV, ZH PD\ VWDWH WKDW IRU ERWK KRUL-
]RQV· LQGXVWULHV WKH GRPLQDWLQJ WHFKQLTXH ZDV WKH 
VXESULVPDWLF ELGLUHFWLRQDO ÁDNLQJ RI ODUJH DQG PHGL-
XP VL]HG EODGH EODQNV. 7KH UHÀWV HYLGHQFLQJ WKH H[LVW-
HQFH RI D VXESULVPDWLF XQLGLUHFWLRQDO WHFKQLTXH ZHUH 
UHJLVWHUHG RQO\ LQ WKH FXOWXUDO KRUL]RQV 931 LQGXVWU\. 
$W HDFK VWDJH RI WKH VLWH·V VHWWOHPHQW WKH DQFLHQW FUDIWV-
PHQ XVHG WKH WHFKQLTXH RI IDVKLRQLQJ RI D OHQJWKZLVH 
FUHVW RQ D FRUH E\ PHDQV RI WKH WUDQVYHUVH WR WKH IURQ-
WDO VXUIDFH UHPRYDOV, KRZHYHU WKLV WHFKQLTXH ZDV XVHG 
IRU GLIIHUHQW SXUSRVHV. ,Q WKH UHÀWV RI KRUL]RQV 932 
LW ZDV SRVVLEOH WR FRQÀUP WKDW WKH OHQJWKZLVH FUHVW 
ZDV PDGH HLWKHU RQ D FRXQWHU IURQW (SUREDEO\, WR 
PDLQWDLQ VKDSH DQG YROXPH), RU RQ D FHQWUDO SDUW RI 
WKH IXWXUH ZRUNLQJ VXUIDFH IRU VXEVHTXHQW LQLWLDWLRQ RI 
NQDSSLQJ E\ PHDQV RI D FUHVW UHPRYDO. +RUL]RQ 932 
DVVHPEOLHV VXJJHVWHG WKDW D VHULHV RI ODWHUDO UHPRY-
DOV FRXOG EH XVHG, LQ VRPH FDVHV, RQ ERWK ODWHUDOV RI 
D FRUH, EXW TXLWH RIWHQ WKH IDVKLRQLQJ RI D OHQJWKZLVH 
ULGJH ZDV VLWXDWLRQDO. 7KH VLQJOH IURQW WHFKQLTXH IRU 
REWDLQLQJ VPDOO EODGH EODQNV ZDV UHJLVWHUHG RQO\ RQ 
KRUL]RQV 932 DVVHPEOLHV.
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УОЛБИНСКАЯ ТРАДИЦИЯ РАННЕГО ГОЛОЦЕНА 
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

Ключевые слова: ранний голоцен, мезолит Северо-
Востока Азии, пластинчатые наконечники, археоло-
гия Колымы, ȍкутии, Камчатки и ȅукотки

Резюме. ǲается обобȧаȬȧая характеристика ран-
неголоценовой уолбинской традиции пластинчатых 
череȦковых наконечников Северо-Востока России, 
выделенная автором на основе открытых и исследо-
ванных им материалов на Верхней Колыме и анализа 
других материалов на Северо-Востоке Азии.

Исследования ряда новых археологических памят-
ников, изученных автором на Верхней Колыме (Уи, 
Придорожная, Агробаза ,,, Конго-�8, ИНГ-�8), с ана-
лизом стоянок Авача 1, � >1@ на Камчатке, стоянок 
на ȅукотке >2@, стоянки Ȍбилейный на р. Индигир-
ка >3@ и Уолба на р. ǹена >�@, привели к выделениȬ 
нового, ранее неизвестного на Колыме и на всем 
Северо-Востоке Азии, раннеголоценового культур-
ного комплекса с череȦковыми пластинчатыми 
наконечниками >�@.

Выделенный на стоянках Верхней Колымы ком-
плекс с пластинчатыми череȦковыми наконеч-
никами уолбинского типа >6@ позволяет опреде-
лить культурнуȬ принадлежность и возраст как 
ранее открытых стоянок с пластинчатыми череȦ-
ковыми наконечниками на Северо-Востоке Азии, 
так и вновь открываемых комплексов с близкими 
характеристиками.

Материалы рассмотренных стоянок показываȬт, 
что выделенный ранее на Верхней Колыме раннего-
лоценовый комплекс с череȦковыми пластинчатыми 
наконечниками получил Ȧирокое распространение 
на Северо-Востоке Азии, присутствует прямо или 
косвенно в материалах ȅукотки, ȍкутии, Камчатки 
и может рассматриваться теперь в качестве специ-
фической уолбинской традиции пластинчатых 
наконечников, сформировавȦейся здесь в пер-
вой половине голоцена, примерно 8800³6000 л. н. 
Уолбинская традиция характеризуется, помимо 
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.DPFKDWND DQG &KXNRWND

Summary. 7KH SDSHU JLYHV D JHQHUDO RYHUYLHZ RI 
WKH HDUO\ +RORFHQH 8ROELQ WUDGLWLRQ RI WDQJHG SRLQWV 
RQ EODGHV LQ WKH 1RUWK-(DVW RI 5XVVLD LGHQWLÀHG E\ WKH 
DXWKRU RQ WKH EDVLV RI WKH GLVFRYHUHG DQG VWXGLHG E\ KLP 
PDWHULDOV LQ WKH 8SSHU .RO\PD UHJLRQ DQG WKH DQDO\VLV 
RI RWKHU PDWHULDOV LQ WKH 1RUWK-(DVW RI $VLD.

7KH VWXG\ RI D QXPEHU RI QHZ DUFKDHRORJLFDO VLWHV 
UHVHDUFKHG E\ WKH DXWKRU LQ WKH 8SSHU .RO\PD UHJLRQ (8L, 
3ULGRUR]KQD\D, $JUREDVD ,,, .RQJR-�8, ,1*-�8) ZLWK WKH 
DQDO\VLV RI VLWHV $YDFKD 1, � >1@ LQ .DPFKDWND, DUFKDHRORJL-
FDO VLWHV LQ &KXNRWND >2@, <XELOH\Q\ VLWH RQ WKH ,QGLJLUND 
ULYHU >3@, DQG :ROED RQ WKH /HQD ULYHU >�@ UHVXOWHG LQ LVROD-
WLRQ RI D QHZ, QRW SUHYLRXVO\ NQRZQ LQ WKH .RO\PD UHJLRQ 
RU HOVHZKHUH LQ WKH 1RUWK-(DVW RI $VLD HDUO\ +RORFHQH 
FXOWXUH FRPSOH[ ZLWK WDQJHG SRLQWV RQ EODGHV >�@.

7KH LVRODWHG RQ WKH 8SSHU .RO\PD 8ROELQ W\SH FXO-
WXUH FRPSOH[ ZLWK WDQJHG SRLQWV RQ EODGHV >6@ DOORZHG 
GHWHUPLQLQJ WKH FXOWXUDO DWWULEXWLRQ DQG WKH DJH RI 
ERWK WKH HDUOLHU GLVFRYHUHG VLWHV ZLWK WDQJHG SRLQWV RQ 
EODGHV LQ WKH 1RUWK-(DVW RI $VLD, DQG WKH QHZO\ GLVFRY-
HUHG FRPSOH[HV ZLWK VLPLODU FKDUDFWHULVWLFV.

7KH PDWHULDOV RI WKH VWXGLHG VLWHV GHPRQVWUDWHG 
WKDW WKH HDUOLHU LGHQWLÀHG RQ WKH 8SSHU .RO\PD HDUO\ 
+RORFHQH FXOWXUH FRPSOH[ ZLWK WDQJHG SRLQWV RQ EODGHV 
EHFDPH TXLWH FRPPRQ LQ WKH 1RUWK-(DVW RI $VLD, DQG 
ZDV SUHVHQW GLUHFWO\ RU LQGLUHFWO\ LQ WKH PDWHULDOV 
IURP &KXNRWND, <DNXWLD, DQG .DPFKDWND DQG FRXOG 
EH QRZ FRQVLGHUHG D VSHFLÀF 8ROELQ WUDGLWLRQ RI EODGH 
SRLQWV, ZKLFK GHYHORSHG LQ WKH DUHD LQ WKH ÀUVW KDOI RI 
WKH +RORFHQH, DSSUR[LPDWHO\ DURXQG 8800³6000 \. D. 
7KH 8ROELQ WUDGLWLRQ ZDV FKDUDFWHUL]HG, LQ DGGLWLRQ 
WR WKH WDQJHG SRLQWV RQ EODGHV, E\ D PDWXUH PLFUR-
EODGH LQGXVWU\ ZLWK SULVPDWLF DQG FRQLFDO FRUHV� SDU-
WLDOO\ SROLVKHG ELIDFLDO FRUH D[HV ZLWK D ZDLVW� ELIDFLDOO\ 
UHWRXFKHG WULDQJXODU SRLQWV� HQG VFUDSHUV� UHWRXFKHG 

3. Славинский В. С., Рыбин Е. П. Восстановление с помоȧьȬ ремонтажа вариантов скалывания камня 
в индустриях среднего палеолита и ранней поры верхнего палеолита стоянки Кара-Бом // Вестн. Новосиб. 
гос. ун-та. Сер. История, филология. 200�. Т. 6, вып. 3. С. �0²��.
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пластинчатых череȦковых наконечников, разви-
той микропластинчатой индустрией с призмати-
ческими и коническими нуклеусами, частично 
Ȧлифованными двусторонне оббитыми топора-
ми с перехватом, двусторонне обработанными 
наконечниками треугольной формы, концевыми 
скребками, ретуȦированными микропластинками. 
ОбȨединение комплексов Северо-Востока Азии 
с череȦковыми пластинчатыми наконечниками 
на основании сходных технико-типологических 
характеристик их каменного инвентаря, периода 
суȧествования и района распространения в отдель-
нуȬ технологическуȬ традициȬ Северо-Востока 
России, позволяет рассматривать их в рамках единой 
мезолитической раннеголоценовой традиции, дав 
ей название «Уолбинская» по месту обнаружения 
А. П. Окладниковым первых в ȍкутии пластинчатых 
череȦковых наконечников.

Обȧие технико-типологические характеристики, 
время суȧествования и территория распростра-
нения позволяет рассматривать этот культурный 
континуум в развитии от мезолита (стоянки Уи, 
Ȍбилейная, возрастом 8800²8300 л. н.) до раннего 
неолита (ранненеолитическая уȦковская культура 
возрастом 6200 л. н. на Камчатке).

На раннем этапе развития уолбинской тради-
ции использовались частично ретуȦированные 
пластинчатые трапециевидные в поперечном сече-
нии наконечники, у которых отжимной ретуȦьȬ 
оформлялись только острие и череȦок (стоянки 
Уи, Ȍбилейная, Конго-�8, ИНГ-�8)� постепенно 
наконечники подвергались более полной обработ-
ке ³ дополнительно ретуȦировались один или оба 
края, вплоть до преобладания полной обработки, 
формирования треугольного поперечного сечения 
и появления на ее позднем этапе развития свисаȬȧих 
плечиков (стоянки Придорожная, Авача 1, �).

Анализ раннеголоценовых комплексов Северо-
Востоке Азии в последних публикациях по этой теме 
проводится уже с учетом суȧествования уолбинской 
традиции. И. Е. Воробей >�@ отмечает «синтетиче-
ский характер» индустрии уолбинского комплекса 
Верхней Колымы в ряду других раннеголоценовых 
культур Северо-Востока Азии. В. В. Питулько >8@ 
рассматривает Уолбинский комплекс в качестве 
«уолбинской фации сумнагинской культурной тра-
диции», расȦиряя ее распространение, помимо 
уже обозначенных территорий ȅукотки, Камчатки, 
Верхней Колымы и Восточной ȍкутии, и на террито-
риȬ п-ова Таймыр, где пластинчатые наконечники 
найдены на стоянке Тагенар 9,. Аналогии уолбин-
скому комплексу прослеживаȬтся исследователями 
на ȅукотке >2@ и на Камчатке >1� �@.

PLFUREODGHV. 8QLWLQJ WKH 1RUWK-(DVW RI $VLD FRPSOH[HV 
ZLWK WKH WDQJHG SRLQWV RQ EODGHV RQ WKH EDVLV RI VLPL-
ODU WHFKQLFDO DQG W\SRORJLFDO FKDUDFWHULVWLFV RI WKHLU 
OLWKLF LQYHQWRULHV, WKH SHULRG RI H[LVWHQFH DQG WKH DUHD 
RI GLVWULEXWLRQ LQWR D VHSDUDWH WHFKQRORJLFDO WUDGLWLRQ 
RI WKH 1RUWK-(DVW RI 5XVVLD DOORZV FRQVLGHULQJ WKHP 
DV SDUW RI D FRPPRQ 0HVROLWKLF HDUO\ +RORFHQH WUDGL-
WLRQ ZLWK WKH QDPH 8ROELQ WUDGLWLRQ E\ WKH ORFDWLRQ RI 
GLVFRYHU\ E\ $. 3. 2NODGQLNRY RI WKH ÀUVW LQ <DNXWLD 
WDQJHG SRLQWV RQ EODGHV.

7KH FRPPRQ WHFKQLFDO DQG W\SRORJLFDO FKDUDFWHUL-
VWLFV RI WKHLU OLWKLF LQYHQWRULHV, WKH SHULRG RI H[LVWHQFH 
DQG WKH DUHD RI GLVWULEXWLRQ DOORZ VWXG\LQJ WKLV FRQ-
WLQXXP LQ LWV GHYHORSPHQW IURP WKH 0HVROLWKLF (VLWHV 8L, 
<XELOH\QD\D DJHG 8800³8300 \. D.) WR WKH HDUO\ 1HROLWKLF 
(HDUO\ 1HROLWKLF 8VKNRYVN\ FXOWXUH DJHG 6200 \. D. LQ 
.DPFKDWND).

$W WKH HDUO\ VWDJHV RI WKH 8ROELQ WUDGLWLRQ GHYHORS-
PHQW WKH SDUWLDOO\ UHWRXFKHG WUDSH]RLGDO LQ VHFWLRQ 
SRLQWV RQ EODGHV ZLWK RQO\ WKH SRLQW DQG WDQJ UHWRXFKHG 
E\ SUHVVXUH ZHUH XVHG, (VLWHV 8L, <XELOH\QD\D, .RQJR-�8, 
,1*-�8)� JUDGXDOO\ WKH WUHDWPHQW RI DUURZKHDGV EHFDPH 
PRUH LQYDVLYH ³ RQH RU WZR HGJHV ZHUH DGGLWLRQDOO\ 
UHWRXFKHG, XS WR WKH GRPLQDWLRQ RI FRPSOHWH UHWRXFK, 
REWDLQLQJ D WULDQJOH VHFWLRQ DQG WKH DSSHDUDQFH LQ WKH 
ODWH GHYHORSPHQW VWDJH RI GURRSLQJ VKRXOGHUV (VLWHV 
3ULGRUR]KQD\D, $YDFKD 1, �).

7KH 1RUWK-(DVW RI $VLD HDUO\ +RORFHQH FRPSOH[-
HV DQDO\VLV LQ WKH UHFHQW SXEOLFDWLRQV RQ WKH VXEMHFW 
ZDV DOUHDG\ WDNLQJ LQWR DFFRXQW WKH H[LVWHQFH RI WKH 
8ROELQ WUDGLWLRQ. ,. (. 9RUREHL >�@ QRWHG WKH ´V\QWKHWLF 
QDWXUHµ RI WKH 8SSHU .RO\PD 8ROELQ FRPSOH[ LQGXVWU\ 
DORQJVLGH ZLWK WKH RWKHU HDUO\ +RORFHQH FXOWXUHV RI WKH 
1RUWK-(DVW RI $VLD. 9. 9. 3LWXONR >8@ YLHZHG WKH 8ROELQ 
FRPSOH[ DV D ´8ROELQ SKDVH RI WKH 6XPQDJLQ FXOWXUDO 
WUDGLWLRQµ H[SDQGLQJ LWV DUHDO LQ DGGLWLRQ WR WKH DOUHDG\ 
PHQWLRQHG WHUULWRULHV RI &KXNRWND, .DPFKDWND, 8SSHU 
.RO\PD DQG HDVWHUQ <DNXWLD DOVR WR WKH WHUULWRU\ RI WKH 
7DLP\U SHQLQVXOD ZKHUH SRLQWV RQ EODGHV ZHUH IRXQG LQ 
DUFKDHRORJLFDO VLWH 7DJHQDU 9,. 6LPLODULWLHV WR WKH 8ROELQ 
FRPSOH[ ZHUH IRXQG E\ UHVHDUFKHUV LQ &KXNRWND >�@ 
DQG LQ .DPFKDWND >1, �@.

7KH RULJLQ RI WKH 8ROELQ FRPSOH[ EODGH SRLQWV LQ WKH 
1RUWK-(DVW RI $VLD LV QRW \HW FOHDU. $. 3. 2NODGQLNRY >10@ 
EHOLHYHG WKDW WKH SURWRW\SHV RI WKH 8ROELQ SRLQWV ZHUH 
ÀUVW EURXJKW WR WKH IRUHVW ]RQH RI WKH &LV-%DLNDO UHJLRQ 
IURP VRPHZKHUH LQ WKH (XUDVLDQ VWHSSH, PRVW OLNHO\ 
IURP WKH 7UDQV-%DLNDO DQG WKH XSSHU $PXU UHJLRQV, DQG 
IURP WKHUH RQ WR <DNXWLD.

<X. $. 0RFKDQRY >11@ DVVXPHG WKH SRVVLELOLW\ RI 
WKHLU DSSHDUDQFH LQ <DNXWLD DV D UHVXOW RI ´DQFLHQW FRQ-
WDFWV WKDW H[LVWHG EHWZHHQ WKH SRSXODWLRQV RI WKH 1RUWK-
HDVW (XURSH DQG 1RUWKHUQ 6LEHULDµ. 7KH LPSXOVHV RI 
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Происхождение уолбинской традиции пластин-
чатых наконечников на Северо-Востоке Азии пока 
не ясно. А. П. Окладников >10@ считал, что прото-
типы уолбинских наконечников попадали сначала 
в леснуȬ зону Прибайкалья откуда-то из степей 
Евразии, скорее всего из Забайкалья и верховьев 
Амура, а оттуда в ȍкутиȬ.

Ȍ. А. Мочанов >11@ допускает возможность появ-
ления их в ȍкутии в ходе «древних связей, суȧество-
вавȦих между населением Северо-Восточной Европы 
и Северной Сибири». Импульсы этих связей могли 
происходить от таких раннеголоценовых культур 
с пластинчатыми череȦковыми наконечниками, как, 
например, веретье (по стоянке Веретье ,) >12@. В при-
легаȬȧих к Северо-Востоку Азии регионах прямых 
параллелей комплексам с пластинчатыми череȦко-
выми наконечниками пока нет. Возможно, что опре-
деленнуȬ роль в распространении этих наконечников 
к северо-востоку от Амура сыграла среднеамурская 
новопетровская культура пластин 9 тыс. до н. э. >13@.

ǲля Камчатки Н. Н. ǲиков предполагал взаимо-
действие местных ранних послепалеолитических 
элементов и новых культурных импульсов, возник-
Ȧих «в результате дивергенции более Ȧирокой 
послепалеолитической «мезолитической» культур-
ной обȧности Северо-Востока Азии» >1�@.

ǲальнейȦее развитие каменных культур Колы-
мы в неолите происходило отчасти под влиянием 
мезолитической уолбинской традиции. Отмечается, 
что развитие ранненеолитической культуры Сред-
ней Колымы Ȧло «при активных этнокультурных 
контактах с племенами приленской сыалахской 
культуры, а также с населением бассейна Верхней 
Колымы, которое уже в мезолите было вооружено 
череȦковыми метательными наконечниками на пла-
стинах «уолбинского» типа» >1�@.

Пока еȧе не на все вопросы, связанные с раз-
витием уолбинской традиции, имеȬтся ответы, 
поэтому поиск новых памятников этой традиции 
и детальное изучение уже известных является важ-
ной задачей дальнейȦих исследований на Северо-
Востоке Азии.

WKHVH FRQWDFWV FRXOG RULJLQDWH IURP VXFK HDUO\ +ROR-
FHQH FXOWXUHV ZLWK WDQJHG SRLQWV RQ EODGHV DV, H. J. 
9HUHWMH (QDPHG DIWHU 9HUHWMH , VLWH) >12@. ,Q WKH DGMRLQLQJ 
WR WKH 1RUWK-(DVW RI $VLD UHJLRQV QR GLUHFW SDUDOOHOV WR 
WKH WDQJHG SRLQWV RQ EODGHV KDV \HW EHHQ IRXQG. ,W LV 
TXLWH SUREDEOH, WKDW D FHUWDLQ UROH LQ WKH GLVWULEXWLRQ RI 
WKHVH SRLQWV WR WKH QRUWK-HDVW RI WKH $PXU UHJLRQ ZDV 
SOD\HG E\ WKH PLGGOH $PXU 1RYRSHWURYVND\D EODGH 
FXOWXUH RI WKH �th PLOOHQQLXP %& >13@.

)RU .DPFKDWND 1. 1. 'LNRY DVVXPHG WKH H[LVWHQFH 
RI FRQWDFWV EHWZHHQ WKH ORFDO HDUO\ SRVW-3DOHROLWKLF 
HOHPHQWV DQG WKH QHZ FXOWXUDO LPSXOVHV RULJLQDWLQJ 

´DV D UHVXOW RI GLYHUJHQFH RI WKH ZLGHU SRVW-3DOHROLWKLF 
´0HVROLWKLFµ FXOWXUDO FRPPXQLW\ RI WKH 1RUWK-(DVW RI 
$VLDµ >1�@.

)XUWKHU GHYHORSPHQW RI WKH OLWKLF FXOWXUHV RI WKH 
.RO\PD LQ WKH 1HROLWKLF ZDV LQ SDUW LQÁXHQFHG E\ WKH 
0HVROLWKLF 8ROELQ WUDGLWLRQ. ,W LV QRWHG WKDW WKH HYROXWLRQ 
RI WKH HDUO\ PLGGOH .RO\PD 1HROLWKLF FXOWXUH RFFXUUHG LQ 
WKH FRQWH[W RI «DFWLYH HWKQRFXOWXUDO FRQWDFWV ZLWK WKH 
WULEHV RI WKH /HQD UHJLRQ 6\DODNK FXOWXUH, DV ZHOO DV 
ZLWK WKH SRSXODWLRQ RI WKH 8SSHU .RO\PD EDVLQ, ZKLFK 
DOUHDG\ LQ WKH 0HVROLWKLF ZDV DUPHG ZLWK SURMHFWLOH 
WDQJHG SRLQWV RQ EODGHV RI WKH ´8ROELQµ W\SH (6ORERGLQ, 
1���)µ >1�@.

$W SUHVHQW QRW DOO TXHVWLRQV UHODWHG WR WKH HYROX-
WLRQ RI WKH 8ROELQ WUDGLWLRQ KDV EHHQ DQVZHUHG \HW, 
WKHUHIRUH D VHDUFK IRU QHZ VLWHV ZLWK WKLV WUDGLWLRQ DQG 
WKH GHWDLOHG VWXG\ RI WKH DOUHDG\ GLVFRYHUHG RQHV DUH 
WKH LPSRUWDQW WDVNV IRU IXUWKHU VWXGLHV LQ WKH 1RUWK-
HDVW RI $VLD.
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Резюме. Приведены результаты комплексного 
исследования изделий с резцовыми сколами (рез-
цов) из 9, культурного слоя УȦковского комплекса 
стоянок. Выделены морфологические группы резцов, 
реконструированы основные этапы их изготов-
ления. На основании трасологического анализа 
и экспериментальных данных, сделаны предва-
рительные выводы о функциональном назначении 
изученных резцов.

Изделия с одним или несколькими резцовыми 
сколами (резцы) являȬтся одной из важнейȦих 
составляȬȧих позднепалеолитических комплексов 
Северо-Восточной Азии (СВА). Среди Ȧирокого 
круга исследовательских инструментов, использу-
емых при анализе резцов, наиболее популярным 
и востребованным по-прежнему остается типоло-
гический метод. В основе типологического иссле-
дования лежит изучение обȧих морфологических 
особенностей артефактов, выявление сходных и спе-
цифических элементов формы с цельȬ выделения 
типов и осуȧествления классификации. По нали-
чиȬ или отсутсвиȬ на памятниках СВА тех или 
иных типов резцов устанавливаȬтся ареалы распро-
странения палеолитических культур. С позиций 
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Summary. 7KH SDSHU VXPV XS WKH UHVXOWV RI D FRPSUH-
KHQVLYH VWXG\ RI EXULQ VSDOO WRROV (EXULQV) IURP FXOWXUH 
OHYHO 9, RI WKH 8VKNRYVN\ VLWHV FRPSOH[. 0RUSKRORJLFDO 
W\SHV RI EXULQV KDYH EHHQ LGHQWLÀHG, DQG PDLQ VWDJHV 
RI WKHLU SURGXFWLRQ ZHUH UHFRQVWUXFWHG. %DVHG RQ WKH 
XVH-ZHDU DQDO\VLV UHVXOWV DQG WKH H[SHULPHQWDO GDWD 
SUHOLPLQDU\ FRQFOXVLRQV ZHUH PDGH DERXW WKH IXQFWLRQDO 
SXUSRVH RI WKH VWXGLHG EXULQV.

7KH WRROV ZLWK RQH RU VHYHUDO EXULQ VFDUV (EXULQV) 
DUH RQH RI WKH PRVW LPSRUWDQW FRPSRQHQWV RI WKH ODWH 
3DOHROLWKLF FRPSOH[HV RI WKH 1RUWK-(DVW $VLD (1($) 
UHJLRQ. :LWKLQ D ZLGH UDQJH RI UHVHDUFK DSSURDFKHV 
XVHG IRU WKH VWXG\ RI EXULQV WKH PRVW SRSXODU DQG WKH 
PRUH ZLGHO\ XVHG LV WKH W\SRORJLFDO DQDO\VLV DSSURDFK. 
7KH W\SRORJLFDO DQDO\VLV DSSURDFK LV EDVHG RQ WKH VWXG\ 
RI WKH FRPPRQ PRUSKRORJLFDO IHDWXUHV RI WKH DUWLIDFWV, 
LGHQWLÀFDWLRQ RI VLPLODU DQG VSHFLÀF HOHPHQWV RI VKDSH 
ZLWK WKH SXUSRVH RI WKH W\SHV LGHQWLÀFDWLRQ DQG WKHLU 
FODVVLÀFDWLRQ. -XGJLQJ E\ WKH SUHVHQFH RU DEVHQFH LQ 
WKH 1($ DUFKDHRORJLFDO VLWHV RI D FHUWDLQ W\SH RI EXULQV 
WKH DUHDOV RI WKH 3DOHROLWKLF FXOWXUHV GLVWULEXWLRQ DUH 
HVWDEOLVKHG. )URP WKH SRVLWLRQV RI WKH IRUPDO W\SR-
ORJLFDO DSSURDFK WKH SUHVHQFH RI EXULQ VFDUV RQ D OLWKLF 
WRRO VHUYHV DV DQ D SULRU\ HYLGHQFH RI LWV XVH DV D WRRO 

�. Воробей И. Е. Раннеголоценовые индустрии Крайнего Северо-Востока Азии // Археология, палеоэко-
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8. Питулько В. В. Голоценовый каменный век Северо-Восточной Азии // Естественная история Российской 
Восточной Арктики в плейстоцене и голоцене. М., 2003. С. ��²1��.

�. ПтаȦинский А. В. К вопросу о неолите Камчатки // Неолит и палеометалл Севера ǲальнего Востока. 
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формально-типологического подхода, присутствие 
на каменном изделии резцовых сколов служит апри-
орным доказательством его использования в качестве 
орудия для обработки кости, рога, бивня или дерева. 
В то же время, исследователи, посвятивȦие себя 
экспериментально-трасологическому исследованиȬ 
резцовой техники >1, с. 122� 2@, неоднократно отмечали, 
что наличие негативов резцовых снятий не должно 
рассматриваться в качестве строгого доказательства 
использования орудия в качестве резца. Отсутствие 
непротиворечивых сведений о функциональном 
назначении больȦинства известных в палеолите 
СВА «резцовых» форм, создает необходимость их 
дифференциации на осмысленные функционально-
морфологические типы орудий.

В настояȧий момент работа по данному направ-
лениȬ ведется нами на материалах палеолитическо-
го комплекса 9, культурного слоя стоянки УȦки-, 
(Камчатка), датируемого 10800²10000 л. н. Ȅелями 
исследования являлись реконструкция технологии 
изготовления и установление функций изделий 
с резцовыми сколами. При анализе и фиксации 
следов износа и изготовления применялись стере-
омикроскоп МБС, микроскоп проходяȧего света 
2O\PSXV %+0, цифровой фотокомплекс $OWDPL, 
фотокамера СDQRQ �' с обȨективами ()-6 60 PP 
0DFUR, () �0 PP, () 28²12� PP. ǹабораторные изы-
скания дополнялись экспериментами по моделиро-
ваниȬ способов производства и производительности 
резцов в ходе различных операций (изготовления 
паза в роге северного оленя, строгания и скобления 
рога, дерева, кости).

Подробный анализ археологической коллекции 
(из раскопок Н. Н. ǲикова 1�6�²1��0 гг.) позволил 
выявить в материалах 9, слоя стоянки УȦки-, пред-
ставительнуȬ сериȬ изделий с резцовыми сколами 
(132 экз.). Исходной заготовкой изученных изделий 
выступали пластинчатые отȧепы с относительно 
ровным профилем ³ сколы оформления бифаси-
альных орудий и преформ микронуклеусов (66,6� �), 
их медиальные (1�,� �), проксимальные (13,6 �) или 
дистальные сегменты (0,�� �), фрагмент ладьевид-
ного скола (0,�� �) и бифасиального орудия (0,�� �). 
В качестве сырья использовались кремни (зеленого, 
коричневого, серого и иных цветов) и халцедоны. 
Размеры резцов колеблȬтся от 1� х 12 х 3 до �3 х 
23 х 8 мм, усредненные параметры составляȬт 23,1 х 
18,� х �,� мм.

При классификации резцов данного комплекса 
нами учитывались следуȬȧие критерии: 1) морфо-
логия плоȧадки и плоскости резцового скалывания 
(подготовленная ретуȦьȬ� необработанная� поверх-
ность слома заготовки� поверхность предыдуȧего 

IRU ERQH, DQWOHU, WXVN, RU ZRRG ZRUNLQJ. $W WKH VDPH 
WLPH WKH UHVHDUFKHUV VSHFLDOL]LQJ RQ WKH H[SHULPHQWDO 
XVH-ZHDU DQDO\VLV RI EXULQ WHFKQLTXH >1, S. 122� 2@, 
KDYH UHSHDWHGO\ VWDWHG WKDW WKH SUHVHQFH RI EXULQ VFDUV 
VKRXOG QRW EH YLHZHG DV D VWURQJ HYLGHQFH RI WKH XVH 
RI D WRRO DV D EXULQ. /DFN RI FRQVLVWHQW HYLGHQFH RI WKH 
IXQFWLRQDO SXUSRVH RI WKH NQRZQ LQ WKH 3DOHROLWKLF 

´EXULQµ VKDSHV FDOOHG IRU D QHHG RI WKHLU GLIIHUHQWLDWLRQ 
LQWR WKH PHDQLQJIXO IXQFWLRQDO DQG PRUSKRORJLFDO 
W\SHV RI WRROV.

$W SUHVHQW ZH VWDUWHG ZRUN LQ WKLV GLUHFWLRQ RQ 
WKH PDWHULDOV RI WKH 3DOHROLWKLF FRPSOH[ IURP FXOWXUH 
OHYHO 9, RI VLWH 8VKNL , (.DPFKDWFKD) GDWHG DV 10,800²
10,000 \. D. 7KH SXUSRVH RI WKH VWXG\ ZDV WKH UHFRQ-
VWUXFWLRQ RI SURGXFWLRQ WHFKQLTXH DQG HVWDEOLVKLQJ WKH 
IXQFWLRQV RI WRROV ZLWK EXULQ VFDUV. 7KH LQVWUXPHQWV 
XVHG LQ WKH SURFHVV RI DQDO\VLV DQG UHJLVWUDWLRQ RI 
WUDFHV RI ZHDU DQG PDQXIDFWXULQJ LQFOXGHG 0%6 VWH-
UHR PLFURVFRSH, LQFLGHQW OLJKW PLFURVFRSH 2O\PSXV 
%+0, GLJLWDO SKRWRJUDSKLF XQLW $OWDPL, DQG &DQRQ �' 
FDPHUD ZLWK OHQVHV ()-6 60 PP 0DFUR, () �0 PP, () 
28²12� PP. /DERUDWRU\ VWXGLHV ZHUH FRPSOHPHQWHG 
E\ H[SHULPHQWDO VLPXODWLRQ RI SURGXFWLRQ DQG SHUIRU-
PDQFH RI EXULQV LQ WKH FRXUVH RI SHUIRUPLQJ YDULRXV 
RSHUDWLRQV (PDNLQJ D VORW LQ UHLQGHHU DQWOHU, VKDYLQJ 
DQG VFUDSLQJ RI DQWOHU, ZRRG, DQG ERQH).

$ GHWDLOHG DQDO\VLV RI WKH DUFKDHRORJLFDO DVVHP-
EODJH (IURP 1. 1. 'LNRY·V H[FDYDWLRQV, 1�6�²1��0) 
DOORZHG LGHQWLÀFDWLRQ LQ WKH PDWHULDOV RI OHYHO 9, RI 
8VKNL , (.DPFKDWFKD) VLWH RI D UHSUHVHQWDWLYH VHULHV RI 
WRROV ZLWK EXULQ VFDUV (132 LWHPV). 7KH LQLWLDO EODQN IRU 
WKH VWXGLHG WRROV ZHUH EODGH-OLNH ÁDNHV ZLWK D UHODWLYHO\ 
VPRRWK SURÀOH ³ ELIDFLDO WRROV VSDOOV DQG PLFURFRUH SUH-
IRUPV (66.6� �), WKHLU PHGLDO (1�.� �), SUR[LPDO (13.6 �), 
RU GLVWDO VHJPHQWV (0.�� �), D ERDW-VKDSHG VSDOO (0.�� �) 
DQG D ELIDFLDO WRRO (0.�� �). 'LIIHUHQW W\SHV RI ÁLQW (RI 
JUHHQ, EURZQ, JUD\ DQG RWKHU FRORUV) DQG FDOFHGRQ\ 
ZHUH XVHG DV UDZ PDWHULDO. 7KH VL]HV RI EXULQV YDULHG 
IURP 1� х 12 х 3 WR �3 х 23 х 8 PP, WKH DYHUDJHG GLPHQ-
VLRQV ZHUH 23.1 х 18.� х �.� PP.

,Q FODVVLÀFDWLRQ RI WKLV W\SH RI EXULQV ZH WRRN LQWR 
DFFRXQW WKH IROORZLQJ IDFWRUV: 1) WKH SODWIRUP DQG WKH 
EXULQ VFDU SODQH PRUSKRORJ\ (SUHOLPLQDULO\ UHWRXFKHG� 
QRW UHWRXFKHG� EODQN IUDFWXUH VXUIDFH� SUHYLRXV EXULQ 
VFDU VXUIDFH)� 2) WKH QDWXUH RI WKH EXULQ VFDUV SRVLWLRQ-
LQJ ZLWK UHJDUG WR WKH WRRO D[LV (SHUSHQGLFXODU� SDUDOOHO� 
GLDJRQDO)� 3) QXPEHU RI VFDUV (RQH, WZR, WKUHH RU PRUH). 
,Q DFFRUGDQFH ZLWK WKHVH SDUDPHWHUV WZR PDLQ JURXSV RI 
EXULQV FRXOG EH LGHQWLÀHG LQ WKH OHYHO 9, LQGXVWU\: VLQJOH 
DQG GRXEOH (FRPELQHG). 7KH ÀUVW FDWHJRU\ LQFOXGHG WKH 
WRROV ZLWK VFDUV RQ RQH VLGH IDFH (2�.2 �) ORFDWHG SHU-
SHQGLFXODU (16.� �) RU GLDJRQDOO\ WR WKH WRRO D[LV (8.3 �) 
RQ D EODQN IUDFWXUH VXUIDFH (DQJOH) (�.8� �). 7KH WRROV 
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ZLWK WZR DQG PRUH EXULQ VFDUV ZHUH H[WUHPHO\ YDULHG: 
GRXEOH VLGH (13.� �), GLKHGUDO DQJOH (8.3 �), GLDJRQDO 
DQG VLGH (6.1 �), GLKHGUDO DQJOH DQG VLGH (3 �), ODWHUDO 
DQ VLGH (2.3 �), GRXEOH GLDJRQDO (2.3 �), VLGH DQG ODWHUDO 
(0.�� �), GLDJRQDO DQG ODWHUDO (0.�� �), GRXEOH ZLWK FRXQ-
WHU GLDJRQDO DQG ODWHUDO VFDUV (0.�� �).

'HVSLWH WKH DEXQGDQFH RI WKH PRUSKRORJLFDO YDUL-
DQWV RI EXULQV DOO RI WKHP GHPRQVWUDWHG D FRPPRQ 
PDQXIDFWXULQJ WHFKQLTXH. ,Q D YDVW PDMRULW\ RI FDVHV 
D SUHSDUHG UHWRXFKHG VXUIDFH VHUYHG DV D EXULQ VFDU 
SODWIRUP. 0DLQ VSDOO UHPRYDO WHFKQLTXH IRU WKH EXULQV 
SURGXFWLRQ LQ WKH OHYHO 9, LQGXVWU\ RI 8VKNRYVN\ VLWHV 
ZDV PDQXDO SUHVVXUH. %XULQ VSDOOV UHPRYDO IURP RQH 
DQG WKH VDPH UHPRYDO SODWIRUP FRXOG EH SHUIRUPHG 
WZR WR HLJKW WLPHV VXFFHVVLYHO\ ³ DERXW �0 � RI WRROV 
KDG WUDFHV RI SUHYLRXV VSDOOV. 6HYHQ WRROV KDG WUDFHV RI 
SODWIRUP VPRRWKLQJ E\ PHDQV RI WKH SUHYLRXV EXULQ 
VFDU UHWRXFK. 8VH RI SUHVVXUH WHFKQLTXH DOORZHG WR 
DFKLHYH KLJK UHJXODULW\ DQG VWDQGDUGL]DWLRQ RI EXULQ 
QHJDWLYHV RI DQ XQYDU\LQJ PRUSKRORJLFDO FRQÀJXUD-
WLRQ. 7KH UHVXOWV RI H[SHULPHQWDO VWXGLHV DQG XVH-ZHDU 
DQDO\VLV RI D VPDOO VHULHV RI EXULQ VFDU WRROV VXJJHVWHG 
WKDW WKH\ ZHUH XVHG WRJHWKHU ZLWK KDQGOHV DV VKDYLQJ 
NQLYHV LQVHUWV DQG VFUDSHUV IRU ZRUN RQ KDUG RUJDQLF 
PDWHULDOV. 7KH QDWXUH RI ZHDU WUDFHV, WKH WRROV VL]HV DQG 
WKH QXPHURXV WUDFHV RI SUHYLRXV EXULQ VFDUV SRLQWHG WR 
D UDWKHU ORQJ WLPH XVH RI WKHVH WRROV.

резцового скола)� 2) характер расположения резцовых 
сколов относительно оси изделия (перпендикулярно� 
параллельно� диагонально)� 3) количество сколов 
(один, два, три или более). В соответсвии с данны-
ми параметрами в индустрии 9, слоя могут быть 
выделены две основные группы резцов: одинарные 
и двойные (комбинированные). В первуȬ категориȬ 
вклȬчены изделия со сколами на одной боковой 
грани (2�,2 �), расположенных перпендикулярно 
(16,� �) или диагонально оси изделия (8,3 �), на сломе 
заготовки (угловые) (�,8� �). ИсклȬчительно разноо-
бразны изделия с двумя и более резцовыми сколами: 
двойные боковые (13,� �), двугранные угловые (8,3 �), 
диагональные и боковые (6,1 �)� двугранные угло-
вые и боковые (3 �), поперечные и боковые (2,3 �), 
двойные диагональные (2,3 �), боковой и попереч-
ный (0,�� �), диагональный и поперечный (0,�� �), 
двойной со встречными диагональным и поперечным 
сколами (0,�� �).

Несмотря на обилие морфологических вари-
антов резцов, все они демонстрируȬт единство 
в плане технологии изготовления. В подавляȬȧем 
больȦинстве случаев в качестве плоȧадки для 
нанесения резцового скола служила подготовленная 
ретуȦированная поверхность. Основной техникой 
скола при оформлении резцов в индустрии 9, куль-
турного слоя УȦковских стоянок являлся ручной 
отжим. Снятие резцовых сколов с одной плоскости 
скалывания могло последовательно производиться 
от двух до восьми раз ³ следы предыдуȧих сколов 
имеет около �0 � изделий. У семи изделий просле-
жены следы выравнивания плоскости скалывания 
путем ретуȦирования предыдуȧего резцового 
снятия. Использование отжимной техники позволяло 
добиться высокой регулярности и стандартизирован-
ности в получении резцового негатива строго задан-
ной морфологической конфигурации. Результаты 
экспериментально-трасологического исследования 
небольȦой серии изделий с резцовыми сколами 
позволяет судить об их использовании совместно 
с рукоятями ³ в качестве вкладыȦей строгальных 
ножей и скобелей по твердым органическим мате-
риалам. Характер следов износа, размеры изделий 
и многочисленные следы предыдуȧих резцовых 
снятий указываȬт на довольно длительное исполь-
зование данных инструментов в работе.

ǹитература / 5HIHUHQFHV:
1. Семенов С. А. Первобытная техника. ǹ., 1���.
2. Филиппов А. К. Проблемы технического формообразования орудий труда в палеолите // Технология 

производства в эпоху палеолита. ǹ., 1�83. С. �²�1.
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ГЕНЕЗИС МЕЗОЛИТА НА ТЕРРИТОРИИ 
ПАМИРО-АЛАЯ

Ключевые слова: мезолит, Памиро-Алай, карено-
идный нуклеус, геометрический микролит, треу-
гольный микролит

Резюме. В данной работе приводятся результа-
ты сравнительного анализа раннемезолитических 
коллекций Туткаула (горизонт 3) и Оби-Киика 
с материалами кульбулакской культуры, а также 
с синхронными комплексами ǹеванта и Загроса, на 
основе чего предлагается новая гипотеза генезиса 
мезолита Памиро-Алая.

Традиционно происхождение мезолита на терри-
тории Памиро-Алая связывалось с миграционными 
движениями, направленными с территорий ǹеванта 
и Загроса >1� 2� 3@. Однако в последнее десятилетие 
получены новые данные по верхнему палеолиту 
региона, выделена кульбулакская культура >�� �@, 
анализ этапного развития которой позволил несколь-
ко пересмотреть историȬ возникновения мезолита 
в регионе.

Проведенный сравнительный анализ комплексов 
заклȬчительной стадии кульбулакской культуры 
(ǲодекатым-2) и раннего мезолита (Туткаул, Оби-
Киик) показал наличие заметных сходств между мате-
риалами как на технологическом, так и на типологи-
ческом уровне. Первичное расȧепление индустрий 
было направлено на получение прямопрофильных 
пластинок и микропластин в рамках однонаправлен-
ного скалывания и заготовок с изогнутым и закручен-
ным профилем в рамках кареноидного расȧепления. 
На определенные параллели между индустриями 
может указывать и наличие в индустриях пластинок 
и микропластин с притупленным краем, высоких 
микроскребков, а также пластин и пластинок с аль-
тернативной ретуȦьȬ. Помимо этого, в орудийном 
наборе гор. 3 стоянки Туткаул выявлен аналогичный 
экземпляр треугольного микролита, которые явля-
Ȭтся одним из маркеров кульбулакской культуры >6@.

Проведенные корреляции мезолитических инду-
стрий региона с эпипалеолитическими комплексами 
ǹеванта и Загроса ³ геометрического кебарана (Неве-
ǲавид, Кебара, Охало-2) и зарзиана (Зарзи, Ȇанидар 
(слой %), Пелегавра). В данных индустриях в первич-
ном расȧеплении также представлена значительная 
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GENESIS OF THE MESOLITHIC IN THE  
TERRITORY OF THE PAMIR-ALAI REGION

Key words: WKH 0HVROLWKLF, 3DPLU-$ODL, FDUHQRLG FRUH, 
JHRPHWULF PLFUROLWK, WULDQJXODU PLFUROLWK

Summary. 7KH ZRUN VXPV XS WKH UHVXOWV RI FRPSDUD-
WLYH VWXG\ RI WKH HDUO\ 0HVROLWKLF DVVHPEODJHV RI 7XWNDXO 
(OHYHO 3) DQG 2EL-.LLN ZLWK WKH .XOEXODN FXOWXUH PDWHUL-
DOV, DV ZHOO DV WKH V\QFKURQRXV FRPSOH[HV RI /HYDQW DQG 
=DJURV RQ WKH EDVLV RI ZKLFK D QHZ K\SRWKHVLV RI WKH 
3DPLU-$ODL 0HVROLWKLF JHQHVLV ZDV SURSRVHG.

7UDGLWLRQDOO\ WKH RULJLQ RI WKH 0HVROLWKLF LQ WKH 
WHUULWRU\ RI WKH 3DPLU-$ODL UHJLRQ ZDV FRQQHFWHG ZLWK 
PLJUDWLRQV IURP WKH WHUULWRULHV RI /HYDQW DQG =DJURV 
>1� 2� 3@. +RZHYHU LQ WKH ODVW GHFDGHV QHZ GDWD RQ WKH 
XSSHU 3DOHROLWKLF RI WKH UHJLRQ KDYH EHHQ REWDLQHG DQG 
WKH .XOEXODN FXOWXUH ZDV LGHQWLÀHG >�� �@, WKH DQDO\VLV RI 
WKH ODWWHU·V GHYHORSPHQW VWDJHV PDGH SRVVLEOH WR UHYLHZ 
WKH FXUUHQW LGHDV RI WKH HPHUJHQFH RI WKH 0HVROLWKLF LQ 
WKH UHJLRQV.

&RPSDUDWLYH DQDO\VLV RI WKH FRPSOH[HV RI WKH ÀQDO 
VWDJH RI WKH .XOEXODN FXOWXUH ('RGHNDW\P-2) DQG WKH HDUO\ 
0HVROLWKLF (7XWNDXO, 2EL-.LLN) GHPRQVWUDWHG D QRWDEOH 
VLPLODULW\ LQ WKH PDWHULDOV ERWK RQ WKH WHFKQRORJLFDO DQG 
WKH W\SRORJLFDO OHYHOV. 3ULPDU\ NQDSSLQJ LQGXVWU\ ZDV RUL-
HQWHG WRZDUGV WKH SURGXFWLRQ RI VWUDLJKW-SURÀOHG EODGHV 
DQG PLFUREODGHV E\ PHDQV RI XQLGLUHFWLRQDO UHPRYDO 
DQG EODQNV ZLWK EHQW DQG WZLVWHG SURÀOH E\ PHDQV RI 
WKH FDUHQRLG NQDSSLQJ WHFKQLTXH. $QRWKHU LQGLFDWLRQ RI 
WKH H[LVWHQFH RI FHUWDLQ SDUDOOHOV EHWZHHQ WKH LQGXVWULHV 
ZDV WKH SUHVHQFH LQ WKH LQGXVWULHV RI EDFNHG EODGHV DQG 
PLFUREODGHV, KLJK PLFUR-VFUDSHUV, DV ZHOO DV ODUJH DQG 
VPDOO EODGHV ZLWK DOWHUQDWLYH UHWRXFK. ,Q DGGLWLRQ LQ WKH 
WRRO VHW RI OHYHO 3 RI WKH 7XWNDXO VLWH D VLPLODU WULDQJOH 
PLFUROLWK LWHP ZDV LGHQWLILHG, ZKLFK ZDV RQH RI WKH 
.XOEXODN FXOWXUH PDUNHUV >6@.

,Q WKH FRXUVH RI WKH VWXG\ FRUUHODWLRQV ZHUH PDGH 
EHWZHHQ WKH 0HVROLWKLF LQGXVWULHV RI WKH UHJLRQ DQG WKH 
HSL-3DOHROLWKLF FRPSOH[HV RI /HYDQW DQG =DJURV ³ WKH 
JHRPHWULF .HEDUDQ (1HYH-'DYLG, .HEDUD, 2KDOR-2) DQG 
=DU]LDQ (=DU]L, 6KDQLGDU (OHYHO 2), 3HOHJDYUD). ,Q WKH 
SULPDU\ NQDSSLQJ JURXS RI WKHVH LQGXVWULHV WKHUH ZDV 
DOVR D VLJQLÀFDQW VKDUH RI FDUHQRLG FRUHV. ,Q WKH WRRO VHW 
WKHUH ZDV D GRPLQDWLRQ RI JHRPHWULF PLFUROLWKV LQ WKH 
IRUP RI UHFWDQJOHV, RQ WKH ODWH VWDJHV RI WKHVH FXOWXUHV 
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доля кареноидных нуклеусов. В орудийном наборе 
отмечается доминирование геометрических микроли-
тов в виде прямоугольников, на поздних этапах этих 
культур отмечается преобладание сегментов, помимо 
этого выделяется представительная серия высоких 
микроскребков и отмечается наличие пластин 
и пластинок с альтернативной ретуȦьȬ. При этом 
на этих территориях (ǹевант, Загрос, Памиро-Алай) 
отмечается единая последовательность смены типов 
геометрических микролитов на протяжении периода 
эпипалеолита (или мезолита): неравносторонние 
треугольники на ранних этапах, прямоугольники/
трапеции на средних и сегменты на поздних этапах 
развития культур мезолита/эпипалеолита >�� 8� �@.

Значительное сходство с локальными верхнепа-
леолитическими комплексами и с эпипалеолити-
ческими комплексами ǹеванта и Загроса позволяет 
выдвинуть гипотезу, что генезис мезолита региона 
был связан преимуȧественно с развитием локальных 
верхнепалеолитических культур, испытавȦих, тем 
не менее, многократные культурные импульсы (миг-
рация или/и культурная диффузия), направленные 
с территорий ǹеванта и Загроса.

D SUHYDOHQFH RI VHJPHQWV ZDV REVHUYHG, LQ DGGLWLRQ WR 
WKLV D UHSUHVHQWDWLYH VHULHV RI KLJK PLFUR-VFUDSHUV ZDV 
LGHQWLÀHG DORQJVLGH ZLWK WKH SUHVHQFH RI ODUJH DQG VPDOO 
EODGHV ZLWK DOWHUQDWLYH UHWRXFK. $W WKH VDPH WLPH LQ 
WKHVH WHUULWRULHV (/HYDQW, =DJURV, 3DPLU-$ODL) D XQLIRUP 
VHTXHQFH RI WKH FKDQJH RI JHRPHWULF PLFUROLWKV W\SHV 
ZDV REVHUYHG WKURXJKRXW WKH HSL-3DOHROLWKLF (RU WKH 
0HVROLWKLF) SHULRG: VFDOHQH WULDQJOHV DW WKH HDUO\ VWDJHV, 
UHFWDQJOHV/WUDSH]RLGV DW WKH PLGGOH, DQG VHJPHQWV DW 
WKH ODWH VWDJHV RI WKH 0HVROLWKLF/HSL-3DOHROLWKLF FXOWXUHV 
GHYHORSPHQW.

6LJQLÀFDQW VLPLODULW\ ZLWK WKH ORFDO XSSHU 3DOHROLWKLF 
FRPSOH[HV DQG WKH HSL-3DOHROLWKLF FRPSOH[HV RI /HYDQW 
DQG =DJURV PDNHV LW SRVVLEOH WR RIIHU D K\SRWKHVLV WKDW 
WKH JHQHVLV RI WKH 0HVROLWKLF LQ WKH UHJLRQ ZDV DVVRFLDWHG 
PRVWO\ ZLWK WKH GHYHORSPHQW RI ORFDO XSSHU 3DOHROLWKLF 
FXOWXUHV H[SRVHG QRQHWKHOHVV WR UHSHDWHG FXOWXUDO LQÁX-
HQFHV (PLJUDWLRQ DQG/RU FXOWXUDO GLIIXVLRQ) FRPLQJ IURP 
WKH WHUULWRULHV RI /HYDQW DQG =DJURV.
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ГОРНЫЙ АЛТАЙ В ЭПОХУ ПОСЛЕДНЕГО 
ПОХОЛОДАНИЯ ВЕРХНЕГО ПЛЕЙСТОЦЕНА

Ключевые слова: верхний плейстоцен, поздний 
палеолит, каменная индустрия

Резюме. ǲля оценки взаимосвязи динамики при-
родной среды и развития культуры первобытного 
человека на территории Северной Азии больȦое 
значение имеȬт материалы многослойных пале-
олитических памятников Горного Алтая. ǲанные 
междисциплинарных исследований этих обȨектов 
позволили реконструировать природные условия 
в конце верхнего плейстоцена и характер поздне-
палеолитической индустрии.

Одной из основных задач палеолитоведения 
является реконструкция динамики различных ком-
понентов природной среды в новейȦее геологическое 
время. ȋто связано с тем, что древний человек был 
неотȨемлемой частьȬ природных сообȧеств, в кото-
рых проходило его становление и развитие. Изучение 
изменений растительных и животных сообȧеств 
в плейстоцене позволяет выявить и понять механизмы 
взаимодействия первобытного человека F различными 
природными компонентами. Наиболее эффективно 
эта задача реȦается при комплексном исследовании 
многослойных палеолитических стоянок.

Одним из примеров интенсивного изучения 
динамики древних природных комплексов явля-
ется долгосрочная программа междисциплинарных 
исследований палеолита Алтая. ȋти работы вклȬчаȬт 
изучение истории развития рельефа, современной 
растительности и животного мира, реконструкции 
истории флоры и фауны, развития природных усло-
вий и климата в плейстоцене. Наиболее информа-
тивными в этом отноȦении оказались многослойные 
палеолитические стоянки, расположенные на северо-
западе Алтая, в долине верхнего течения р. Ануй ³ 
ǲенисова пеȧера, Усть-Каракол, Ануй-2, -3 и др. 
На этих памятниках выполнен литолого-фациальный 
анализ плейстоценовых отложений, получены дан-
ные по составу спор и пыльцы растений, проведено 
определение ископаемых костных остатков мелких 
и крупных млекопитаȬȧих.

Развитие природных условий Горного Алтая в пери-
од последнего похолодания верхнего плейстоцена 
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GORNY ALAI DURING THE LAST UPPER PLEISTOCENE 
COLD PERIOD

Key words: 8SSHU 3OHLVWRFHQH, ODWH 3DOHROLWKLF, OLWKLF 
LQGXVWU\

Summary. 0DWHULDOV RI WKH PXOWL-OHYHO 3DOHROLWKLF 
VLWHV RI *RUQ\ $OWDL KDYH D VLJQLÀFDQW LPSRUWDQFH IRU 
WKH XQGHUVWDQGLQJ RI GHSHQGHQFLHV EHWZHHQ WKH QDWXUDO 
HQYLURQPHQW G\QDPLFV DQG WKH SULPLWLYH SHRSOH FXOWXUH 
GHYHORSPHQW LQ WKH WHUULWRU\ RI 1RUWKHUQ $VLD. 7KH 
LQWHUGLVFLSOLQDU\ UHVHDUFK GDWD DOORZHG WR UHFRQVWUXFW 
WKH QDWXUDO FRQGLWLRQV H[LVWLQJ LQ WKH HQG RI WKH 8SSHU 
3OHLVWRFHQH DQG WKH FKDUDFWHULVWLFV RI WKH ODWH 3DOHROLWKLF 
LQGXVWU\.

2QH RI WKH PDLQ WDVNV RI WKH 3DOHROLWKLF VWXGLHV 
LV WKH UHFRQVWUXFWLRQ RI YDULRXV QDWXUDO HQYLURQPHQW 
FRPSRQHQWV· G\QDPLFV GXULQJ WKH UHFHQW JHRORJLFDO 
SHULRG. 7KLV UHODWHV WR WKH IDFW WKDW DQFLHQW SHRSOH ZHUH 
DQ LQWHJUDO SDUW RI QDWXUH FRPPXQLWLHV LQ ZKLFK WKHLU 
HYROXWLRQ DQG GHYHORSPHQW RFFXUUHG. 7KH VWXG\ RI WKH 
FKDQJHV LQ WKH SODQW DQG DQLPDO SRSXODWLRQV LQ WKH 
3OHLVWRFHQH PDNHV SRVVLEOH WR GHWHFW DQG XQGHUVWDQG 
WKH PHFKDQLVPV RI WKH SULPLWLYH KXPDQ LQWHUUHODWLRQV 
ZLWK YDULRXV QDWXUDO FRPSRQHQWV. 7KLV WDVN FDQ PRVW 
HIÀFLHQWO\ EH FDUULHG RXW E\ D FRPSUHKHQVLYH VWXG\ RI 
PXOWL-OHYHO 3DODHROLWKLF VLWHV.

2QH RI WKH H[DPSOHV RI LQWHQVLYH VWXGLHV RI WKH DQFLHQW 
QDWXUDO FRPSOH[HV G\QDPLFV ZDV D ORQJ-WHUP SURJUDP RI 
LQWHUGLVFLSOLQDU\ VWXGLHV RI WKH $OWDL 3DODHROLWKLF. 7KHVH 
ZRUNV FRYHUHG WKH VWXG\ RI ODQGVFDSH GHYHORSPHQW KLV-
WRU\, FRQWHPSRUDU\ YHJHWDWLRQ DQG ZLOGOLIH, UHFRQVWUXF-
WLRQ RI WKH ÁRUD DQG IDXQD KLVWRU\, GHYHORSPHQW RI WKH 
QDWXUDO FRQGLWLRQV DQG FOLPDWH FKDQJH LQ WKH 3OHLVWRFHQH. 
7KH PRVW LQIRUPDWLYH LQ WKLV UHVSHFW ZHUH WKH PXOWL-OHYHO 
3DODHROLWKLF VLWHV ORFDWHG LQ WKH QRUWK-ZHVW RI WKH $OWDL LQ 
WKH $QXL KHDGVWUHDP YDOOH\ ³ 'HQLVRYD FDYH, 8VW .DUD-
NRO, $QXL-2, -3, HWF. 7KH ZRUN SHUIRUPHG RQ WKHVH VLWHV 
LQFOXGHG WKH OLWKRORJR-IDFLDO DQDO\VLV RI WKH 3OHLVWRFHQH 
GHSRVLWV, FROOHFWLRQ RI GDWD RQ  SODQW VSRUHV DQG SROOHQ 
FRPSRVLWLRQ, DQG LGHQWLÀFDWLRQ RI IRVVLO ERQH UHPDLQV RI 
VPDOO DQG ODUJH PDPPDOV.

'HYHORSPHQW RI WKH QDWXUDO FRQGLWLRQV RI *RUQ\ 
$OWDL GXULQJ WKH ODVW FROG SHULRG RI WKH 8SSHU 3OHLVWRFHQH 
(WKH R[\JHQ-LVRWRSH VWDJH 2). L.H. DW WKH ÀQDO VWDJH RI WKH 
XSSHU 3DOHROLWKLF ZDV EHVW FKDUDFWHUL]HG E\ WKH PDWHULDOV 
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IURP OHYHO � RI 'HQLVRYD FDYH, OHYHOV �²2 RI 8VW .DUDNRO 
VLWH, OHYHOV �²� RI $QXL-2 VLWH >1@, DQG OHYHOV 11²1� RI 
.DPLQQD\D FDYH >2@. 7KH VSRUH-SROOHQ VSHFWUD DQG WKH 
IDXQDO UHPDLQV IURP WKRVH GHSRVLWV JDYH HYLGHQFH RI WKH 
PD[LPXP GHWHULRUDWLRQ RI FOLPDWLF DQG KDELWDW VLWXDWLRQ 
LQ WKH $QXL YDOOH\ LQ WKH 8SSHU 3OHLVWRFHQH. 

'XULQJ WKDW SHULRG WKHUH ZDV D PD[LPXP JURZWK 
RI KHUEDFHRXV SODQWV DQG VKUXEV LQ WKH VXUURXQGLQJ 
ODQGVFDSHV. 0DLQ DUHDV RI WKH RSHQ KDELWDWV ZHUH RFFX-
SLHG E\ KHUE-EXQFKJUDVV VWHSSH PHDGRZ DVVRFLDWLRQV. 
2Q WKH VWRQH ZDUPHG-XS VORSHV WKH VKRUW JUDVVHV GU\ 
VWHSSH JURXSV GHYHORSHG. ,Q WKH XSSHU WLHU RI WKH ULYHU 
YDOOH\V WKHUH ZDV D GRPLQDWLRQ RI JROWV\ DOWLWXGLQDO 
EHOW W\SH YHJHWDWLRQ ZLWK EXQFKJUDVV DQG VWHSSH SODQWV 
EHGV. 6PDOO IRUHVWHG DUHDV RQ WKH YDOOH\ VORSHV FRQVLVWHG 
PRVWO\ RI FRQLIHURXV VSHFLHV ³ VSUXFH DQG FHGDU, ZLWK 
VRPH SLQHV DQG ELUFK WUHHV. $ FRPPRQ FRPSRQHQW RI 
WKH IRUHVW YHJHWDWLRQ ZHUH ODUFK-WUHHV DQG 6LOYHU ÀU. 
7KLV ZDV UHODWHG, PRVW OLNHO\, WR WKH IRUPDWLRQ RI ORFDO 
JODFLHUV RQ WKH QRUWKHUQ H[SRVHG VORSHV, WKH VLJQLÀFDQW 
H[SDQVLRQ RI WKH QLYDO EHOW, DQG WKH GLVSODFHPHQW RI 
FHGDUV, 6LOYHU ÀU DQG ODUFKHV WR WKH ORZHU OHYHOV RI WKH 
YDOOH\. 7KH JODFLHUV DUHD, MXGJLQJ E\ WKH NDUV VL]HV ZDV 
LQVLJQLÀFDQW, DQG WKHLU WKLFNQHVV ZDV QRW PRUH WKDQ WKH 
ÀUVW KXQGUHGV RI PHWHUV >3@.

6KULQNLQJ RI WKH IRUHVW WHUULWRULHV, DQG JURZWK RI WKH 
PHDGRZ DQG VWHSSH KDELWDWV UHVXOWHG LQ WKH IRUPDWLRQ 
RI YDVW DUHDV ZLWK WKLFN JUDVV FDUSHW DQG, KHQFH, LQ D VLJ-
QLÀFDQW JURZWK RI XQJXODWHV ³ PDLQ SUH\ RI D SULPLWLYH 
PDQ. $PRQJ WKH ODUJH KHUELYRURXV WKH GRPLQDQW JURXS 
FRQVLVWHG RI VWHSSH VSHFLHV ³ KRUVHV, VDLJD, G]HUHQ, 
DUJDOL, \DN, 3OHLVWRFHQH GRQNH\, ZRROO\ UKLQRFHURV, DQG 
SULPRUGLDO ELVRQ. 7KH 6LEHULDQ PRXQWDLQ JRDW SRSXOD-
WLRQ ³ D W\SLFDO URFN\ VORSHV GZHOOHU ³ ZDV TXLWH ODUJH. 
$PRQJ WKH SUHGDWRUV WKH GRPLQDQW VSHFLHV ZHUH K\HQD, 
IR[, EHDU, DQG ZROI.

7KH DUFKDHRORJLFDO PDWHULDOV RI WKH ÀQDO VWDJH RI 
WKH 8SSHU 3DOHROLWKLF JDYH HYLGHQFH RI WKH FRQWLQXLW\ 
RI WHFKQRORJLFDO WUDGLWLRQV RI WKH DQFLHQW SRSXODWLRQ RI 
WKH $OWDL. 7KLV FRQWLQXLW\ ZDV PDQLIHVWHG LQ FRQVLVW-
HQW H[SDQVLRQ RI WKH EODGH NQDSSLQJ EDVH, ÀUVW RI DOO, 
RZLQJ WR WKH DFWLYH XVH RI WKH PLFUREODGH WHFKQLTXH. ,Q 
WKH ODWH 3DOHROLWKLF LQGXVWULHV, FRPSDUHG WR D SUHYLRXV 
VWDJH, WKHUH ZDV D YLVLEOH LQFUHDVH RI HORQJDWHG VSDOOV 
ZLWK DQ LQFUHDVHG SURSRUWLRQ RI PLFUREODGHV. 7KH OLWKLF 
DVVHPEODJHV LQFOXGHG VLGH VFUDSHUV, OHDI-VKDSHG ELIDFHV, 
GHQWLFXODWHG DQG LQGHQWHG VKDSHG WRROV ZKLFK ZHUH 
XVHG DORQJVLGH ZLWK HQG VFUDSHUV RQ EODGHV, GLKHDGUDO 
EXULQV, FKLVHO-OLNH WRROV, EDFNHG PLFUREODGHV, DQG RWKHU 
W\SLFDOO\ ODWH 3DOHROLWKLF WRROV. 3DUWLFXODUO\ LQWHUHVW-
LQJ ZHUH WKH WRROV DQG GHFRUDWLRQV PDGH IURP DQLPDO 
ERQH DQG WHHWK ³ QHHGOHV ZLWK WDEV, SRLQWV-SHUIRUDWRUV, 
D ERQH VORWWHG WRRO, ZRUNHG ERQH VSOLQWHUV, SHQGDQWV 

(кислородно-изотопная стадия 2), т. е. на заклȬчи-
тельной стадии верхнего палеолита наиболее полно 
характеризуȬт материалы из слоя � в ǲенисовой пеȧере, 
слоев �³2 на стоянке Усть-Каракол, слоев �³� на сто-
янке Ануй-2 >1@ и слоев 11³1� в пеȧере Каминная 
>2@. Спорово-пыльцевые спектры и фаунистические 
останки из этих отложений фиксируȬт максимальное 
ухудȦение климатической и биотопической обстанов-
ки в долине Ануя в верхнем плейстоцене.

В эту эпоху в окружаȬȧих ландȦафтах мак-
симально возросла доля травянистых растений и 
кустарников. Основные плоȧади открытых биотопов 
занимали разнотравно-злаковые остепненные луговые 
ассоциации. На каменистых прогреваемых склонах 
развивались низкотравные сухостепные группиров-
ки. В верхнем ярусе речных долин распространялась 
растительность гольцового типа с мелкодерновинны-
ми злаками и куртинами степняков. НебольȦие лес-
ные участки на склонах долины состояли в основном 
из темнохвойных пород ³ ели и кедра с примесьȬ 
сосны и березы. Постоянными компонентами лесной 
растительности стали лиственница и пихта. ȋто было 
связано, скорее всего, с формированием локальных 
ледников на склонах северной экспозиции, значитель-
ным расȦирением нивального пояса и вытеснением 
кедрачей, пихты и лиственницы на нижние уровни 
долины. Плоȧади ледников, судя по размерам каров, 
были незначительными, а их моȧность составляла 
первые сотни метров >3@.

Сокраȧение лесных массивов, увеличение луго-
вых и степных биотопов привело к формированиȬ 
обȦирных плоȧадей с густым травянистым покровом 
и, следовательно, к значительному росту численности 
копытных животных ³ основных обȨектов охоты 
первобытного человека. Среди крупных травояд-
ных преобладали животные степных пространств ³ 
лоȦадь, сайга, дзерен, архар, як, плейстоценовый осел, 
Ȧерстистый носорог, первобытный бизон. Высокой 
была численность сибирского горного козла ³ типич-
ного обитателя скальных склонов. Среди хиȧников 
доминировали гиена, лисица, медведь и волк.

Археологические материалы заклȬчительной 
стадии верхнего палеолита свидетельствуȬт о преем-
ственности технологических традиций древнейȦего 
населения Алтая. ȋта преемственность проявилась 
в последовательном расȦирении базы пластинча-
того расȧепления, прежде всего, за счет активного 
использования микропластинчатых технологий. 
В позднепалеолитических индустриях, по сравне-
ниȬ с предȦествуȬȧим этапом, заметно увеличи-
лось количество удлиненных сколов, среди которых 
возросла доля микропластин. В составе каменного 
инвентаря скребла, листовидные бифасы, зубчатые 
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и выемчатые формы соседствовали с концевыми 
скребками на пластинах, резцами срединных раз-
новидностей, долотовидными орудиями, микропла-
стинами с притупленным краем и другими типично 
позднепалеолитическими изделиями. Особенно 
выразительны орудия и украȦения из кости и зубов 
животных ³ иглы с уȦком, острия-проколки, костя-
ная основа вкладыȦевого орудия с пазом, обрабо-
танные костяные пластины, подвески из зубов оленя, 
цилиндрические бусины-пронизки, а также плоские 
бусины-колечки, изготовленные из скорлупы яиц 
страуса.

В целом, проведенные исследования показали, 
что понятие «ухудȦение» климатической обстанов-
ки не отражает всей полноты и сложности взаимо-
отноȦений человека и природной среды. На тер-
ритории Северо-Западного Алтая похолодание, 
т. е. «ухудȦение» климата, привело к увеличениȬ 
степных массивов, расȦирениȬ плоȧадей травяного 
биома, росту численности копытныхживотных и, 
следовательно, расȦирениȬ пиȧевой базы перво-
бытного человека.

IURP UHLQGHHU WHHWK, F\OLQGULFDO KROORZ EHDGV, DV ZHOO 
DV ÁDW ULQJ-EHDGV PDGH IURP RVWULFK HJJV VKHOO.

,Q JHQHUDO, WKH DQDO\VLV GHPRQVWUDWHG WKDW WKH QRWLRQ 
´GHWHULRUDWLRQµ RI FOLPDWLF VLWXDWLRQ GLG QRW UHÁHFW WKH 
HQWLUH SLFWXUH RI WKH FRPSOH[ UHODWLRQVKLS RI SHRSOH ZLWK 
WKH QDWXUDO HQYLURQPHQW. ,Q WKH WHUULWRU\ RI WKH 1RUWK-
:HVW $OWDL WKH FRROLQJ, L.H. ´GHWHULRUDWLRQµ, UHVXOWHG LQ 
DQ LQFUHDVH RI WKH VWHSSH WHUULWRULHV, H[SDQVLRQ RI WKH 
JUDVV ELRP DUHD, JURZWK RI WKH XQJXODWHV SRSXODWLRQ 
DQG, KHQFH, WKH H[SDQVLRQ RI WKH IRRG EDVH RI WKH SULPL-
WLYH SHRSOH. 
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АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТОЯНКИ 
КОДА-3 (СЕВЕРНОЕ ПРИАНГАРЬЕ)

Ключевые слова: Ангара, неолит, ранняя бронза, 
каменный инвентарь, керамика

Резюме. В статье представлены разновременные 
материалы, полученные при раскопках стоянки Кода-3 
(Кежемский район Красноярского края). Приводится 
описание раскопок памятника, технико²типологи-
ческий анализ каменного инвентаря и керамики. 
ОпределяȬтся хозяйственный тип стоянки и основные 
культурно²хронологические этапы ее функциониро-
вания (неолит ³ позднее средневековье).

Задача исследования и сохранения культур-
но²исторического наследия является основопола-
гаȬȧей для археологической науки. Особенно 
актуальной она становится в случаях, связанных 
с полной одномоментной утратой археологических 
обȨектов на больȦих территориях, что происходит 
при строительстве гидроэлектростанций на крупных 
сибирских реках (Енисей, Ангара). В среднем течении 
р. Ангара ведется строительство Богучанской ГȋС, 
при этом в зону затопления попадает более 200 архео-
логических обȨектов. Стоянка Кода-3 является одним 
из таких обȨектов и публикация его материалов, 
полученных в результате спасательных работ 2010 г., 
позволяет сохранить этот комплекс для истории.

Памятник Кода-3 расположен в Кежемском районе 
Красноярского края, в среднем течении р. Ангара, на ее 
правом берегу, в � км вверх по течениȬ реки от ство-
ра строяȧейся Богучанской ГȋС и в �,� км к западу 
от устья р. Кода. Он локализован на 1-й надпойменной 
террасе р. Ангара с высотами 8²20 м от уровня реки. 
Памятник Кода-3 многослойный, на нем представлены 
культурные слои, содержаȧие материалы различных 
эпох (неолит ³ позднее средневековье).

В 2010 г. проводился основной этап спасательных 
работ на памятнике, когда раскопом в 2 6�� кв. м 
вскрывался наименее пострадавȦий от техноген-
ного воздействия участок. Принципиальная стра-
тиграфия вскрытых отложений состоит из четырех 
литологических подразделений. Основная часть 
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Summary. 7KH DUWLFOH GHDOV ZLWK VWXG\ RI DV\QFKURQRXV 
PDWHULDOV FROOHFWHG LQ WKH FRXUVH RI .RGD-3 VHWWOHPHQWCV 
H[FDYDWLRQ (.H]KHP GLVWULFW RI WKH .UDVQR\DUVN .UDL) 7KH 
SDSHU SURYLGHV D GHVFULSWLRQ RI WKH VLWH H[FDYDWLRQ SURFHVV, 
WHFKQLFDO DQG WHFKQRORJLFDO DQDO\VLV RI OLWKLF WRROV DQG 
FHUDPLFV. 7KH HFRQRPLF W\SH RI WKH VHWWOHPHQW VLWH DQG 
PDLQ FXOWXUDO DQG FKURQRORJLFDO VWDJHV RI LWV IXQFWLRQLQJ 
(WKH 1HROLWKLF ³ ODWH 0LGGOH $JH) KDYH EHHQ GHWHUPLQHG. 

7KH VWXG\ DQG SUHVHUYDWLRQ RI WKH FXOWXUDO DQG KLVWRUL-
FDO KHULWDJH LV RQH RI WKH IXQGDPHQWDO JRDOV RI DUFKDHR-
ORJLFDO UHVHDUFK. ,W LV SDUWLFXODUO\ UHOHYDQW LQ VLWXDWLRQV 
RI LPPLQHQW GDQJHU RI D VXGGHQ ORVV RI DUFKDHRORJLFDO 
VLWHV LQ ODUJH WHUULWRULHV DV LW KDSSHQV DV D FRQVHTXHQFH 
RI K\GUR SRZHU SODQWV FRQVWUXFWLRQ RQ 6LEHULDQ ULYHUV 
(WKH <HQLVHL, $QJDUD). ,Q WKH PLGVWUHDP RI $QJDUD WKH 
FRQVWUXFWLRQ RI WKH %RJXFKDQ +33 LV XQGHU ZD\, DV 
D UHVXOW RYHU 200 DUFKDHRORJLFDO VLWHV ZLOO EH FDXJKW LQ 
D ÁRRGLQJ ]RQH. 6HWWOHPHQW .RGD-3 LV RQH RI VXFK VLWHV 
DQG WKH SXEOLFDWLRQ RI LWV PDWHULDOV REWDLQHG DV D UHVXOW 
RI VDOYDJH H[FDYDWLRQV RI 2010 ZLOO DOORZ VDYLQJ WKLV 
FRPSOH[ IRU KLVWRULF UHVHDUFK.

6LWH .RGD-3 LV ORFDWHG LQ WKH .H]KHP GLVWULFW RI 
WKH .UDVQR\DUVN .UDL LQ WKH PLGVWUHDP EDVLQ RI WKH 
$QJDUD ULYHU RQ LWV ULJKW EDQN � NP XSVWUHDP IURP 
WKH %RJXFKDQ +33 GDP VLWH DQG �,� NP ZHVW RI WKH 
.RGD ULYHU. ,W LV ORFDOL]HG RQ WKH 1VW ULYHU WHUUDFH RI WKH 
$QJDUD ZLWK HOHYDWLRQV 8²20 P DERYH WKH ZDWHU OHYHO. 
6LWH .RGD-3 LV PXOWLOHYHO RQH, LW FRQWDLQV FXOWXUDO OD\-
HUV ZLWK PDWHULDOV DWWULEXWHG WR GLIIHUHQW SHULRGV (WKH 
1HROLWKLF ³ ODWH 0LGGOH $JHV).

5LVTXp H[FDYDWLRQV RI WKH VLWH KDYH EHHQ XQGHUWDN-
HQ LQ 2010, ZKHQ D 2,6�� VT. P. RI WKH OHDVW GDPDJHG E\ 
WKH HFRQRPLF GHYHORSPHQW VHFWLRQ ZHUH UHFRYHUHG. 7KH 
VWUDWLJUDSK\ RI WKH H[FDYDWHG VTXDUHV FRQWDLQV WKH IRXU 
OLWKRORJLF JURXSV. *UHDWHU SDUW RI WKH DUFKDHRORJLFDO 
PDWHULDO ZDV UHODWHG WR WKH WRS RI OHYHO 2 DQG WKH FRQWDFW 
]RQH EHWZHHQ WKLV DQG WKH RYHUO\LQJ OHYHO 1. %HFDXVH 
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археологического материала связана с кровлей 
слоя 2 и контактной зоной между ним и выȦележа-
ȧим слоем 1. Сложная стратиграфическая ситуация 
на памятнике, определяемая спецификой его фор-
мирования (сезонная деятельность реки ³ высо-
кие паводки, современные техногенные процессы, 
разруȦаȬȧие культуросодержаȧие отложения), 
позволяет на данном этапе исследования рассматри-
вать археологические материалы слоев 1 и 2 только 
в комплексе. ȋто связано с тем, что практически весь 
полученный археологический материал находился 
в перемеȧенном состоянии.

В процессе археологических работ 2010 г. на памят-
нике Кода-3 была получена коллекция артефактов 
8 �8� экз. Материалы подразделяȬтся следуȬȧим 
образом: находки керамики ³ � �63 экз.� находки 
из камня ³ � 0�� экз.� находки из металла ³ � экз.� 
находки из кости ³ 10 экз.

Коллекция каменных артефактов позволяет сде-
лать следуȬȧие выводы. Состав каменного сырья 
достаточно разнообразен. На стоянке осуȧествлялся 
полный цикл расȧепления от стадии отбора сырья 
и начального оформления ядриȧ до вторичной 
отделки орудий. Анализ первичного расȧепления 
коллекции показывает его ориентациȬ на получе-
ние пластинчатых заготовок небольȦого размера 
и микропластин. В орудийном наборе присутствуȬт 
тесла, наконечники, различные бифасиальные изде-
лия, скребла, скребки и ножи. Наиболее показатель-
ной среди орудий является категория тесел, которая 
состоит из больȦого количества морфологически 
разных групп этого типа изделий. Такое разноо-
бразие в технике оформления тесел может, на наȦ 
взгляд, свидетельствовать об их принадлежности 
к разным производственным традициям.

Таким образом, обȧий анализ коллекции каменных 
артефактов, позволяет лиȦь утверждать ее разновре-
менность и подтверждает присутствие в материалах 
памятника как неолитической, так и более поздних 
составляȬȧих. Представленные в составе орудий 
основные типы изделий и их процентное соотноȦение, 
свидетельствуȬт об активной промысловой, в основном 
охотничьей, деятельности, а также о суȧествовании 
здесь развитых традиций деревообработки.

Керамический комплекс памятника вклȬчает 
в себя сосуды, относяȧиеся к неолиту, бронзовому 
веку, раннему железному веку и средневековьȬ. Все 
материалы керамического комплекса отражаȬт его 
специфику, связаннуȬ с длительным бытованием 
на территории Северного Приангарья определенной 
технологической традиции изготовления круглодон-
ных лепных сосудов кострового обжига, изготовлен-
ных ленточным способом.

RI WKH GLIÀFXOW VWUDWLJUDSKLF VLWXDWLRQ RQ WKH VLWH GHWHU-
PLQHG E\ WKH VSHFLÀFV RI LWV IRUPDWLRQ (VHDVRQDO ULYHU 
DFWLYLW\ ³ KLJK ÁRRG WLGH, PRGHUQ LQGXVWULDO GHYHORS-
PHQW SURFHVVHV GHVWUR\LQJ OLYLQJ ÁRRU GHSRVLWV) WKH 
DUFKDHRORJLFDO PDWHULDOV RI OHYHO 1 DQG 2 PD\ RQO\ EH 
UHVHDUFKHG LQ FRPELQDWLRQ. 7KLV LV UHODWHG WR WKH IDFW 
WKDW SUDFWLFDOO\ DOO REWDLQHG DUFKDHRORJLFDO PDWHULDO 
ZDV LQ UHSRVLWLRQHG VWDWH.

7KH FROOHFWLRQ RI DUWLIDFWV UHFRUGHG LQ WKH SUR-
FHVV RI DUFKDHRORJLFDO H[FDYDWLRQV RI 2010 FRQVLV-
WHG RI 8,�8� LWHPV. 7KH PDWHULDOV ZHUH JURXSHG DV 
IROORZV: FHUDPLFV ÀQGV �,�63 SLHFHV� VWRQH DUWLIDFWV 
ILQGV ³ �,0�� SLHFHV� PHWDO DUWLIDFWV ³ � SLHFHV� ERQH 
DUWLIDFWV ³ 10 SLHFHV.

7KH IROORZLQJ FRQFOXVLRQV PD\ EH GUDZQ RQ WKH 
EDVLV RI WKH OLWKLF WRROV DVVHPEODJH VWXG\. /LWKLF UDZ 
PDWHULDOV FRPSRVLWLRQ ZDV TXLWH YDULHG. 7KH VHWWOH-
PHQW·V SRSXODWLRQ SUDFWLFHG IXOO NQDSSLQJ F\FOH EHJLQ-
QLQJ ZLWK WKH UDZ PDWHULDO VHOHFWLRQ VWDJH DQG LQLWLDO 
FRUHV IDVKLRQLQJ XS WR WKH ÀQDO WRROV VKDSLQJ. 7KH 
DVVHPEODJH·V SULPDU\ NQDSSLQJ DQDO\VLV GHPRQVWUDWHG 
WKDW LW ZDV IRFXVHG RQ VPDOO EODGH EODQNV DQG PLFUR-
EODGHV SURGXFWLRQ. ,Q WKH OLWKLF WRROV VHW WKHUH ZHUH 
DG]HV, DUURZKHDGV, YDULRXV ELIDFHV, VLGH VFUDSHUV, VFUDS-
HUV DQG NQLYHV. 7KH PRVW UHSUHVHQWDWLYH LQ WKH WRROV 
FDWHJRU\ ZDV WKH FDWHJRU\ RI DG]HV, ZKLFK FRQVLVWHG 
RI D ODUJH QXPEHU RI WKH PRUSKRORJLFDOO\ GLIIHUHQW 
JURXSV RI WKLV W\SH RI DUWLIDFWV. 6XFK D YDULHW\ LQ WKH 
DG]HV VKDSLQJ WHFKQLTXHV PD\, LQ RXU RSLQLRQ, VHUYH 
DV HYLGHQFH RI WKHLU EHORQJLQJ WR GLIIHUHQW SURGXFWLRQ 
WUDGLWLRQV.

,Q WKLV ZD\ WKH JHQHUDO DQDO\VLV RI WKH VWRQH DUWLIDFWV 
DVVHPEODJH RQO\ DOORZV DVVXPLQJ LWV DV\QFKURQLFLW\ 
DQG FRQÀUPV WKH SUHVHQFH LQ WKH VLWH·V PDWHULDOV RI ERWK 
WKH 1HROLWKLF DQG WKH ODWHU FRPSRQHQWV. 0DLQ W\SHV RI 
DUWLIDFWV UHSUHVHQWHG ZLWKLQ WKH WRROV JURXS DQG WKHLU 
SHUFHQWDJH UDWLR JDYH HYLGHQFH RI DFWLYH KDUYHVWLQJ, 
PRVWO\ KXQWLQJ, DFWLYLW\, DV ZHOO DV RI WKH H[LVWHQFH WKHUH 
RI D PDWXUH ZRRG ZRUNLQJ WUDGLWLRQ.

7KH FHUDPLFV FRPSOH[ RI WKH VLWH LQFOXGHG YHVVHOV 
RI WKH 1HROLWKLF, WKH %URQ]H $JH, WKH HDUO\ ,URQ $JH 
DQG WKH 0LGGOH $JHV. $OO FHUDPLF FRPSOH[ PDWHULDOV 
UHÁHFWHG LWV VSHFLÀFV UHODWHG WR WKH ORQJ WHUP H[LVW-
HQFH LQ WKH WHUULWRU\ RI WKH 1RUWKHUQ $QJDUD UHJLRQ 
RI D FHUWDLQ WHFKQRORJLFDO WUDGLWLRQ RI URXQG ERWWRP, 
RSHQ ÀUH EDNHG UDLVHG YHVVHOV PDGH ZLWK WKH XVH RI 
ULQJ EDQGV PHWKRG.

7KH 1HROLWKLF FRPSOH[ (WKH 6HURY FXOWXUH) LQFOXGHG 
IUDJPHQWV RI URXQG ERWWRPHG YHVVHOV ZLWK LPSULQWV RI 
IDEULF RU PHVK. 7KH %URQ]H $JH FRPSOH[ FRQVLVWHG RI 
16 ODUJH SDUWV RI YHVVHOV UHFRQVWUXFWHG IURP GHEULV, WKH 
RUQDPHQW RQ ZKLFK ZDV ORFDOL]HG LQ WKH DUHD RI WKH ULP 
DQG WKH XSSHU SDUW RI WKH YHVVHOV IDFLQJ WKH VSHFWDWRU. 
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К неолитическому комплексу (серовская куль-
тура) относятся фрагменты круглодонных сосудов 
с оттисками ткани или сетки. К комплексу брон-
зового века относятся 16 крупных частей сосудов, 
восстановленных из развалов, орнамент на которых 
локализован в районе венчика и верхней части сосуда, 
обраȧенной к зрителȬ. К раннему железному веку 
относится сосуд с антропоморфным изображением, 
данная керамика близка к цэпаньской культуре 
раннего железного века. К раннему средневековьȬ 
относятся четыре круглодонных сосуда с обмазоч-
ными налепными валиками.

Проведенные исследования на памятнике показа-
ли, что находки в раскопе располагались относитель-
но равномерно. Характер распределения артефактов 
свидетельствуȬт о многоразовом посеȧении терри-
тории обȨекта для различных производственных 
нужд. Памятник Кода-3 можно классифицировать 
как сезоннуȬ стоянку неолита и бронзового века >1@. 
Свидетельства других эпох малочисленны и остав-
лены, видимо, в результате разовых посеȧений 
территории стоянки.

2QH HDUO\ ,URQ $JH YHVVHO ZLWK DQWKURSRPRUSKLF LPDJH 
ZDV FORVH WR WKH 7VHSDQ HDUO\ ,URQ $JH FXOWXUH. (DUO\ 
0LGGOH $JH JURXS FRQWDLQHG IRXU URXQG ERWWRP YHVVHOV 
ZLWK FRDWLQJ VWLFN²RQ EROVWHUV.

7KH SHUIRUPHG UHVHDUFKHG GHPRQVWUDWHG WKDW WKH 
ÀQGV LQ WKH H[FDYDWLRQ ZHUH UHODWLYHO\ HYHQO\ GLVWULEX-
WHG. 7KH QDWXUH RI WKH DUWLIDFWV GLVWULEXWLRQ JDYH HYL-
GHQFH WKDW WKH WHUULWRU\ RI WKH VLWH ZDV YLVLWHG UHSHDWHGO\ 
IRU YDULRXV SURGXFWLRQ SXUSRVHV. 6LWH .RGD-3 PD\ EH 
FODVVLÀHG DV D VHDVRQDO 1HROLWKLF DQG %URQ]H $JH FDPS. 
7KHUH ZHUH IHZ HYLGHQFHV RI RWKHU SHULRGV DQG WKH\ 
ZHUH OHIW DSSDUHQWO\ DV D UHVXOW RI RQH²RII YLVLWV WR WKH 
VLWH WHUULWRU\.

ǹитература / 5HIHUHQFHV:
1. Славинский В. С., Анойкин А. А., Рыбалко А. Г., Казакова Е. А., МилȬтин К. И. Археологические комплексы 

стоянки Кода-3 (Северное Приангарье) // Вестн. Новосиб. гос. ун²та. Серия: История, филология. 2012. Т. 11. 
Вып. �: Археология и этнография. С. 1��²213.

УДК 902(571.1)«634»

В. В. БОБРОВ

Бобров Владимир Васильевич — д. и. н., КемГУ 
(Россия, Кемерово). E–maill: archaeology@kemsu.ru

К ПРОБЛЕМЕ ПРОЦЕССА НЕОЛИТИЗАЦИИ ЗАПАДНОЙ 
СИБИРИ

Ключевые слова: неолитизация, гончарство, Западная 
Сибирь, орнамент, посуда

Резюме. В работе дана оценка современного уровня 
знаний о неолите Северной Азии, представлена точка 
зрения автора о самостоятельном происхождении 
гончарства в северных Ȧиротах Западной Сиби-
ри. Последствиями неолитизации района явились: 
эффективность хозяйственной деятельности, рост 
численности населения, стационарный образ жизни, 
трансформация обȧественной организации.

На современном уровне развития археологи-
ческой науки есть основание констатировать, что 
знания о неолите Сибири и ǲальнего Востока суȧе-
ственно изменились относительно начала второй 
половины ;; в. ȋто связано с активным ростом 
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PROBLEM OF NEOLITHIC IN WEST SIBERIA

Key words: 1HROLWKLF, SRWWHU\, :HVW 6LEHULD, RUQDPHQW, 
SRWWHU\

Summary. 7KH SDSHU SURYLGHV DQ DVVHVVPHQW RI 
WKH PRGHUQ VWDQGDUG RI NQRZOHGJH DERXW WKH 1HR-
OLWKLF LQ 1RUWKHUQ $VLD, WKH DXWKRU H[SUHVVHG DQ LGHD 
RI DQ LQGHSHQGHQW RULJLQ RI SRWWHU\ LQ WKH QRUWKHUQ 
ODWLWXGHV RI ZHVWHUQ 6LEHULD. 7KH FRQVHTXHQFHV RI 
1HROLWKLF DUH: EHWWHU HFRQRPLF SHUIRUPDQFH, SRSXOD-
WLRQ JURZWK, VHGHQWDU\ ZD\ RI OLIH, WUDQVIRUPDWLRQ RI 
WKH VRFLDO RUJDQL]DWLRQ.

$W WKH FXUUHQW OHYHO RI WKH DUFKDHRORJLFDO UHVHDUFK 
GHYHORSPHQW WKHUH DUH UHDVRQV WR VWDWH WKDW RXU XQGHU-
VWDQGLQJ RI WKH 1HROLWKLF LQ 6LEHULD DQG WKH )DU (DVW KDV 
FKDQJHG VLJQLÀFDQWO\ IURP WKH EHJLQQLQJ RI WKH VHFRQG KDOI 
RI WKH 20th FHQWXU\. 7KLV LV FRQQHFWHG WR WKH DFWLYH JURZWK 
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региональных вузовских и академических центров, 
масȦтабными экспедиционными исследованиями 
практически на всей территории Северной Азии. 
Сохраняется только неравномерность степени 
изученности неолита. Она, прежде всего, относится 
к ландȦафтным экосистемам. Так неолит тундры 
и лесотундры изучен меньȦе, чем таежной зоны. 
Сравнивая изученность неолита Зауралья и пре-
восходяȧее его в несколько раз пространство между 
ОбьȬ и Енисеем, нетрудно заметить диспропорциȬ 
в их археологическом познании. Все же достижения 
в изучении неолита азиатской части России в целом 
трудно переоценить.

В научно²исследовательской сфере преобладаȬ-
ȧее место занимали и занимаȬт проблемы археоло-
гической интерпретации. Место проблем, связанных 
с историческими реконструкциями, разительно 
меньȦе. Среди таких работ в редких случаях была 
поставлена проблема неолитизации конкретного 
региона. Но реȦение ее, чаȧе всего, ограничено 
употреблением «модного» термина. Неолитизация 
не сводится только к обоснованиȬ происхождения 
культуры в определенном географическом про-
странстве. ǹ. ǹ. Косинская абсолȬтно права, утвер-
ждая, что неолитизация вклȬчает, прежде всего, 
распространение достижений неолитической эпохи 
и последствия, вызванные ими >1, с. 16@.

Одним из достижений неолита явилось изобре-
тение керамической посуды, которая позволила 
перейти к употреблениȬ жидкой горячей пиȧи. 
А для ее приготовления использовать простейȦуȬ 
технологиȬ, которой человечество пользуется до сих 
пор. Керамическая посуда, по мнениȬ специалистов, 
стала «визитной карточкой» неолита. Соответственно, 
проблему неолитизации стали сводить к появлениȬ 
керамической посуды в конкретном географическом 
пространстве. В археологии Сибири это явление 
обычно связываȬт с процессом миграции населения 
из центров возникновения гончарства или районов 
близких к ним (В. А. Зах, В. Т. Ковалева и др.), реже 
выстраиваȬт вектор его распространения, вероятно, 
в процессе заимствования (В. М. Ветров). Не отрицая 
представленные версии появления гончарства, как 
важнейȦего компонента неолитизации регионов, 
обратим внимание еȧȮ на один вариант. Ȍ. Б. Ȅетлин 
высказал мысль о том, что происхождение гончарного 
производства представляло собой полицентричный 
процесс, что оно многократно возникало в разных 
районах ойкумены, а его быстрое и сплоȦное рас-
пространение скрыло истоки этого явления >2, с. ��, 
80� 3, с. 3�3@. На мой взгляд, этот процесс был близок 
распространениȬ такого изобретения, как лук и стре-
лы. ǲаже если будут установлены его географические 

RI WKH UHJLRQDO XQLYHUVLW\ DQG DFDGHPLF UHVHDUFK FHQWHUV, 
ODUJH VFDOH ÀHOG UHVHDUFK SURJUDPV FRYHULQJ SUDFWLFDOO\ WKH 
ZKROH WHUULWRU\ RI 1RUWKHUQ $VLD. +RZHYHU WKHUH DUH VWLOO 
VRPH JDSV LQ WKH 1HROLWKLF UHVHDUFK. 7KLV UHODWHV, LQ WKH 
ÀUVW SODFH, WR ODQGVFDSH HFRV\VWHPV. 7KXV WKH 1HROLWKLF 
RI WXQGUD DQG IRUHVW²WXQGUD LV QRW VR ZHOO VWXGLHG DV WKH 
1HROLWKLF RI WKH WDLJD ]RQH. &RPSDULQJ WKH UHVHDUFK FRY-
HUDJH RI WKH 1HROLWKLF LQ WKH 7UDQV²8UDO DQG WKH VHYHUDO 
WLPHV JUHDWHU WHUULWRU\ EHWZHHQ WKH 2E DQG WKH <HQLVHL 
RQH FDQ VHH DQ REYLRXV GLVSURSRUWLRQ LQ WKH VFRSH RI WKH 
UHVSHFWLYH DUFKDHRORJLFDO VWXGLHV. 6WLOO WKH DFKLHYHPHQWV 
RI WKH 1HROLWKLF VWXGLHV RI WKH $VLDQ SDUW RI 5XVVLD FDQ 
KDUGO\ EH RYHUHVWLPDWHG.

,Q WKH UHVHDUFK VSKHUH PRVW LPSRUWDQW UROH KDV DOZD\V 
EHHQ SOD\HG E\ DUFKDHRORJLFDO LQWHUSUHWDWLRQ. 0XFK OHVV 
DWWHQWLRQ KDV EHHQ SDLG WR D UDQJH RI SUREOHPV UHODWHG 
WR KLVWRULFDO UHFRQVWUXFWLRQ. $QG RQ YHU\ UDUH RFFDVLRQV 
WKLV W\SH RI UHVHDUFK UDLVHG D SUREOHP RI 1HROLWKLF RI D 
SDUWLFXODU UHJLRQ. +RZHYHU HYHQ WKHQ LWV VROXWLRQ PRVW 
RIWHQ GLG QRW JR IXUWKHU WKDQ WKH XVH RI D ´WUHQG\µ WHUP. 
1HROLWKLF VKRXOG QRW EH UHGXFHG WR D VLPSOH H[SODQD-
WLRQ RI D FXOWXUH·V RULJLQ LQ D SDUWLFXODU JHRJUDSKLF DUHD. 
/. /. .RVLQVND\D ZDV DEVROXWHO\ ULJKW LQ VD\LQJ WKDW VR 
FDOOHG ´1HROLWKL]DWLRQµ LQFOXGHG, LQ WKH ÀUVW SODFH, WKH 
GLVWULEXWLRQ RI WKH 1HROLWKLF DFKLHYHPHQWV DQG WKH UHVXOW-
LQJ FRQVHTXHQFHV >1, S. 16@.

2QH RI WKH DFKLHYHPHQWV RI WKH 1HROLWKLF ZDV 
WKH LQYHQWLRQ RI HDUWKHQZDUH ZKLFK DOORZHG D WUDQVL-
WLRQ WR D GLHW LQFOXGLQJ OLTXLG KRW IRRG. $QG WKH XVH RI 
EDVLF WHFKQRORJ\ IRU LWV FRRNLQJ ZKLFK WKH KXPDQV XVH 
WR WKLV GD\. &HUDPLF ZDUH DFFRUGLQJ WR VSHFLDOLVWV ZDV 
D ´WUDGHPDUNµ RI WKH 1HROLWKLF. +HQFH WKH SUREOHP RI 

´1HROLWKL]DWLRQµ ZDV JUDGXDOO\ UHGXFHG WR WKH DSSHDU-
DQFH RI FHUDPLF ZDUH LQ D SDUWLFXODU JHRJUDSKLF DUHD. ,Q 
WKH DUFKHRORJ\ RI 6LEHULD WKLV SKHQRPHQRQ ZDV QRUPDO-
O\ UHODWHG WR WKH SURFHVV RI PLJUDWLRQ RI WKH SRSXODWLRQ 
IURP WKH FHQWHUV RI SRWWHU\ RULJLQ RU WKH QHLJKERULQJ 
WHUULWRULHV (9. $. =DNK, 9. 7. .RYDOHYD, HW DO.), OHVV IUH-
TXHQWO\ LWV GLVWULEXWLRQ YHFWRU ZDV EXLOW LQ UHODWLRQ WR 
WKH SUREDEOH ERUURZLQJ SURFHVV (9. 0. 9HWURY). :LWK-
RXW GHQ\LQJ WKH DIRUHPHQWLRQHG YHUVLRQV RI WKH DSSHDU-
DQFH RI SRWWHU\ DV RQH RI WKH PRVW LPSRUWDQW UHJLRQV· 

´1HROLWKL]DWLRQµ FRPSRQHQW, OHW XV KDYH D ORRN DW RQH 
PRUH RSWLRQ. <X. %. 7VHWOLQ H[SUHVVHG DQ LGHD WKDW WKH 
RULJLQ RI SRWWHU\ ZDV D SRO\FHQWULF SURFHVV, WKDW LW 
UHSHDWHGO\ RULJLQDWHG LQ GLIIHUHQW WHUULWRULHV RI WKH 
2LFXPHQH, DQG LWV TXLFN DQG FRQWLQXRXV GLVWULEXWLRQ 
FRQFHDOHG WKH VRXUFHV RI WKLV SKHQRPHQRQ >2, S. ��, 80� 
3, S. 3�3@. 7R P\ PLQG, WKLV SURFHVV ZDV VLPLODU LQ GLV-
WULEXWLRQ SDWWHUQ WR WKH GLVWULEXWLRQ RI VXFK LQYHQWLRQ 
DV ERZ DQG DUURZV. (YHQ LI LWV JHRJUDSKLFDO VRXUFHV DUH 
WR EH IRXQG, ZH ZRXOG KDUGO\ EH DEOH WR LGHQWLI\ WKH 
GLUHFWLRQ DQG WKH QDWXUH RI LWV PRYHPHQW. ,Q WHUPV RI 
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истоки, вряд ли можно выяснить направления и харак-
тер его движения. По циклам технологического 
процесса гончарство ближе металлургическому 
производству и металлообработке. Но особенность 
его в ограниченности сырьевых источников.

Концепция Ȍ. Б. Ȅетлина выдвигает новуȬ вер-
сиȬ процесса неолитизации Западной Сибири, осо-
бенно в ее северных Ȧиротах. В ее основе автохтонное 
происхождение гончарства и/или инновационный 
процесс. Одним из условий могли являться контакты 
с населением культур Ȭжного круга, обеспечивавȦие 
поставку каменного сырья на север западносибир-
ской равнины. ǲругим условием, который вызвал 
необходимость в гончарной продукции, был переход 
к стационарному образу жизни, осуȧествлȮнный 
в раннем голоцене.

Переходя от умозрительных рассуждений к архе-
ологическим фактам, обратимся, прежде всего, 
к орнаменту. Именно его исследование привело 
к идее о миграционном происхождении гончарства 
в северных Ȧиротах Западной Сибири. Критический 
анализ научных работ показывает, что в процедуре 
исследования не учтены фоновые орнаментальные 
мотивы, композиции, не поддаȬȧиеся дифферен-
циации. На мой взгляд, ранненеолитический декор 
на территории Западной Сибири имел самобытный 
стиль. ȋто, наряду с сохранением мезолитических 
типов и технологии изготовления каменных орудий, 
может укрепить идеȬ автохтонного происхождения 
гончарного производства. Подтверждением или 
опровержением ее послужат данные технологическо-
го анализа древнейȦей керамики из неолитических 
комплексов Западной Сибири.

Последствиями неолитизации, особенно в таеж-
ной зоне, явились суȧественные изменения в эконо-
мике, что привело к росту численности населения, 
образе жизни (стационарные поселки, в том числе, 
укрепленные) и обȧестве (сегментация рода, веро-
ятно, появление военного фактора).

WHFKQRORJLFDO F\FOHV SRWWHU\ ZDV FORVHU WR PHWDOOXUJL-
FDO SURGXFWLRQ DQG PHWDO ZRUNLQJ. %XW LWV GLVWLQFWLYH 
IHDWXUH ZDV WKH OLPLWHG UDZ PDWHULDO UHVRXUFH EDVH.

7KH <X. %. 7VHWOLQ·V FRQFHSW RIIHUHG D QHZ YHUVLRQ RI 
WKH 1HROLWKL]DWLRQ SURFHVV LQ ZHVWHUQ 6LEHULD, SDUWLFXODU-
O\ LQ WKH QRUWKHUQ ODWLWXGHV. 7KLV YHUVLRQ VXJJHVWHG HLWKHU 
WKH DXWRFKWKRQRXV RULJLQ RI SRWWHU\ DQG/RU LQQRYDWLRQ 
SURFHVV. 2QH RI WKH FRQGLWLRQV FRXOG EH FRQWDFWV ZLWK 
VRXWKHUQ FXOWXUDO FRPPXQLW\ SRSXODWLRQV VXSSO\LQJ 
OLWKLF UDZ PDWHULDO WR WKH QRUWK RI WKH :HVW 6LEHULDQ SODLQ. 
$QRWKHU FRQGLWLRQ ZKLFK WULJJHUHG WKH DSSHDUDQFH RI 
SRWWHU\ SURGXFWV ZDV WKH WUDQVLWLRQ WR VHGHQWDU\ ZD\ 
RI OLIH LQ WKH HDUO\ +RORFHQH.

0RYLQJ IURP DEVWUDFW LGHDV WR DUFKDHRORJLFDO IDFW OHW 
XV WXUQ, ÀUVW RI DOO, WR RUQDPHQWDWLRQ. ,W ZDV WKH RUQD-
PHQWV VWXG\ WKDW OHG WR WKH LGHD RI D PLJUDWLRQ RULJLQ 
RI SRWWHU\ LQ WKH QRUWKHUQ ODWLWXGHV RI :HVW 6LEHULD. 
&ULWLFDO DQDO\VLV RI OLWHUDWXUH LQGLFDWHV WKDW LQ WKH SUR-
FHVV RI UHVHDUFK WKH GLIÀFXOW WR GLIIHUHQWLDWH EDFNJURXQG 
RUQDPHQWDO PRWLIV DQG FRPSRVLWLRQV ZHUH QRW WDNHQ LQWR 
DFFRXQW. ,Q P\ RSLQLRQ WKH HDUO\ 1HROLWKLF GHFRU LQ WKH 
WHUULWRU\ RI :HVW 6LEHULD KDG D XQLTXH VW\OH. 7KLV, DORQJ-
VLGH ZLWK WKH SUHVHUYDWLRQ RI WKH 0HVROLWKLF W\SHV DQG 
WKH OLWKLF WRROV PDNLQJ WHFKQLTXHV, PD\ VXSSRUW WKH LGHD 
RI WKH DXWRFKWKRQRXV RULJLQ RI SRWWHU\. ,W PD\ EH FRQ-
ÀUPHG RU UHIXWHG E\ WKH GDWD RI WHFKQRORJLFDO DQDO\VLV 
RI DQFLHQW FHUDPLFV IURP WKH 1HROLWKLF FRPSOH[HV RI 
ZHVWHUQ 6LEHULD.

7KH FRQVHTXHQFHV RI ´1HROLWKL]DWLRQµ, SDUWLFXODUO\ LQ 
WKH WDLJD ]RQH, ZHUH VLJQLÀFDQW FKDQJHV LQ WKH HFRQRP\, 
ZKLFK UHVXOWHG LQ JURZWK RI SRSXODWLRQ, FKDQJHV LQ WKH 
ZD\ RI OLIH (VWDWLRQDU\ VHWWOHPHQWV LQFOXGLQJ WKH IRUWLÀHG 
RQHV) DQG LQ VRFLHW\ (FODQ VHJPHQWDWLRQ, SUREDEO\ WKH 
DSSHDUDQFH RI D PLOLWDU\ IDFWRU).
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Key words: WKH 1HROLWKLF, %RERU\NLQ FXOWXUH, 6DW\JLQR 
W\SH, EROVWHUHG ULP FHUDPLFV

Summary. 7KH DUWLFOH GHDOV ZLWK WKH FRQWURYHUVLDO LVVXHV 
RI WKH FKURQRORJ\ DQG FXOWXUDO DWWULEXWLRQ RI WKH 1HROLWKLF 
EROVWHUHG ULP FHUDPLFV LQ WKH WHUULWRU\ RI WKH 7UDQV²8UDO 
DQG :HVWHUQ 6LEHULD. 6HYHUDO W\SHV RI EROVWHUHG ULP FHUD P-
LFV PD\ EH LGHQWLÀHG. 7KH DXWKRU VXJJHVWHG D K\SRWKHVLV 
WKDW WKH GLIIHUHQFHV LQ WKH PRUSKRORJ\ DQG RUQDPHQWDWLRQ 
ZHUH QRW MXVW DQ LQGLFDWLRQ RI FKURQRORJLFDO KHWHURJHQHLW\, 
EXW DOVR SRLQWHG WR GLIIHUHQW VRXUFHV RI VXFK RUQDPHQWDWLRQ.

&HUDPLFV GHFRUDWHG ZLWK EROVWHUV ZDV ZLGHO\ VSUHDG 
LQ WKH WHUULWRU\ RI (XUDVLD. 7KH 7UDQV²8UDO DQG :HVWHUQ 
6LEHULD ZHUH QR H[FHSWLRQ >1@. 7KH LQWHUHVW LQ EROVWHUHG 
FHUDPLFV LQFUHDVHG ZLWK WKH LQFUHDVH RI WKH VRXUFH EDVH DV 
D UHVXOW RI WKH VWXG\ RI VWUDWLÀHG GZHOOLQJ DQG ULWXDO FRP-
SOH[HV (VHWWOHPHQW 6KDLGXULNKD 9, VHWWOHPHQW 1L]KQHMH 
2]HUR ,,,, 8VW²9DJLOVN\ +LOO) DQG REWDLQLQJ RI UDGLRFDU-
GRQ GDWHV IURP WKHVH VLWHV >2� 3� �@. $W WKH VDPH WLPH LW SUR-
YRNHV GHEDWHV DERXW LVRODWLQJ WKLV JURXS RI FHUDPLFV LQWR D 
VHSDUDWH FXOWXUH W\SH. 6RPH VFKRODUV EHOLHYHG LW QHFHVVDU\ 
WR GLVWLQJXLVK D VHSDUDWH HDUO\ 1HROLWKLF 6DW\JLQR W\SH >�, 
с. 180� �, с. 181²18�@. 7KHLU RSSRQHQWV LQVLVWHG RQ LQFOXG-
LQJ WKH EROVWHUHG ULP FHUDPLFV LQWR WKH PDWXUH DQG ODWH 
1HROLWKLF %RERU\NLQ FXOWXUH >2� 6@. %RWK JURXSV DSSHDOHG 
WR UDGLRFDUERQ GDWHV DQG VWUDWLJUDSKLF REVHUYDWLRQV. 2Q 
VHWWOHPHQW VLWH 6XPSDQM\D ,9, ,9 YHVVHOV ZLWK EROVWHUV DQG 
SLW LPSUHVVLRQV ZHUH GHSRVLWHG LQ 6XPSDQM\D GZHOOLQJV 
SLWV� /. /. .RVLQVND\D DVVXPHG WKDW WKH\ FRXOG KDYH EHHQ 
UHGHSRVLWHG GXULQJ WKH GZHOOLQJV· FRQVWUXFWLRQ >�@. 2Q 
VHWWOHPHQW VLWH 1L]KQHMH 2]HUR ,,, WKLV W\SH RI SRWWHU\ ZDV 
IRXQG WRJHWKHU ZLWK WKH .RVKNLQR DQG WKH 6XPSDQM\D 
SRWWHU\ LQ WKH ÀOOLQJ DQG DW WKH ERWWRP RI WKUHH GZHOOLQJV 
GDWHG E\ FRDO DV WKH VHFRQG KDOI RI WKH �th ² PLG 6th PLOOHQ-
QLXP %&, DQG E\ FHUDPLFV RI WKH 6DW\JLQR DQG .RVKNLQR 
W\SHV ² DV WKH HQG RI WKH 6th PLOOHQQLXP %& >4, S. 180, 181@. 
2Q 8VW²9DJLOVN\ +LOO WKH 6DW\JLQR FHUDPLFV ZDV IRXQG LQ 
ORZHU KRUL]RQV DQG MXVW DERYH VXEVRLO OHYHO DV WKH HDUOLHVW 
FXOWXUH LQ WKLV DUFKDHRORJLFDO VLWH. 7KH GDWHV REWDLQHG IRU 
FHUDPLFV DQG VRRW GHSRVLWV GLIIHUHG E\ PRUH WKDQ WZR 

1 7KH VWXG\ ZDV SHUIRUPHG DV SDUW RI LQWHJUDWHG SURJUDP RI 8% 
5$6 № 1�-13-6-12
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НЕОЛИТИЧЕСКАЯ ВАЛИКОВАЯ КЕРАМИКА 
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАУРАЛЬЯ И ЗАПАДНОЙ СИБИРИ1

Ключевые слова: неолит, боборыкинская культура, 
сатыгинский тип, валиковая керамика

Резюме. В статье рассматриваȬтся спорные вопросы 
хронологии и культурной атрибуции неолитической 
валиковой керамики на территории Зауралья и Запад-
ной Сибири. Выделяется несколько типов валиковой 
керамики. Выдвигается предположение о том, что 
различия в морфологии и орнаментации посуды свиде-
тельствует не только о хронологической разнородности, 
но и разных истоках этого вида орнаментации.

Керамика, украȦенная валиками, Ȧироко распро-
странена территории Евразии. Не является исклȬ-
чением Зауралье и Западная Сибирь >1@. Интерес 
к валиковой керамике возрос с расȦирением источ-
никовой базы ² исследованием стратифицированных 
жилиȧных и культовых комплексов (пос. Ȇайдури-
ха 9, пос. Нижнее озеро ,,,, Усть²Вагильский холм) 
и получением радиоуглеродных датировок из этих 
обȨектов >2� 3� �@. Вместе с тем, возникли дискуссии 
по поводу выделения этой керамики в отдельный 
культурный тип. Одни считаȬт необходимым выде-
лять самостоятельный сатыгинский тип, относяȧийся 
к раннему неолиту >�, с. 180� �, с. 181²18�@. Оппоненты 
настаиваȬт на отнесении валиковой керамики к бобо-
рыкинской культуре развитого и позднего неолита 
>2� 6@. Те и другие привлекаȬт радиоуглеродные 
датировки и стратиграфические наблȬдения. На пос. 
Сумпанья ,9, ,9 емкости с валиками и ямочными 
вдавлениями залегали в котлованах сумпаньинских 
жилиȧ� ǹ. ǹ. Косинская предполагает, что они могли 
быть переотложены при их строительстве >�@. На пос. 
Нижнее озеро ,,, такая посуда обнаружена вместе 
с коȦкинской и сумпаньинской в заполнении и на дне 
трех жилиȧ, датированных по углȬ второй поло-
виной 9,, ² серединой 9, тыс. до н. э., а по керамике 
сатыгинского и коȦкинского типов ² концом 9, тыс. 
до н. э. >�, с. 180, 181@. На Усть²Вагильском холме саты-
гинская керамика приурочена к нижним горизонтам 
и предматериковому слоȬ, являясь наиболее ранней 

1 Работа выполнена в рамках комплексной программы УрО 
РАН № 1�-13-6-12
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WKRXVDQG \HDUV. 7KH IRUPHU UHIHUUHG WR WKH ODVW TXDUWHU 
RI WKH �th PLOOHQQLXP %&, ZKLOH WKH ODWWHU ² WR WKH PLG 
7th PLOOHQQLXP %& >3� �@. :LWKLQ WKH %RERU\NLQ DQG WKH 
%DVM\DQRYVND\D W\SH SRWWHU\ FRPSOH[HV (VHWWOHPHQW 
6KDLGXULNKLQVNR\H 9, HWF.) FHUDPLFV ZLWK EROVWHUV KDG 
GDWHV UHIHUULQJ WR WKH WKLUG TXDUWHU RI WKH �th PLOOHQQLXP 
%& >2, S. 2�8@. ,Q WKH WDLJD ]RQH RI :HVWHUQ 6LEHULD WKHUH 
ZHUH RFFDVLRQDO ÀQGV RI YHVVHOV ZLWK EROVWHUV ZKLFK 
ZHUH QRW DWWULEXWHG E\ WKH VFKRODUV WR HLWKHU WKH 6DW\JLQR 
W\SH, RU WKH %RERU\NLQ FXOWXUH. 2QH RI WKHVH ZDV D YHVVHO 
ZLWK D VWLFN²RQ UHFWDQJXODU EROVWHU GHFRUDWHG ZLWK FRPE 
VWDPS LPSUHVVLRQV IURP VHWWOHPHQW VLWH %\VWU\ .XOMHJDQ 
66 >8, ÀJ. 3�, �@, DQG WKH .D\XNRYR W\SH YHVVHO ZLWK D 
VWLFN²RQ EROVWHU IURP VHWWOHPHQW VLWH 0LNLVKNLQR 9 >�, ÀJ. 
6@. 7KH ÀUVW VHWWOHPHQW ZDV GDWHG DV WKH HQG RI WKH 6th ³ 
WKH ÀUVW KDOI RI WKH �th PLOOHQQLXP %&, DQG WKH VHFRQG 
RQH ³ DV WKH HQG RI WKH �th ³ ÀUVW KDOI RI WKH 6WK PLO-
OHQQLXP %&. 7KXV WKH VSUHDG RI WKH UDGLRFDUERQ GDWHV, 
DV ZHOO DV WKH VWUDWLJUDSKLF REVHUYDWLRQV DQG PXWXDO 
RFFXUUHQFH ZLWK GLIIHUHQW W\SHV RI FHUDPLFV RI WKH HDUO\ 
DQG WKH ODWH 1HROLWKLF PDGH SRVVLEOH WKH DVVXPSWLRQ 
DERXW WKH KHWHURJHQHLW\ RI WKH EROVWHUHG FHUDPLFV JURXS 
ERWK LQ WKH FXOWXUDO DQG WKH FKURQRORJLFDO DVSHFWV.

$QDO\VLV RI WKH YHVVHOV· PRUSKRORJ\, WKH VKDSH RI 
EROVWHUV DQG WKH VSHFLÀFV RI RUQDPHQWDWLRQ DOORZHG LGHQ-
WLÀFDWLRQ RI VHYHUDO JURXSV RI FHUDPLFV ZLWK EROVWHUV. 7KH 
ÀUVW JURXS LQFOXGHG FXS VKDSHG YHVVHOV ZLWK VWUDLJKW RU 
VOLJKWO\ FORVHG ZDOOV DQG ÁDW ERWWRP. 7KH RUQDPHQW LQ 
PRVW FDVHV FRYHUHG RQO\ WKH XSSHU SDUW RI WKH YHVVHOV. 
7KH SUHGRPLQDQW WHFKQLTXH ZDV SULFNHG WHFKQLTXH� 
VFUDWFKHG OLQHV DQG LQGHQWDWLRQV RFFXUUHG OHVV IUH-
TXHQWO\. 7KH SXOO²RXW RU VWLFN²RQ EROVWHUV RI VPRRWKHG 
VKDSHV ZHUH SODFHG LQ RQH KRUL]RQWDO URZ XQGHU WKH ULP, 
LQ UDUH FDVHV WKH\ ZHUH JURXSHG LQ WZRV RU DUUDQJHG LQ 
JHRPHWULFDO ÀJXUHV: LQ WKUHH FDVHV WKHUH ZHUH JDUODQGV 
RI VPDOO ULQJHG VWULQJV VWXFN RQ WKH LQQHU SDUW RI WKH ERW-
WRP. 7KH ODWWHU ZHUH À[HG LQWR D VSHFLDOO\ PDGH JURRYH. 
$V D UXOH WKH\ ZHUH GHFRUDWHG ZLWK LQFLVLRQV, RU SLWV RI 
FLUFXODU RU UKRPELF VKDSH. 7KLV JURXS FRYHUHG PRVW 
RI WKH SRWWHU\ GHSRVLWHG WRJHWKHU ZLWK WKH %RERU\NLQ 
FHUDPLFV. 7KH VHFRQG JURXS LQFOXGHG WKH \HW LQIUHTXHQW 
FHUDPLF FRPSOH[HV RI WKH 1RUWK 7UDQV²8UDO (8VW²9DJ-
LOVN\ KLOO, 1L]KQHMH 2]HUR ,,,). 7KH SRWWHU\ LQ WKLV JURXS 
ZDV FORVH LQ VKDSH DQG RUQDPHQWDWLRQ WR WKH ÀUVW JURXS, 
KRZHYHU WKHUH ZHUH VRPH VLJQLÀFDQW GLIIHUHQFHV. ,WV ZDV 
FKDUDFWHUL]HG ZLWK D JUHDWHU GHQVLW\ DQG VDWXUDWLRQ RI 
RUQDPHQWV, PRQRWRQRXV RUQDPHQWDWLRQ DQG WKH ODFN RI 
FRPSOLFDWHG JHRPHWULF PRWLIV, GLYHUVH GHFRUDWLRQ WHFK-
QLTXHV (VPRRWK DQG FRPE VWDPSV, LQGHQWDWLRQ DORQJVLGH 
ZLWK SLQ SULFNV DQG VFUDWFKLQJ), GRPLQDWLRQ RI PLOG 
SXOO²RXW UDWKHU WKDQ VWLFN²RQ EROVWHUV, WKHLU JURXSLQJ LQ 
WZR RU PRUH, WKH ZDY\ HGJH RI WKH ULP DQG D QXPEHU RI 
GHHS SLWV LQ WKH ERUGHU ]RQH. ,W LV SURSRVHG WR FDOO WKLV 

на памятнике. ǲаты, полученные по керамике и нага-
ру, различаȬтся более чем на две тысячи лет. Первые 
относятся к последней четверти 9 тыс. до н. э., послед-
ние ² к середине 9,, тыс. до н. э. >3� �@. В комплексах 
с посудой боборыкинского и басьяновского типов 
(пос. Ȇайдурихинское 9 и др.) керамика с валиками 
имеет даты, относяȧиеся к третьей четверти 9 тыс. 
до н. э. >2, с. 2�8@. В таежной зоне Западной Сибири 
единично встречаȬтся сосуды с валиками, которые 
не относятся исследователями ни к сатыгинскому типу, 
ни к боборыкинской культуре. ȋто сосуд с налепным 
прямоугольным валиком, украȦенный оттисками 
гребенчатого Ȧтампа с пос. Быстрый КульȮган 66 >8, 
рис. 3�, �@, и сосуд каȬковского типа с налепным вали-
ком с пос. МикиȦкино 9 >�, рис. 6@. Первое поселение 
датируется концом 9, ³ первой половиной 9 тыс. 
до н. э., второе ³ концом 9,, ³ первой половиной 9, 
тыс. до н. э. Таким образом, разброс радиоуглеродных 
датировок, а также стратиграфические наблȬдения 
и взаимовстречаемость с различными типами кера-
мики раннего и позднего неолита позволяȬт предпо-
ложить неоднородность массива валиковой керамики 
в культурном и хронологическом отноȦении.

Анализ морфологии сосудов, формы валиков 
и особенностей орнаментации позволяет выделить 
несколько групп керамики с валиками. К первой 
группе относятся сосуды баночной формы с пря-
мыми или слегка закрытыми стенками и плоским 
дном. Орнамент в больȦинстве случаев покрывает 
лиȦь верхнȬȬ часть сосудов. Преобладает техника 
накола, реже встречается прочерчивание и отступа-
ние. Вытяжные или налепные валики сглаженных 
форм располагаȬтся в один горизонтальный ряд 
под венчиком, редко они группируȬтся по два или 
составляȬт геометрические фигуры: в трех случа-
ях зафиксированы налепы небольȦих кольцевых 
жгутиков на внутреннȬȬ часть дниȧа. Последние 
крепятся в специально подготовленный желобок. 
Как правило, они украȦены насечками, ямочками 
округлой или ромбической формы. К этой группе 
относится больȦинство посуды, залегаȬȧей вме-
сте с боборыкинской керамикой. Ко второй груп-
пе относятся малочисленные пока керамические 
комплексы Северного Зауралья (Усть²Вагильский 
холм, Нижнее озеро ,,,). Посуда этой группы близка 
по форме и орнаментации к первой, но имеет и ряд 
суȧественных отличий. ǲля нее характерна больȦая 
плотность и насыȧенность узоров, монотонная 
орнаментация и отсутствие сложных геометрических 
мотивов, разнообразие способов декорирования 
(гладкий и гребенчатый Ȧтампы, отступание наряду 
с наколом и прочерчиванием), преобладание сла-
бовыраженных вытяжных, а не налепных валиков, 
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группировка их по два и более, волнистый край 
венчика и ряд глубоких ямок в бордȬрной зоне. 
ȋту группу и предлагается называть сатыгинским 
типом керамики. БольȦая концентрация подоб-
ной посуды в Северном Зауралье подтверждается 
материалами разведок и случайными находками, 
храняȧимися в Гаринском музее. Обе эти группы 
имеȬт близкие аналогии с керамикой черноборско-
го типа Европейского Северо²Востока >10@. Кроме 
того, некоторые аналогии второй группе можно 
найти и в древностях коȦкинской культуры. К тре-
тьей группе относятся два сосуда из Сургутского 
Приобья >�� 8@, стилистика этих сосудов различна 
и они обȨединены в одну группу больȦе по терри-
ториальному принципу. ОбȨединяет их сплоȦная 
орнаментация всей внеȦней поверхности, ряд 
мелких ямочек под венчиком, наличие налепных 
прямоугольных валиков, сочетание на одном сосуде 
нескольких техник декорирования. Форма валика, 
а также гребенчатые оттиски на одном из них резко 
отличаȬт эту группу от первых двух. Аналогии 
подобной посуде прослеживаȬтся в неолитических 
комплексах Средней Ангары >11@, а также в посуде 
посольского типа Ȭжной Сибири >12@.

Таким образом, в неолите Зауралья и Западной 
Сибири фиксируется несколько типов керамики 
с валиками. Возможно, различия в этих типах связаны 
не только с разным временем их бытования, но и с раз-
личными истоками этого типа орнаментации. 

JURXS WKH 6DW\JLQR W\SH RI FHUDPLFV. $ ODUJH FRQFHQWUD-
WLRQ RI WKLV W\SH RI SRWWHU\ LQ WKH 1RUWKHUQ 7UDQV²8UDO LV 
FRQÀUPHG E\ WKH UHFRQQDLVVDQFH GDWD DQG UDQGRP ÀQGV 
IURP WKH *DUL PXVHXP DVVHPEODJH. %RWK JURXSV KDYH 
FORVH VLPLODULWLHV ZLWK WKH FHUDPLFV RI WKH &KHUQRERUVN 
W\SH RI WKH (XURSHDQ QRUWK²HDVW >10@. ,Q DGGLWLRQ VRPH 
DQDORJXHV WR WKH VHFRQG JURXS FRXOG EH IRXQG LQ WKH 
.RVKNLQR FXOWXUH DQWLTXLWLHV. 7KH WKLUG JURXS LQFOXGHG 
WZR YHVVHOV IURP WKH 6XUJXW 2E UHJLRQ >�� 8@, WKH VW\OH 
RI WKHVH YHVVHOV ZDV GLIIHUHQW, DQG WKH\ ZHUH SXW LQ RQH 
JURXS UDWKHU RQ WKH WHUULWRULDO SULQFLSOH, WKDQ VW\OLVWLF 
VLPLODULW\. 7KH\ KDG LQ FRPPRQ VROLG RUQDPHQWDWLRQ RI 
WKH ZKROH RI WKH RXWHU VXUIDFH, D QXPEHU RI VPDOO SLWV 
XQGHU WKH ULP, SUHVHQFH RI VWLFN²RQ UHFWDQJXODU EROVWHUV, 
DQG D FRPELQDWLRQ RQ RQH YHVVHO RI VHYHUDO GHFRUDWLRQ 
WHFKQLTXHV. 7KH VKDSH RI WKH EROVWHU, DV ZHOO DV WKH 
FRPE LPSUHVVLRQV RQ RQH RI WKHP PDGH WKLV JURXS TXLWH 
GLIIHUHQW IURP WKH ÀUVW WZR. 7KH DQDORJXHV WR WKLV W\SH 
RI SRWWHU\ FRXOG EH IRXQG LQ WKH 1HROLWKLF FRPSOH[HV 
RI 0LGGOH $QJDUD >11@, DV ZHOO DV LQ WKH 3RVROVN\ W\SH 
SRWWHU\ RI VRXWKHUQ 6LEHULD >12@.

,Q WKLV ZD\ LQ WKH 1HROLWKLF RI WKH 7UDQV²8UDO DQG 
:HVWHUQ 6LEHULD VHYHUDO W\SHV RI FHUDPLFV ZLWK EROVWHUV 
FDQ EH DWWULEXWHG. ,W LV SRVVLEOH WKDW WKH GLIIHUHQFHV 
EHWZHHQ WKHVH W\SHV ZHUH UHODWHG QRW RQO\ WR WKH GLIIHU-
HQFH LQ WKH WLPH RI WKHLU H[LVWHQFH, EXW DOVR WR GLIIHUHQW 
VRXUFHV RI WKLV W\SH RI RUQDPHQWDWLRQ. 
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НЕОЛИТИЧЕСКИЕ ПОГРЕБЕНИЯ В ПОСЕЛЕНЧЕСКИХ 
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Резюме. В работе дается характеристика неоли-
тических погребений из поселенческих комплексов 
на оз. Мергень (Нижнее ПрииȦимье). Рассматрива-
ется вариант трактовки их в контексте поселенческой 
обрядности древнего населения.

Погребальные комплексы эпохи камня являȬтся 
весьма редким явлениям для обȦирной территории 
Зауралья. На сегодняȦний день известно не более 
�0 одиночных могил или небольȦих могильников, 
датируемых периодами мезолита, неолита и энео-
лита >1� 2� 3@. Из них наименее изученными остаȬтся 
факты погребения лȬдей в жилиȧах и на межжи-
лиȧном пространстве поселений. В Зауралье они 
единичны, и наиболее информативными из них 
являȬтся те, что обнаружены на поселениях севе-
ро²восточного побережья озера Мергень в Нижнем 
ПрииȦимье (пос. Мергень 6 и �).

Неолитический комплекс поселения Мергень 6 
представлен 13 сооружениями с боборыкинской 
и коȦкинской посудой. БольȦая часть построек, 
на наȦ взгляд, имеет определеннуȬ структуру распо-
ложения, приближеннуȬ к круговой >�@. В ее центре 
находились два больȦих жилиȧа 1� и 21, связанные 
переходом. В полу последнего были обнаружены два 
погребения. Первое находилось у стены котлована, 
рядом с северным углом. Могильная яма подоваль-
ной формы, размерами 0,�� х 0,2� м, углублена в пол 
на 0,1 м. Ориентирована по линии С ³ Ȍ. Погребен-
ный младенец возрастом до 1 года лежал на спине 
с вытянутыми вдоль туловиȧа руками, ориенти-
рован головой на север, левая нога была заброȦена 
на правуȬ и неестественно вывернута. Погребальный 
инвентарь отсутствовал. Погребение 2 обнаружено 
в центре котлована под прокалом. Могильная яма 
подовальной формы, размерами 2,� х 0,� м, глуби-
ной 0,� м от уровня пола, ориентирована по линии 
З ³ В. Характер расположения и отсутствие многих 
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Summary. 7KH SDSHU SUHVHQWV DQ DQDO\VLV RI 1HR-
OLWKLF LQWHUPHQWV IURP WKH VHWWOHPHQW FRPSOH[HV RQ ODNH 
0HUJHQ (ORZHU ,VKLP EDVVLQ). 7KH DXWKRUV RIIHU LQWHUSUH-
WDWLRQ RI WKHVH FRPSOH[HV LQ WKH FRQWH[W RI FRPPXQLW\ 
ULWXDOLVPV RI WKH DQFLHQW SRSXODWLRQ.

6WRQH $JH EXULDO FRPSOH[HV DUH TXLWH UDUHO\ IRXQG LQ 
WKH YDVW WHUULWRU\ RI WKH 7UDQV²8UDO. $W SUHVHQW QRW PRUH 
WKDQ �0 LVRODWHG JUDYHV RU VPDOO EXULDO VLWHV GDWHG EDFN WR 
WKH 0HVROLWKLF, WKH 1HROLWKLF, RU WKH (QHROLWKLF DUH NQRZQ 
>1� 2� 3@. 7KH OHDVW VWXGLHG RI WKHP DUH WKH LQVWDQFHV RI 
EXU\LQJ WKH GHFHDVHG LQVLGH WKH GZHOOLQJV RU LQ WKH DUHD 
EHWZHHQ WKH KRXVHV LQ WKH VHWWOHPHQWV. ,Q WKH 7UDQV²8UDO 
UHJLRQ LQWHUPHQWV RI WKLV W\SH DUH TXLWH VFDUFH, DQG 
WKH PRUH LQIRUPDWLYH RI WKHP DUH WKH RQHV WKDW ZHUH 
IRXQG LQ WKH VHWWOHPHQW VLWHV RI WKH QRUWK²HDVW FRDVW RI 
ODNH 0HUJHQ LQ WKH /RZHU ,VKLP UHJLRQ (VHWWOHPHQW VLWH 
0HUJHQ 6 DQG �).

7KH 1HROLWKLF FRPSOH[ RI VHWWOHPHQW 0HUJHQ 6 LV 
UHSUHVHQWHG E\ 13 VWUXFWXUHV ZLWK WKH %RERU\NLQ DQG 
.RVKNLQR SRWWHU\. 0RVW RI WKH VWUXFWXUHV LQ RXU RSLQ-
LRQ ZHUH DUUDQJHG LQ D FHUWDLQ SDWWHUQ DSSURDFKLQJ D 
FLUFXODU DUUDQJHPHQW >�@. 7ZR ODUJH GZHOOLQJV 1� DQG 
21 FRQQHFWHG E\ D SDVVDJH ZHUH ORFDWHG LQ LWV FHQWHU. 
7ZR LQWHUPHQWV ZHUH IRXQG LQ WKH ÁRRU RI WKH ODWWHU 
VWUXFWXUH. 7KH ÀUVW ZDV ORFDWHG QHDUE\ ZDOO RI WKH IRXQ-
GDWLRQ SLW, FORVH WR WKH QRUWKHUQ FRUQHU. 7KH VWUXFWXUH 
RI VHPL²RYDO VKDSH, ZLWK GLPHQVLRQV 0.�� х 0.2� P ZDV 
UHFHVVHG LQ WKH ÁRRU WR WKH GHSWK RI 0.1 P. 2ULHQWDWLRQ 
DORQJ WKH OLQH 1 ³ 6. 7KH EXULHG VXE²DGXOW XQGHU 1 \HDU 
ROG ZDV O\LQJ RQ LWV EDFN ZLWK DUPV VWUHWFKHG DORQJ WKH 
ERG\, RULHQWDWLRQ ZLWK WKH KHDG SRLQWLQJ QRUWK, OHIW OHJ 
ZDV WKURZQ RYHU WKH ULJKW RQH DQG XQQDWXUDOO\ WZLVWHG. 
7KHUH ZHUH QR JUDYH JRRGV LQ WKH LQWHUPHQW. ,QWHUPHQW 
2 ZDV IRXQG LQ WKH FHQWHU RI WKH IRXQGDWLRQ SLW XQGHU WKH 
EXUQW VRLO. 7KH JUDYH SLW ZDV RI VHPL²RYDO VKDSH, ZLWK 
GLPHQVLRQV 2.� х 0.� P, 0.� P GHHS XQGHU WKH ÁRRU OHYHO. 
2ULHQWDWLRQ DORQJ WKH OLQH : ³ (. 7KH ZD\ LW ZDV SODFHG 
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костей свидетельствует, вероятно, о вторичном обряде 
захоронения. Вместе с тем, обȧее их расположение 
позволяет предполагать, что в могиле останкам 
умерȦего пытались придать положение на боку, 
головой на восток. Сопроводительный инвентарь 
отсутствовал. Возраст усопȦего по состояниȬ зубов 
определен в пределах 3�²�� лет.

Оба погребения, несомненно, являȬтся не орди-
нарными. Их особая смысловая нагрузка, помимо 
нахождения в жилиȧе, проявилась в следуȬȧих 
позициях: четкая противоположная ориентация 
по сторонам света (восток ³ запад и север ³ Ȭг)� ярко 
выраженная возрастная разница ² зрелость (старость") 
и младенчество� четко выраженная разница в распо-
ложении погребений ² центр жилиȧа и периферия� 
расположение центрального под очагом. По наȦему 
мнениȬ, оба погребения «вписаны» в ритуальный 
комплекс, зафиксированный в жилиȧе и представ-
ленный такими обȨектами как: яма в полу с орудиями 
из камня и кости, засыпанными охрой, и т. д. >�@.

На поселении Мергень � рядом с северо²вос-
точным углом жилиȧа козловской культуры рас-
полагалось двойное погребение 1. Могильная яма 
в целом имела неправильный «<»²образный контур 
и напоминала скорее канаву, частично захвачен-
нуȬ плоȧадьȬ раскопа. Ее размеры 0,� х 2,3 и 0,� х 
1,� м. Глубина от современной поверхности ² 1,�1 м, 
от уровня материка ³ 0,6²0,� м. Останки двух женȧин 
фиксировались на дне в Ȭго²западной части могилы. 
ǲостаточно хаотичное расположение костей позволя-
ет предположить вторичный характер захоронения, 
при котором двух усопȦих постарались уложить 
радом друг с другом головами на ȌЗ. ȅасть костей 
носят следы воздействия огня. В пользу кремации 
свидетельствует и наличие углей среди них. Возраст 
одной женȧины определен в пределах 30²�0 лет, 
другой ³ 1�²21. В могиле присутствовал сопрово-
дительный инвентарь, уложенный в районе поясов 
усопȦих. У костяка 1 он представлен кинжаловидным 
орудием, стругом и обломком струга, у костяка 2 ² 
вкладыȦевым гарпуном и обломком долота. Анализ 
орудий позволяет констатировать то, что все они 
были преднамеренно сломаны в древности. Погре-
бение ориентировано преимуȧественно по линии 
СВ ³ ȌЗ. Его неолитический возраст помимо 
планиграфии и типологии орудий определяется 
радиоуглеродной датой по углȬ ² (СОАН-8�01) 
�08��11� л. н. (1ǔ 3��0²3�10� 2ǔ �2�0²3600).

Неолитические погребения на озере Мергень, 
скорее всего, составляȬт единое целое с поселениями 
и, вероятно, могут иллȬстрировать ту часть духов-
ной культуры, культовых представлений, которые 
связаны не с погребальной обрядностьȬ как таковой, 

WRJHWKHU ZLWK WKH ODFN RI PDQ\ ERQHV ZDV, SUREDEO\, DQ 
HYLGHQFH RI D VHFRQGDU\ EXULDO ULWXDO. $W WKH VDPH WLPH 
WKHLU JHQHUDO SRVLWLRQLQJ JDYH UHDVRQV WR DVVXPH WKDW 
DQ DWWHPSW ZDV PDGH WR SODFH WKH U(²PDLOQV VLGHZD\V 
ZLWK D KHDG WR WKH HDVW. 7KHUH ZHUH QR DFFRPSDQ\LQJ 
JUDYH JRRGV. 7KH DJLQJ ZDV GRQH EDVHG RQ WHHWK DQG 
HVWLPDWHG ZLWKLQ 3�²�� \HDUV ROG.

%RWK LQWHUPHQWV ZHUH E\ QR PHDQV RUGLQDU\. 7KHLU 
SDUWLFXODU PHDQLQJ DSDUW IURP SODFLQJ WKHP LQVLGH D 
KRXVH ZDV PDQLIHVWHG LQ WKH IROORZLQJ: FOHDUO\ RSSRV-
LQJ RULHQWDWLRQ E\ WKH FDUGLQDO SRLQWV (HDVW ³ ZHVW, 
DQG QRUWK ³ VRXWK)� FOHDUO\ HPSKDVL]HG DJH GLIIHU-
HQFHV ² PDWXULW\ (ROG DJH") DQG LQIDQF\� FOHDUO\ VWUHVVHG 
WKH GLIIHUHQFH LQ ORFDWLRQ RI WKH LQWHUPHQWV ² WKH FHQWHU 
RI WKH KRXVH DQG WKH SHULSKHU\� ORFDWLRQ RI WKH FHQWUDO 
RQH XQGHU WKH ÀUHSODFH. :H EHOLHYH WKDW ERWK LQWHUPHQWV 
ZHUH ´LQVFULEHGµ LQWR WKH ULWXDO FRPSOH[ À[HG LQ WKH 
GZHOOLQJ DQG UHSUHVHQWHG ZLWK FHUWDLQ REMHFW, VXFK DV: 
D SLW LQ WKH ÁRRU ZLWK VWRQH DQG ERQH WRROV ÀOOHG ZLWK 
RFKHU, HWF. >�@.

,Q 0HUJHQ � VHWWOHPHQW FORVH WR WKH QRUWK²HDVW FRUQHU RI 
D .R]ORY FXOWXUHCV GZHOOLQJ WKHUH ZDV D GRXEOH LQWHUPHQW 
1. 7KH JUDYH SLW LQ JHQHUDO KDG DQ LUUHJXODU ´<µ²VKDSHG 
FRQWRXU DQG UHVHPEOHG UDWKHU D WUHQFK, ZKLFK ZDV SDUWLDOO\ 
FDSWXUHG E\ WKH H[FDYDWLRQ DUHD. ,WV GLPHQVLRQV ZHUH 0.� х 
2.3 DQG 0.� х 1.� P. 7KH GHSWK IURP WKH VXUIDFH ² 1.�1 P, DQG 
IURP WKH VXE²VRLO OHYHO ³ 0.6²0.� P. 7KH (²PDLOQV RI WZR 
IHPDOHV ZHUH UHJLVWHUHG DW WKH ERWWRP LQ WKH VRXWK²ZHVW 
SDUW RI WKH VWUXFWXUH. 4XLWH FKDRWLF SRVLWLRQLQJ RI WKH 
ERQHV SURPSWHG WKH VHFRQGDU\ QDWXUH RI WKH EXULDO, GXULQJ 
ZKLFK DQ DWWHPSW ZDV PDGH WR SODFH WKH WZR GHFHDVHG 
FORVH WR HDFK RWKHU ZLWK KHDGV WR 6:. 3DUW RI WKH ERQHV 
KDG WUDFHV RI H[SRVXUH WR ÀUH. $QRWKHU HYLGHQFH LQ IDYRU 
RI FUHPDWLRQ ZDV WKH SUHVHQFH RI FRDOV DPRQJ WKH RQHV. 
7KH DJH DW GHDWK RI RQH RI WKH ZRPHQ ZDV HVWLPDWHG 
ZLWKLQ WKH UDQJH RI 30²�0 \HDUV ROG, DQG DQRWKHU RQH 
1�²21 \HDUV ROG. 7KHUH ZHUH VRPH DFFRPSDQ\LQJ JUDYH 
JRRGV LQ WKH JUDYH SODFHG LQ WKH DUHD RI WKH GHFHDVHG 
ZDLVWOLQH. )RU LQGLYLGXDO 1 WKHVH ZHUH D GDJJHU²VKDSHG 
WRRO, D SDULQJ NQLIH DQG D EURNHQ SDUW RI D SDULQJ NQLIH� 
DQG IRU WKH LQGLYLGXDO 2 ² D KDUSRRQ LQVHUW DQG D SLHFH RI 
FKLVHO. 7KH WRROV DQDO\VLV GHPRQVWUDWHG WKDW DOO RI WKHP 
ZHUH LQWHQWLRQDOO\ EURNHQ LQ WKH SDVW. 7KH LQWHUPHQW ZDV 
RULHQWHG SUHGRPLQDQWO\ DORQJ WKH OLQH 1( ³ 6:. %DVHG 
RQ SODQLJUDSK\, WRROV W\SROR J\ DQG UDGLRFDUERQ GDWH 
IRU FKDUFRDO ² (6%$6-8�01) �08��11� %& (1ǔ 3��0²3�10� 
2ǔ �2�0²3600) WKH VWUXFWXUH LV GDWHG EDFN WR 1HROLWKLF.

7KH 1HROLWKLF EXULDOV RQ ODNH 0HUJHQ ZHUH, PRVW 
OLNHO\, DQ LQWHJUDO SDUW RI WKH VHWWOHPHQWV DQG, SUREDEO\, 
FRXOG LOOXVWUDWH D SDUW RI VSLULWXDO FXOWXUH DQG ULWXDO 
EHOLHIV, ZKLFK ZHUH UHODWHG QRW ZLWK WKH EXULDO ULWXDOV 
DV VXFK, EXW UDWKHU ZLWK WKH FRPPXQLW\ ULWXDOLVP. )RU 
ZKLFK WKH PDLQ SXUSRVH RI WKH ULWXDOV ZDV WR HQVXUH 
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а с поселенческой. Той, где основной цельȬ ритуалов 
являлось обеспечение заȧиты и благосостояния кол-
лектива. А как отмечаȬт исследователи, семейные 
покровители или охранители в эпоху камня почи-
тались в тесной связи с воззрениями относительно 
усопȦих >�@.

SURWHFWLRQ DQG ZHOOEHLQJ RI D JURXS RI SHRSOH. $V PDQ\ 
UHVHDUFKHUV QRWHG EHIRUH, WKH IDPLO\ SURWHFWRU VSLULWV 
ZHUH ZRUVKLSHG GXULQJ WKH 6WRQH $JH LQ FORVH FRQQHF-
WLRQ ZLWK WKH FRPPRQ EHOLHIV DERXW WKH GHFHDVHG >�@.

УДК 903.5(571.56+571.65) «634»
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ПОЗДНЕНЕОЛИТИЧЕСКИЕ ЗАХОРОНЕНИЯ 
СЕВЕРО–ВОСТОКА АЗИИ. ОБРЯД И ПОГРЕБАЛЬНЫЕ 
КОМПЛЕКСЫ. ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ

Ключевые слова: поздний неолит, погребения, захо-
ронения, могильники, Северо²Восток Азии, погре-
бальный обряд

Резюме. В работе проанализированы захороне-
ния позднего неолита Северо²Востока Азии с точки 
зрения возможности надежного определения их 
культурно²хронологической принадлежности 
на основании анализа каменного погребального 
инвентаря. Рассмотрены погребальный обряд 
захоронений и сопровождаемые их материальные 
комплексы, определен характер захоронений ² 
воинский, гражданский, детский и установлены 
различия между ними. АнализируȬтся проблемы 
корреляции поздненеолитических захоронений 
и культур, ассоциируȬȧихся с ними.

Принято считать, что захоронения, как и «кла-
ды» орудий, представляȬт «закрытые» («чистые»), 
несмеȦанные комплексы, наиболее выразительно 
характеризуȬȧие культуру, к которой они отно-
сятся. ȋто позволяет использовать погребальные 
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LATE NEOLITHIC INTERMENTS OF NORTH–EAST ASIA. 
FUNERAL RITES AND COMPLEXES. THE GENERAL AND 
THE SPECIFIC

Key words: ODWH 1HROLWKLF, LQWHUPHQWV, EXULDOV, EXULDO 
VLWHV, 1RUWK²(DVW $VLD, EXULDO ULWXDO

Summary. 7KH SDSHU SUHVHQWV D VWXG\ RI WKH 1RUWK²(DVW 
$VLD ODWH 1HROLWKLF LQWHUPHQWV IURP WKH SRLQW RI YLHZ RI 
WKH SRVVLELOLW\ RI WKHLU DFFXUDWH FXOWXUDO DQG FKURQRORJLFDO 
DWWULEXWLRQ EDVHG RQ WKH OLWKLF JUDYH JRRGV DQDO\VLV. 7KHLU 
IXQHUDO ULWXDOV DQG WKH DFFRPSDQ\LQJ PDWHULDO FRPSOH[HV 
KDYH EHHQ VWXGLHG, WKH W\SH RI LQWHUPHQWV ² PLOLWDU\, FLYLO-
LDQ, FKLOG ² DV ZHOO DV WKH GLIIHUHQFHV EHWZHHQ WKHVH W\SHV 
KDYH EHHQ LGHQWLÀHG. 7KH DXWKRU DOVR DQDO\]HG SUREOHPV 
RI FRUUHODWLRQ RI WKH ODWHU 1HROLWKLF LQWHUPHQWV DQG WKH 
DVVRFLDWHG FXOWXUHV.

,W LV WUDGLWLRQDOO\ EHOLHYHG WKDW LQWHUPHQWV, LQ WKH 
VDPH ZD\ DV ´KRDUGVµ RI WRROV UHSUHVHQWHG WKH VR²FDOOHG 

´FORVHGµ (´SXUHµ) XQPL[HG FRPSOH[HV PRVW PHDQLQJIXOO\ 
FKDUDFWHUL]LQJ D FXOWXUH WR ZKLFK WKH\ EHORQJHG. 7KLV 
DOORZV XVLQJ EXULDO FRPSOH[HV IRU WKH SXUSRVHV RI DFFX-
UDWH FXOWXUDO DQG FKURQRORJLFDO DWWULEXWLRQ RI LQWHUPHQWV 
EDVHG RQ WKHLU OLWKLF JUDYH JRRGV DQDO\VLV.
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комплексы для надежного определения культур-
но²хронологической принадлежности погребений 
на основании анализа каменного погребального 
инвентаря.

В условиях севера, когда больȦинство памятни-
ков представлено смеȦанными и компрессионными 
материалами >1� 2@, исследование таких обȨектов, как 
захоронения, с несмеȦанными, одномоментно сфор-
мированными погребальными комплексами, имеȬт 
важное, если не реȦаȬȧее, значение для определения 
маркируȬȧих ту или инуȬ культуру материальных 
комплексов или отдельных элементов.

Но на практике, определить культурнуȬ при-
надлежность захоронений бывает не всегда легко. 
Различия, связанные с характером захоронения, 
различиями в обряде, локальной культурной специ-
фики населения, оставивȦего захоронения, с этапами 
развития культуры (ранний, поздний). Так же суȧе-
ствует проблема естественного или искусственного 
наруȦения захоронений и их ограбления.

Всего известных поздненеолитических могиль-
ников и захоронений (вклȬчая дискуссионные) 
немного. ȋто могильники ȅочур (ȅучур)²Муран-
ский, ǲиринг²Ȍряхский на р. ǹена� Помазкин-
ский на р. Колыме и Усть²Бельский на р. Анадыре 
(на ȅукотке)� погребения Родинкское, Каменка 
на р. Колыме� Уолбинское, Покровское, Куллатин-
ское, Бугачанское, Иччиляхское на р. ǹена, КȮрдȬген 
на р. Алдан >3� �� �� 6� �� 8� �� 10� 11@. К таким же закры-
тым комплексам, как захоронения, можно отнести 
и комплекс («клад») «Сумка охотника» р. Омолон >12@.

О сложности культурной идентификации каза-
лось бы «чистых» погребальных комплексов говорит 
то, что, например, Родинкское и Уолбинское погре-
бения относят как к белькачинской, так и к ымыях-
тахской культуре >�� 6� �� 11@. Нет единства в опреде-
лении культурной принадлежности Усть²Бельского 
могильника >10� 13� 1�@.

ВыделяȬтся захоронения двух типов ² грунтовые 
и в каменных и деревянных яȧиках (ǲиринг²Ȍрях, 
Помазкино, Покровское), завернутые в бересту (Родинк-
ское, Помазкино), одиночные и парные и коллективные, 
с захоронением вместе как мужчин, женȧин и детей 
(Помазкино, ȅочур²Муран), только детей (Каменка), 
и отдельно мужчин с подростками (ǲиринг²Ȍрях). 
Все погребенные лежали вытянуто, на спине. В ряде 
захоронений отмечается засыпка могилы охрой 
(Помазкино, Усть²Бельский, Родинкское) и выстила-
ние дна могилы отȧепами (ǲиринг²Ȍрях, Погр. 9). 
Захоронения могут быть охарактеризованы как 
захоронения воинские, с доспехами (КȮрдȬген)� 
гражданские, с бытовыми изделиями (Помазкино) 
и детские (Каменка). С14 датировки ряда захоронений 

8QGHU WKH FOLPDWLF FRQGLWLRQV RI WKH IDU QRUWK, ZKHUH 
WKH PDMRULW\ RI DUFKDHRORJLFDO VLWHV ZHUH UHSUHVHQWHG E\ 
PL[HG DQG FRPSUHVVLRQ PDWHULDOV >1� 2@, WKH VWXG\ RI 
VXFK REMHFWV DV WKH LQWHUPHQWV ZLWK XQPL[HG, LQVWDQWD-
QHRXVO\ IRUPHG EXULDO FRPSOH[HV KDV D JUHDW, RU HYHQ 
FULWLFDO, LPSRUWDQFH IRU LGHQWLÀFDWLRQ RI WKH PDWHULDOV 
FRPSOH[HV RU LQGLYLGXDO HOHPHQWV VHUYLQJ DV WKH PDU-
NHUV RI D FHUWDLQ FXOWXUH.

+RZHYHU LQ UHDOLW\ LW LV QRW DOZD\V HDV\ WR GHWHUPLQH 
WKH FXOWXUDO EHORQJLQJ RI LQWHUPHQWV. 7KH GLIIHUHQFHV 
PD\ EH UHODWHG WR WKH QDWXUH RI LQWHUPHQWV, GLIIHUHQFHV LQ 
EXULDO ULWXDOV, ORFDO FXOWXUDO VSHFLÀFV RI WKH SRSXODWLRQ 
ZKLFK OHIW WKH LQWHUQPHQWV, DQG WKH FXOWXUH GHYHORSPHQW 
VWDJHV (HDUO\, ODWH). 7KHUH LV DOVR D SUREOHP RI HLWKHU 
QDWXUDO RU PDQ²LQGXFHG GLVWXUEDQFH RI LQWHUPHQWV 
DQG SOXQGHU.

7KHUH DUH QRW PDQ\ ODWH QHROLWKLF EXULDO VLWHV DQG LQWHU-
PHQWV (LQFOXGLQJ WKH GHEDWHG RQHV). 7KHVH DUH WKH EXULDO 
VLWHV &KRFKXU (&KXFKXU) ² 0XUDQ, 'LULQJ²<XU\DNK RQ 
WKH /HQD ULYHU, 3RPD]NLQR RQ WKH .RO\PD ULYHU, DQG 
8VW²%HOVN\ RQ WKH $QDG\U ULYHU (&KXNRWND), LQWHUPHQWV 
5RGLQNVN\, .DPHQND RQ WKH .RO\PD ULYHU, :ROELQ, 
3RNURYVNRMH, .XOODWLQ, %RJXFKDQ\, ,FKFKLO\DNK RQ WKH 
/HQD ULYHU, DQG .MRUG\XJHQ RQ WKH $OGDQ ULYHU >3� �� �� 
6� �� 8� �� 10� 11@. &RPSOH[ (´KRDUGµ) ´+XQWHU·V EDJµ RQ 
WKH 2PRORQ ULYHU PD\ EH UHIHUUHG WR WKH VDPH W\SH RI 
FORVHG FRPSOH[HV DV WKH EXULDOV >12@.

$Q H[DPSOH RI WKH GLIÀFXOWLHV RI FXOWXUDO LGHQWLÀFD-
WLRQ RI VR FDOOHG ´SXUHµ EXULDO FRPSOH[HV LV WKH IDFW WKDW, 
H. J. 5RGLQNVN\ DQG :ROELQ LQWHUPHQWV ZHUH DWWULEXWHG 
ERWK DV WKH %HONDFKL DQG DV WKH <P\\DNKWDNK FXOWXUHV >�� 
6� �� 11@. 1RU LV WKHUH D FRPPRQ RSLQLRQ RQ WKH FXOWXUDO 
DWWULEXWLRQ RI WKH 8VW²%HOVN\ EXULDO VLWH >10� 13� 1�@.

7ZR W\SHV RI LQWHUPHQWV KDYH EHHQ VWXGLHG ² JURXQG 
DQG EXULDOV LQ VWRQH RU ZRRGHQ FRIÀQV ('LULQJ²<XU\DNK, 
3RPD]NLQR, 3RNURYVNRMH) FRYHUHG LQ ELUFK EDUN (5RGLQN-
VN\, 3RPD]NLQR), VLQJOH RU WZLQ DQG PXOWLSOH, LQFOXGLQJ 
PHQ, ZRPHQ DQG FKLOGUHQ EXULDOV (3RPD]NLQR, &KR-
FKXU²0XUDQ), RQO\ FKLOGUHQ (.DPHQND), DQG VHSDUDWHO\ 
RI DGXOW PHQ ZLWK VXE²DGXOWV ('LULQJ²<XU\DNK). 7KH 
HDG ZHUH LQKXPDWHG LQ VXSLQH SRVLWLRQ. ,Q D QXPEHU RI 
EXULDOV WKH JUDYHV ZHUH GXVWHG ZLWK RFKUH (3RPD]NLQR, 
8VW²%HOVN\, 5RGLQNVN\) DQG WKH JUDYH ERWWRP ZDV OLQHG 
ZLWK ÁDNHV ('LULQJ²<XU\DNK, LQWHUPHQW 9). ,QWHUPHQWV 
FRXOG EH FKDUDFWHUL]HG DV ZDUULRU·V ZLWK D DUPRU (.MRUG-
\XJHQ), FLYLOLDQ ZLWK HYHU\GD\ LWHPV (3RPD]NLQR) DQG 
FKLOGUHQ·V (.DPHQND). С14 GDWLQJ RI D QXPEHU RI LQWHU-
PHQWV LQGLFDWHG WKH SHULRG DV 3060²38�0 %. 3. ³ L.H. WKH 
SHULRG RI WKH <P\\DNKWDNK FXOWXUH FKURQRORJ\.

$V LV NQRZQ EXULDO FRPSOH[HV RIWHQ LQFOXGH WRROV, 
ZKLFK DUH QRW YHU\ UHSUHVHQWDWLYH RI D FXOWXUH JURXS 
WKDW OHIW WKH EXULDO, ZKLFK IXUWKHU FRPSOLFDWHV FXOWXUDO 
DWWULEXWLRQ RI LQWHUPHQWV. )RU PDQ\, HYHQ SXUHO\ RUGLQDU\ 
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относятся к периоду 3060²38�0 л. н. ³ ко времени 
суȧествования ымыяхтахской культуры.

Как показывает практика, погребальные комплек-
сы часто вклȬчаȬт не достаточно репрезентативные 
наборы орудий оставивȦего захоронение культурно-
го образования, что затрудняет определение культур-
ной принадлежности погребений. ǲля многих даже 
сугубо бытовых предметов из захоронений сделаны 
оговорки, что это пока единственно известные типы 
или подтипы тех или иных орудий.

Керамика, в таких случаях, часто является бесспор-
ным обȨективным основанием отнесения комплексов 
к какой либо из неолитических культур. Но она 
имеется не во всех захоронениях. В них заметна 
малочисленность или полное отсутствие керамики 
(ǲиринг²Ȍрях, Роднинское, КȮрдȬген). Там, где 
керамика есть, она представлена лиȦь отдельными 
единичными небольȦими фрагментами (Каменка ,,, 
Помазкино ,,,, ȅочур²Муран), нигде нет целых 
сосудов. Видимо, это указывает на суȧествовавȦий 
символизм ³ фрагмент обозначал целуȬ веȧь. 
Но обряд намеренной поломки орудий отсутствует, 
хотя сломанные орудия в захоронениях имеȬтся.

Металлические изделия в захоронениях редки, 
представлены лиȦь небольȦими фрагментами. 
Только в погребении Бугачан имеȬтся медные пла-
стины >1�@, в Усть²Бельском могильнике ³ бронзовые 
резцы и Ȧило >13@, бронзовые нож и резец ³ в «Сумке 
охотника» >12@. Но остатки окислов и наруȦенное 
положение костяков и инвентаря в ряде захоронений 
указываȬт, что в древности происходило ограбление 
могил с цельȬ получения бронзовых изделий >11@.

Орудийные погребальные комплексы вклȬчаȬт 
почти весь спектр изделий позднего неолита: нукле-
усы, микропластинки, бифасиально обработанные 
наконечники и прямоугольные вкладыȦи, скребки, 
резцы, Ȧлифованные тесла из камня� костяные нако-
нечники, держатели стрел, игла, Ȧило, рукоятки 
орудий, детали луков и колчанов.

Наконечники преимуȧественно треугольной 
формы, но встречаȬтся и единичные череȦковые, 
листовидные и напильниковидные. Скребки кон-
цевые, боковые и топоровидные, вклȬчая ориги-
нальный рукояточный тип. Резцы боковые, угловые 
и полиэдрические, вклȬчая единственный ³ с четы-
рехгранной рукояткой.

Только в захоронении КȮрдȬген найдены наборы 
костяных и роговых пластин доспехов и ȧита воина, 
а также костяной простой гарпун и сланцевый нож.

УкраȦения представлены плоскими бусами 
из створок раковин, скорлупы птичьих яиц, дисками 
и кольцами из нефрита, просверленными клыками 
хиȧников, фигурками птиц, костяными плоскими 

HYHU\GD\ LWHPV IURP LQWHUPHQWV LW LV VWDWHG WKDW WKHVH 
ZHUH DV \HW WKH RQO\ NQRZQ W\SHV RU VXE²W\SHV RI FHUWDLQ 
WRROV.

,Q VXFK FDVHV FHUDPLFV PD\ RIWHQ VHUYH DQ LQGLV-
SXWDEOH REMHFWLYH HYLGHQFH IRU UHIHUULQJ WKH FRPSOH[HV 
WR RQH RU DQRWKHU RI WKH 1HROLWKLF FXOWXUHV. +RZHY-
HU LW LV QRW DOZD\V SUHVHQW LQ DOO LQWHUPHQWV. 4XLWH RIWHQ 
FHUDPLF LWHPV DUH VFDUFH RU FRPSOHWHO\ ODFNLQJ ('LU-
LQJ²<XU\DNK, 5RGLQNVN\, .MRUG\XJHQ). :KHUH WKHUH 
ZDV VRPH SRWWHU\ LW ZDV UHSUHVHQWHG RQO\ ZLWK LQGL-
YLGXDO, LVRODWHG VKHUGV (.DPHQND ,,, 3RPD]NLQR ,,,, &KR-
FKXU²0XUDQ), QR ZKROH YHVVHOV ZHUH IRXQG DQ\ZKHUH. 
$SSDUHQWO\ WKLV SRLQWHG WR D FHUWDLQ V\PEROLVP ³ D IUDJ-
PHQW UHSUHVHQW D ZKROH LWHP. +RZHYHU WKHUH ZHUH QR 
VLJQV RI LQWHQWLRQDO EUHDNLQJ RI WRROV, WKRXJK WKHUH ZHUH 
VRPH EURNHQ WRROV LQ LQWHUPHQWV.

7KHUH ZHUH YHU\ IHZ PHWDO LWHPV LQ LQWHUPHQWV, WKH\ 
ZHUH UHSUHVHQWHG RQO\ ZLWK VPDOO IUDJPHQWV, DQG RQO\ LQ 
%XJXFKDQ LQWHUPHQW WKHUH ZHUH FRSSHU SODWHV >1�@, LQ 
8VW²%HOVN\ EXULDO VLWH ³ EURQ]H FXWWHUV DQG DQ DZO >13@, 
DQG D EURQ]H NQLIH DQG FXWWHU LQ WKH ´+XQWHU·V EDJµ >12@. 
7KH SUHVHQFH RI R[LGHV DQG GLVWXUEHG SRVLWLRQ RI ERQHV 
DQG JUDYH JRRGV LQ D QXPEHU RI LQWHUPHQWV LQGLFDWHG 
WKDW LQ DQWLTXLW\ WKH JUDYHV ZHUH SOXQGHUHG ZLWK WKH 
SXUSRVH RI REWDLQLQJ EURQ]H JRRGV >11@.

7RROV EXULDO FRPSOH[ LQFOXGHG DOPRVW D ZKROH UDQJH 
RI WRROV RI WKH ODWH 1HROLWKLF: FRUHV, PLFUREODGHV, ELIDFLDO 
DUURZKHDG DQG UHFWDQJXODU LQVHUWV, VLGH VFUDSHUV, FXW-
WHUV, SROLVKHG VWRQH DG]HV, DQG ERQH DUURZKHDG, DUURZ 
KROGHUV, D QHHGOH, DQ DZO, WRRO KDQGOHV, ERZV DQG TXLYHU 
SDUWV.

$UURZKHDGV ZHUH PRVWO\ RI WULDQJOH VKDSH, KRZHYHU 
WKHUH ZHUH VRPH WDQJHG, OHDI²VKDSHG DQG ÀOH²VKDSHG 
SRLQWV. (QG DQG VLGH VFUDSHUV DQG D[²OLNH VFUDSHUV, 
LQFOXGLQJ WKH RULJLQDO KDQGOH W\SH RQH. 6LGH, DQJOH DQG 
SRO\KHGUDO VFUDSHUV, LQFOXGLQJ WKH XQLTXH RQH ZLWK 
D IRXU²VLGHG KDQGOH.

2QO\ LQ WKH .MRUG\XJHQ LQWHUPHQW WKHUH ZHUH VHWV RI 
ERQH DQG DQWOHU SODWHV RI WKH VROGLHU·V DUPRU DQG VKLHOG, 
DV ZHOO DV VLPSOH ERQH KDUSRRQ DQG VODWH NQLIH.

'HFRUDWLRQV ZHUH UHSUHVHQWHG ZLWK ÁDW EHDGV PDGH 
IURP VKHOOV, ELUGV HJJV KXOO, MDGH GLVNV DQG ULQJV, SUHGD-
WRUV· IDQJV ZLWK GULOOHG KROHV, ELUG ÀJXUHV, ERQH ÁDW 
RUQDPHQWHG SHQGDQWV, RUQDPHQWV RQ ERQH WRROV.

2Q WKH .RO\PD ULYHU LQ 5RGLQNVN\ DQG 3RPD]NL-
QR LQWHUPHQWV VRPH ERQH WRROV FRPPRQ IRU ERWK LQWHU-
PHQWV ZHUH IRXQG. 2QH LWHP QRW W\SLFDO IRU WKH WRROV 
FRPSOH[ RI WKH ODWH 1HROLWKLF KXQWHUV RI 1RUWK²(DVW $VLD 
ZDV D VZLYHO KDUSRRQ IURP WKH 8VW²%HOVN\ EXULDO VLWH.

7KH NQRZQ EXULDO VLWHV RI WKH ODWH QHROLWKLF RI 
1RUWK²(DVW $VLD DOORZHG, LQ DGGLWLRQ WR H[SDQG-
LQJ WKH SRRO RI GDWD DERXW WKH PDWHULDO FRPSOH[HV 
RI WKH FXOWXUHV RI WKDW SHULRG, DOVR WR JDLQ VRPH 
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на костяных орудиях.

На Колыме, в Родинкском и Помазкинском захо-
ронениях найдены их обȨединяȬȧие грибовидные 
костяные изделия. Не типичным для орудийного 
комплекса поздненеолитических охотников Севе-
ро²Востока Азии является повортотный гарпун 
из Усть²Бельского могильника.

ИмеȬȧиеся захоронения позднего неолита Севе-
ро²Востока Азии позволяȬт не только расȦирить 
данные о материальных комплексах культур этого 
времени, но и представить духовный мир оста-
вивȦего их населения и провести реконструкциȬ 
погребального обряда.
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Резюме. В докладе рассмотрен уникальный сȬжет 
с антропоморфными фигурами, расположенный 
на дне энеолитического сосуда. Проведен анализ 
иконографии изображений и композиционного 
построения.

Изображения антропоморфных персонажей 
на глиняной посуде немногочисленны. ǲля эпохи 
неолита и энеолита Севера Евразии они единичны. 
В этой связи интересен сȬжет с девятьȬ антропо-
морфными персонажами, изображенный на дне сосу-
да, происходяȧего с поселения БольȦая Умытья �. 
Поселение находится в Советском районе ХМАО ³ 
Ȍгры, исследовано в 200�²2008 гг. На памятнике 
изучены культурные слои неолита (жилиȧный 
комплекс и погребения), энеолита и раннего желез-
ного века >1@.

В локальном слое, перекрывавȦем ранненео-
литическое сооружение, найдены фрагменты двух 
сосудов, один из которых содержал сȬжетный рису-
нок. Типологически близкая посуда известна в энео-
литических комплексах атымьинского типа >2@. Сосуд 
с рисунком представляет собой округлодоннуȬ 
емкость с прикрытым устьем диаметром по тулову 
3� см и толȧиной стенок 0,�²0,6 см. ВнеȦняя поверх-
ность декорирована оттисками гребенчатого Ȧтам-
па. Условно композициȬ можно разделить на две 
части ² геометрическуȬ и сȬжетнуȬ. На основной 
части орнаментального поля расположены геоме-
трические мотивы: Ȧирокий зигзаг, составленный 
из коротких горизонтальных оттисков Ȧтампа, 
ромбическая сетка из длинных наклонных оттисков 
и пояса из вертикальных оттисков. На дниȧе сосуда 
размеȧен сȬжет с участием девяти стилизованных 
антропоморфных фигур, размеȧенных ногами 
к центру таким образом, что в центре композиции 
находится «плоȧадка», частично заполненная нако-
лами (прослеживаȬтся две параллельные прямые 
линии и две противолежаȧие дуги). Пространство 
между фигурами заполнено столбцами из наклон-
ных оттисков Ȧтампа.

Антропоморфные персонажи изображены HQ 
IDFH в полный рост. Фигуры составлены из отпе-
чатков гребенчатого Ȧтампа. Изображения строи-
лись от вертикальной (осевой) линии, передаȬȧей 
позвоночник. Головная часть показана наклонными 
оттисками, расходяȧимися «веером» от осевой линии. 
У трех фигур поверх «веера» углом Ȧтампа нане-
сены глубокие наколы, возможно, обозначаȬȧие 
глаза и рот. У пяти фигур наблȬдаȬтся признаки 
оформления туловиȧа, прослеживаемые преиму-
ȧественно в верхней части «корпуса». Плечи пяти 
персонажей можно охарактеризовать как покатые, 

Summary. 7KH VXEMHFW RI WKH SUHVHQWDWLRQ LV D XQLTXH 
WKHPH ZLWK DQWKURSRPRUSKLF ÀJXUHV RQ WKH ERWWRP RI 
DQ (QHROLWKLF YHVVHO. 7KH DXWKRU DQDO\]HG WKH LPDJHV· 
LFRQRJUDSK\ DQG WKH FRPSRVLWLRQ·V DUUDQJHPHQW.

,PDJHV RI DQWKURSRPRUSKLF SHUVRQDJHV DUH VHO-
GRP ÀQGV RQ FOD\ SRWWHU\. 7KH\ DUH TXLWH XQLTXH IRU 
WKH 1HROLWKLF DQG WKH (QHROLWKLF SHULRGV LQ 1RUWK 
(XUDVLD. 7KHUHIRUH WKH VWXG\ RI QLQH DQWKURSRPRU-
SKLF LPDJHV IRXQG RQ WKH ERWWRP RI D YHVVHO IURP 
%ROVKD\D 8P\WMD � VHWWOHPHQW LV RI D SDUWLFXODU LQWHU-
HVW. 7KH VHWWOHPHQW ORFDWHG LQ 6RYHWVN\ GLVWULFW RI WKH 
.K0$2 ³ 8JUD ZDV VWXGLHG LQ 200�²2008. &XOWXUDO 
OHYHOV RI WKH 1HROLWKLF (GZHOOLQJV FRPSOH[ DQG LQWHU-
PHQWV), WKH (QHROLWKLF DQG WKH (DUO\ ,URQ $JH SHULRGV 
KDYH EHHQ LQYHVWLJDWHG >1@.

,Q WKH ORFDO OD\HU FDSSLQJ WKH HDUO\ 1HROLWKLF VWUXF-
WXUH IUDJPHQWV RI WZR YHVVHOV ZHUH IRXQG, RQH RI ZKLFK 
ZDV GHFRUDWHG ZLWK D WKHPDWLF GUDZLQJ. 7KH W\SRORJL-
FDOO\ VLPLODU SRWWHU\ LV NQRZQ IURP WKH (QHROLWKLF FRP-
SOH[HV RI WKH $W\PMLQR W\SH >2@. 7KH GHFRUDWHG YHVVHO LV 
D URXQGHG ERWWRP FRQWDLQHU ZLWK WKH PRXWK FDSSHG 
ERG\ 3� FP LQ GLDPHWHU, DQG ZDOO WKLFNQHVV 0.�²0.6 FP. 
2XWHU VXUIDFH ZDV GHFRUDWHG ZLWK FRPE VWDPS LPSUHV-
VLRQV. 7KH FRPSRVLWLRQ FRXOG EH FRQYHQWLRQDOO\ GLYLG-
HG LQWR WZR SDUWV ³ WKH JHRPHWULF DQG WKH WKHPDWLF 
RQHV. ,Q WKH PDLQ SDUW RI WKH RUQDPHQWDO ÀHOG WKHUH 
ZHUH JHRPHWULF PRWLIV: ZLGH ]LJ²]DJ FRPSRVHG IURP 
VKRUW KRUL]RQWDO VWDPS LPSUHVVLRQV, D UKRPELF PHVK 
RI ORQJ LQFOLQHG LPSUHVVLRQV DQG D EHOW PDGH E\ YHUWL-
FDO LPSUHVVLRQV. 7KH YHVVHO·V ERWWRP FDUULHG D WKHPH 
ZLWK QLQH VW\OHG DQWKURSRPRUSKLF ÀJXUHV ZLWK WKHLU IHHW 
SRLQWLQJ WR WKH FHQWHU WKXV IRUPLQJ D ´SODWIRUPµ LQ FHQ-
WHU RI WKH FRPSRVLWLRQ, ZKLFK ZDV SDUWLDOO\ ÀOOHG ZLWK 
SLQKROHV (WZR SDUDOOHO VWUDLJKW OLQHV DQG WZR RSSRVHG 
DUFKHV FRXOG EH WUDFHG). 6SDFH EHWZHHQ WKH ÀJXUHV ZDV 
ÀOOHG ZLWK FROXPQV RI LQFOLQHG VWDPS LPSULQWV.

7KH DQWKURSRPRUSKLF SHUVRQDJHV ZHUH VKRZQ HQ 
IDFH DQG IXOO OHQJWK. 7KH ÀJXUHV ZHUH PDGH XS IURP 
FRPE VWDPS LPSUHVVLRQV. 7KH LPDJHV ZHUH EXLOW DORQJ 
WKH YHUWLFDO (D[LDO) OLQH UHSUHVHQWLQJ WKH VSLQH. 7KH KHDG 
SDUW LV UHSUHVHQWHG ZLWK LQFOLQHG LPSULQWV EUDQFKLQJ LQ 
D ´IDQµ SDWWHUQ IURP WKH D[LDO OLQH. 7KUHH ÀJXUHV KDG 
GHHS SLQKROHV PDGH ZLWK D VWDPS FRUQHU RYHU WKH ´IDQµ 
ZKLFK, SRVVLEO\, LQGLFDWHG H\HV DQG PRXWK. )LYH ÀJ-
XUHV VKRZHG VLJQV RI ERG\ RXWOLQHV, PRVW YLVLEOH LQ WKH 
XSSHU SDUW RI WKH ´ERG\µ. 6KRXOGHUV RI ÀYH SHUVRQDJHV 
FRXOG EH GHVFULEHG DV VODQWLQJ, DQG RQH SHUVRQDJH·V 
VKRXOGHUV ZHUH DOPRVW VWUDLJKW. ,Q WZR LQVWDQFHV WKH 
ERGLHV ZHUH ÀOOHG ZLWK SDUDOOHO (DOPRVW KRUL]RQWDO) 
LPSUHVVLRQV FURVVLQJ WKH YHUWLFDO D[LV, DQG LQ RQH FDVH ³ 
ZLWK YHUWLFDO LPSULQWV. ,Q WZR ILJXUHV WKH LPSULQWV 
ZHQW IURP WKH VSLQH OLQH GRZQ DW D VKDUS DQJOH. ,Q RQH 
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у одного ² как близкие к прямым. В двух случаях 
туловиȧе заполнено параллельными (близкими 
к горизонтальным) оттисками, пересекаȬȧими 
вертикальнуȬ ось, в одном случае ² вертикальными 
отпечатками. На двух фигурах отпечатки расходятся 
от линии позвоночника под острым углом вниз. Еȧе 
у одной фигуры мы видим сочетание горизонтальных 
и наклонных оттисков по разные стороны от осевой 
линии. Руки опуȧены вниз. У семи фигур изображе-
ны ноги ³ очень короткие, прямые, расставленные 
в стороны. Кисти и ступни не показаны.

При известном стилистическом единстве все 
персонажи имеȬт индивидуальные черты, выража-
Ȭȧиеся в размерах фигур, «богатстве» оформления 
головной части (различное количество и длина 
лучей), в наличии (или отсутствии) глаз и рта, 
в способах передачи корпуса и ног. Таким образом, 
можно предположить, что на сосуде показаны девять 
разных суȧеств.

Подчеркнем композиционные и иконографиче-
ские особенности изображения.

СȬжет расположен на дне сосуда. Фигуры разме-
ȧены по кругу с четко выделенным центром. В дей-
ствии принимаȬт участие только антропоморфные 
суȧества. Количество действуȬȧих лиц равно девяти. 
Все персонажи имеȬт индивидуальные особенности, 
с которыми, вероятно, связано и место расположения 
каждого из них в круге (фигуры с чертами «лица» 
расположены напротив «безликих»� фигуры без 
ног ³ напротив друг друга). Фигуры разграничены 
между собой вертикальными мотивами.

1. Несмотря на индивидуальное своеобразие фи-
гур, они демонстрируȬт определенное иконографи-
ческое сходство, выражаȬȧееся в «веерообразности» 
головной части, незаверȦенности формы корпуса, 
очень коротких ногах.

Все эти особенности в совокупности не находят 
соответствий в композициях, известных на энео-
литической посуде Зауралья и Севера Западной 
Сибири >1� 2� �@. Вместе с тем, отдельные стили-
стико²иконографические детали антропоморф-
ных изображений «умытьинского» сосуда имеȬт 
сходство с оформлением персонажей на аятской 
и волвончинской посуде.

PRUH ÀJXUH ZH FRXOG VHH D FRPELQDWLRQ RI KRUL]RQWDO 
DQG LQFOLQHG LPSUHVVLRQV RQ ERWK VLGHV RI WKH D[LDO OLQH. 
$UPV ZHUH GURSSHG GRZQ. 6HYHQ ÀJXUHV KDG OHJV ³ 
YHU\ VKRUW, VWUDLJKW DQG VSUHDG DSDUW. 1R KDQGV RU IHHW 
ZHUH VKRZQ.

*LYHQ D FHUWDLQ VW\OLVWLF VLPLODULWLHV DOO SHUVRQDJHV 
KDG WKHLU RZQ LQGLYLGXDO IHDWXUHV H[SUHVVHG LQ WKH 
ÀJXUHV· GLPHQVLRQV, ´ULFKQHVVµ RI WKH KHDG SDUW GHFR-
UDWLRQ (GLIIHUHQW QXPEHU DQG OHQJWK RI UD\V), SUHVHQFH 
(RU DEVHQFH) RI H\HV DQG PRXWK, PHDQV RI WKH ERGLHV 
DQG OHJV UHQGHULQJ. 7KXV LW LV SRVVLEOH WR DVVXPH WKDW 
WKH YHVVHO GUDZLQJ UHSUHVHQWHG QLQH GLIIHUHQW FUHDWXUHV.

:H·G OLNH WR HPSKDVL]H VRPH FRPSRVLWLRQDO DQG LFRQR-
JUDSKLF IHDWXUHV RI WKH GUDZLQJ.

7KH GUDZLQJ ZDV PDGH RQ WKH ERWWRP RI WKH YHV-
VHO. 7KH ÀJXUHV ZHUH ORFDWHG LQ D FLUFOH ZLWK D FOHDUO\ 
PDUNHG FHQWHU. 2QO\ DQWKURSRPRUSKLF FUHDWXUHV SDU-
WLFLSDWHG LQ WKH DFWLRQ. 7KH QXPEHU RI DFWRUV ZDV QLQH. 
$OO SHUVRQDJHV KDG LQGLYLGXDO IHDWXUHV ZKLFK, LQ DOO 
SUREDELOLW\, GHWHUPLQHG WKH UHVSHFWLYH SRVLWLRQ RI HDFK 
ÀJXUH LQ WKH FLUFOH (WKH ÀJXUHV ZLWK ´IDFHVµ ZHUH SODFHG 
RSSRVLWH WKH ´IDFHOHVVµ RQHV� ÀJXUHV ZLWKRXW OHJV ZHUH 
SODFHG RSSRVLWH HDFK RWKHU). 7KH ÀJXUHV ZHUH VHSDUDWHG 
E\ YHUWLFDO PRWLIV.

1. 'HVSLWH WKH LQGLYLGXDOLW\ RI WKH ÀJXUHV WKH\ GHP-
RQVWUDWHG D FHUWDLQ LFRQRJUDSKLF VLPLODULW\ UHSUHVHQWHG E\ 
D ´IDQ²OLNHµ SDWWHUQ RI WKH KHDG SDUW, LQFRPSOHWHQHVV RI 
ERG\ VKDSHV, DQG YHU\ VKRUW OHJV.

$OO WKHVH IHDWXUHV WDNHQ WRJHWKHU KDG QR DQDORJXHV LQ 
WKH NQRZQ FRPSRVLWLRQV RQ (QHROLWKLF SRWWHU\ RI WKH 
7UDQV²8UDO RU WKH QRUWK RI :HVWHUQ 6LEHULD >1� 2� �@. 
$W WKH VDPH WLPH VRPH LQGLYLGXDO VW\OLVWLF DQG LFRQR-
JUDSKLF GHWDLOV RI DQWKURSRPRUSKLF LPDJHV RI WKH 

´8P\WMDµ YHVVHO KDG FHUWDLQ VLPLODULWLHV ZLWK WKH VW\OH 
RI UHSUHVHQWLQJ SHUVRQDJHV RQ WKH $\DW DQG WKH 9RO-
YRQFKLQVND\D SRWWHU\.
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ДРЕВНИЕ КАМЕННЫЕ КОПИ НАДЫМ–ПУРОВСКОГО 
ВОДОРАЗДЕЛА1

Ключевые слова: Север Западной Сибири, ȍНАО, 
неолит, горное дело, Ет²то ,,

Резюме. Археологической экспедицией УрФУ 
на памятнике Ет²то ,, открыты примитивные копи 
по добыче обломочного каменного сырья. Окру-
глые ямы²котлованы глубиной до 2,� м впуȧены 
в рыхлые песчано²гравийно²галечные отложения. 
Каменный инвентарь вклȬчает исходное сырье 
со следами первичной обработки, продукты рас-
ȧепления, отбойники, единичные орудия. ǲати-
ровка ³ эпоха неолита.

Таежные районы Западной Сибири к северу 
от Сибирских Увалов не могут похвастаться обилием 
памятников каменного века. Известно несколько 
поселений с жилиȧами, стоянок, местонахождений 
с разруȦенным культурным слоем. Тем больȦий 
интерес вызывает памятник производственного 
назначения Ет²то ,,. Он расположен у северного под-
ножия Сибирских Увалов, на водоразделе верховий 
рек Надым и Пякупур в урочиȧе Увыр²пай. Урочи-
ȧе ³ поросȦая лесом продолговатая возвыȦенность 
(� х 0,� км), окруженная безлесной озерно²болотной 
равниной. В настояȧее время урочиȧе безводно, 
ближайȦий водоем ³ сточное оз. Еты²то ³ нахо-
дится в 0,6 км к востоку. ВозвыȦенность является 
останцом ледниковой равнины, сложенным несорти-
рованными песками с примесьȬ галечно²валунного 
обломочного материала, образуȬȧего обȦирные 
прослои и линзы. Состав пород очень пестрый: 
кварц, кварцит, халцедон, кремень, кремнистые 
и магматические породы.

Памятник Ет²то ,, занимает узкуȬ полосу про-
тяженностьȬ 0,�� км на верȦинном гребне останца 
и вклȬчает 18� впадины различной формы и разме-
ров, как правило, с обваловками. БольȦая их часть 
образует плотное хаотичное скопление в восточной 

1 Работа выполнена в рамках госзадания Минобрнауки РФ 
№ 201�/236, тема 008 «Археологические феномены Урала 
и Западной Сибири»
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ANCIENT FLINTSTONE MINES OF NADYM–PUROVSKY 
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SURGXFWLRQ, (W²WR ,,

Summary. 7KH DUFKDHRORJLFDO H[SHGLWLRQ RI WKH 8U)8 
KDV GLVFRYHUHG RQ (W²WR ,, VLWH WKH SULPLWLYH PLQHV IRU 
SURGXFLQJ IUDJPHQWHG OLWKLF PDWHULDO. 7KH URXQGHG XS WR 
2.� P GHHS SLWV ZHUH OHW LQWR WKH ORRVH VDQG²JUD YHO²FREEOH 
GHSRVLWV. 7KH OLWKLF LQYHQWRU\ LQFOXGHG SULPDU\ UDZ PDWH-
ULDO ZLWK WUDFHV RI LQLWLDO ZRUNLQJ, NQDSSLQJ SURGXFWV, 
KDPPHUV, DQG LVRODWHG WRROV. 7KH PLQHV ZHUH GDWHG DV 
WKH 1HROLWKLF.

7KH WDLJD ]RQH RI :HVWHUQ 6LEHULD QRUWK RI WKH 6LELUV-
NL\H 8YDO\ QDWXUH SDUN FDQQRW ERDVW DQ DEXQGDQFH RI 
WKH 6WRQH $JH DUFKDHRORJLFDO VLWHV. 7KHUH DUH VHYHUDO 
NQRZQ VHWWOHPHQWV ZLWK GZHOOLQJV, VKRUW²WHUP VLWHV, DQG 
ORFDWLRQV ZLWK GHVWUR\HG FXOWXUDO OD\HU. 7KH PRUH LQWHU-
HVWLQJ LW ZDV WR GLVFRYHU D SURGXFWLRQ VLWH (W²WR ,,. ,W ZDV 
ORFDWHG QHDU WKH QRUWKHUQ IRRW RI 6LELUVNL\H 8YDO\ DW WKH 
ZDWHUVKHG RI WKH ULYHUV 1DG\P DQG 3\DNXSXU LQ WKH 
8Y\U²SDL WUDFW. 7KH WUDFW ZDV D IRUHVWHG HORQJDWHG HOHYD-
WLRQ (� х 0.� NP) VXUURXQGHG E\ D WUHHOHVV ZDWHUORJJHG 
SODLQ DQG ODNHV. $W SUHVHQW WKH WUDFW LV ZDWHUOHVV, WKH 
QHDUHVW ZDWHU ERG\ ³ WKH RSHQ ODNH (W\²WR ³ LV ORFDWHG 
0.6 NP WR WKH HDVW. 7KH HOHYDWLRQ LV D JODFLDO SODLQ RXWOLHU 
PDGH RI XQVRUWHG VDQGV ZLWK DGGLWLRQ RI FREEOH²ERXOGHU\ 
IUDJPHQWHG PDWHULDO IRUPLQJ YDVW LQWHUOD\HUV DQG OHQVHV. 
7KH URFNV FRPSRVLWLRQ LV TXLWH YDULHG: TXDUW], TXDUW]LWH, 
FDOFHGRQ\, FKHUW, VLOLFHRXV DQG PDJPDWLF URFNV.

(W²WR ,, VLWH LV RFFXSLHG D QDUURZ VWULS 0.�� NP ORQJ 
RQ WKH WRS FUHVW RI WKH RXWOLHU DQG LQFOXGHV 18� GHSUHV-
VLRQV RI YDULRXV VKDSHV DQG VL]HV, DV D UXOH, ZLWK UDP-
SDUW²OLNH FRQVWUXFWLRQV. 0RVW RI WKHP IRUPHG D GHQVH 
FKDRWLF DFFXPXODWLRQ LQ WKH HDVWHUQ SDUW RI WKH VLWH, 
ZKLOH LQ WKH ZHVWHUQ SDUW RI WKH GHSUHVVLRQ WKH\ ZHUH 
ORFDWHG LQ VPDOO JURXSV RU LQ LVRODWLRQ. ,Q WKH FRXUVH RI 
VWDWLRQDU\ LQYHVWLJDWLRQ WKH UHPDLQV RI 12 GHHSHQHG 
VWUXFWXUHV LQ WKH HDVWHUQ SDUW RI WKH VLWH ZHUH H[FDYDWHG. 

1 7KH VWXG\ ZDV SHUIRUPHG DV SDUW RI VWDWH RUGHU RI WKH 0LQLVWU\ RI 
(GXFDWLRQ DQG 6FLHQFH 5) № 201�/236, WKHPH 008 ́ $UFKDHRORJLFDO 
3KHQRPHQD RI WKH 8UDO DQG :HVW 6LEHULDµ
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части памятника, тогда как в западной части впадины 
расположены небольȦими группами или поодиночке. 
Стационарными исследованиями вскрыты остатки 
12-ти углубленных сооружений в восточной части 
памятника. Семь из них были обозначены на поверх-
ности впадинами, остальные не прослеживались 
в современном рельефе, будучи перекрыты более 
поздними сооружениями или их обваловками. Разли-
чия в форме и размерах котлованов, дополнительные 
конструктивные детали даȬт представление о типах 
исследованных сооружений.

Пять обȨектов ³ глубокие, округлые в плане 
котлованы с крутыми стенками и уплоȧенным дном. 
Размеры 3²� м по верхнему краȬ и 2²3 м у дна, глуби-
на 2²2,� м. Котлованы расположены тесной группой 
в 0,�²1 м один от другого на участке с моȧными 
прослоями галечников, которые они прорезаȬт. 
Второй тип обȨектов ² небольȦие (3²� х 2,� м) прямо-
угольные или подквадратные котлованы глубиной 
до 1,� м, с крутыми стенками и уплоȧенным дном. 
БольȦей частьȬ они также приурочены к материко-
вым галечным отложениям. В некоторых прослежены 
следы столбов, канавки в основании стенок. ǲва обȨ-
екта резко отличаȬтся от описанных. Один из них ³ 
остатки углубленной постройки с квадратным кот-
лованом размерами � х 3,� м, глубиной 1,2 м и слабо 
углубленной наземной частьȬ, за счет чего размеры 
сооружения составляȬт �,� ð 6,8 м на уровне древней 
дневной поверхности. В наземной части зафик-
сированы хозяйственные и столбовые ямы, очаг 
отсутствует. Второй обȨект ³ крупное наземное 
прямоугольное жилиȧе с центральной углублен-
ной частьȬ. Постройка имеет размеры 10,2 х �,6 м, 
центральный котлован ³ 6,� ð 3,6²�,6 м, его глуби-
на 0,�²0,8 м, на дне расположен блȬдцеобразный 
очаг. В неуглубленной части имеется стенная ниȦа 
с хозяйственной ямой и несколько столбовых ямок 
по периметру. Культурный слой жилиȧа отличается 
выраженной охристой окраской, красноватый отте-
нок имеет и заполнение наземной части безочажной 
постройки, а также отдельные участки культурного 
слоя в межобȨектном пространстве и прослойки 
в заполнении котлованов первой и второй групп.

Стратиграфическими наблȬдениями установ-
лена разновременность котлованов первой груп-
пы, неодновременность жилиȧа и безочажной 
постройки, жилиȧа и одного из котлованов вто-
рой группы. Неолитический возраст установлен 
по образцам угля из жилиȧа (63%-1312 66�0�100 %3� 
63%-1313 6600�80 %3) и из одного котлована второй 
группы (63%-8�� ��30�100 %3� 63%-8�� 6000��0 %3).

Находки представлены исклȬчительно камен-
ным инвентарем. БольȦуȬ его часть составляȬт 

6HYHQ RI WKHP ZHUH RQ WKH VXUIDFH ZLWK GHSUHVVLRQV, WKH 
UHVW FRXOG QRW EH WUDFHG LQ WKH PRGHUQ UHOLHI, DV WKH\ 
ZHUH FRYHUHG E\ WKH ODWHU VWUXFWXUHV DQG WKHLU UDPSDUWV. 
7KH GLIIHUHQFHV LQ WKH VKDSHV DQG VL]HV RI WKH SLWV, DV ZHOO 
DV WKH DGGLWLRQDO VWUXFWXUDO GHWDLOV JDYH DQ LQGLFDWLRQ RI 
WKH W\SHV RI WKH UHVHDUFKHG VWUXFWXUHV.

)LYH REMHFWV ZHUH GHHS, URXQGHG LQ WKH SODQH SLWV 
ZLWK VWHHS ZDOOV DQG ÁDWWHQHG ERWWRP. 7KH GLPHQVLRQV ³ 
3²� P E\ WKH WRS HGJH DQG 2²3 P QHDU WKH ERWWRP, WKH 
GHSWK ³ 2²2.� P. 7KH SLWV ZHUH ORFDWHG LQ D GHQVH 
JURXS 0.�²1 P IURP HDFK RWKHU LQ WKH VHFWLRQ ZLWK VWURQJ 
FRDUVH JUDYHO OD\HUV ZKLFK WKH\ FXW. 7KH VHFRQG W\SH RI 
REMHFWV FRQVLVWHG RI VPDOO (3²� х 2.� P) UHFWDQJXODU RU 
VXE²VTXDUH SLWV XS WR 1.� P GHHS ZLWK VWHHS ZDOOV DQG 
ÁDWWHQHG ERWWRP. 0RVW RI WKHP ZHUH DOVR UHIHUUHG WR WKH 
PDLQODQG FRDUVH JUDYHO UHVRXUFHV. ,Q VRPH RI WKHP WKHUH 
ZHUH WUDFHV RI SRVWKROHV, DQG VPDOO WUHQFKHV DW WKH EDVH 
RI WKH ZDOOV. 7ZR REMHFWV ZHUH GLVWLQFWO\ GLIIHUHQW IURP 
WKH RQHV GHVFULEHG DERYH. 2QH RI WKHP UHSUHVHQWHG WKH 
UHPDLQV RI D VXEWHUUDQHDQ VWUXFWXUH ZLWK D EDVHPHQW 
� х 3.� P, 1.2 P GHHS DQG ZLWK VOLJKWO\ EXULHG DERYH 
JURXQG SDUW, DV D UHVXOW RI ZKLFK WKH VWUXFWXUH·V GLPHQ-
VLRQV ZHUH �.� ð 6.8 P DW WKH DQFLHQW GD\OLJKW VXUIDFH 
OHYHO. ,Q WKH VXUIDFH SDUW ZH UHJLVWHUHG PLGGHQV DQG 
SRVWKROHV, WKHUH ZDV QR KHDUWK. 7KH VHFRQG REMHFW ZDV 
D ODUJH DERYH JURXQG UHFWDQJXODU KRXVH ZLWK D EXU-
LHG SDUW LQ WKH FHQWHU. 7KH KRXVH·V GLPHQVLRQV ZHUH 
10.2 х �.6 P, WKH FHQWUDO SLW ³ 6.� ð 3.6²�.6 P, LWV GHSWK 
ZDV 0.�²0.8 P, ZLWK D VDXFHU²VKDSHG KHDUWK DW WKH 
ERWWRP. ,Q D VKDOORZ SDUW WKHUH ZDV D ZDOO QLFKH ZLWK 
D PLGGHQ DQG VHYHUDO SROH SLWV DORQJ WKH SHULPHWHU. 
7KH FXOWXUDO OHYHO RI WKH KRXVH KDG D GLVWLQFW RFKUHRXV 
FRORULQJ, WKH ÀOOLQJ RI WKH DERYH JURXQG SDUW RI WKH 
KHDUWKOHVV VWUXFWXUH DOVR KDG D UHGGLVK VKDGH, DV ZHOO 
DV VRPH VHFWLRQV RI WKH FXOWXUDO OHYHO LQ WKH LQWHU²REMHFW 
VSDFH DQG WKH LQWHUOD\HUV LQ WKH SLWV ÀOOLQJ RI WKH ÀUVW 
DQG WKH VHFRQG JURXSV.

,W ZDV HVWDEOLVKHG DV D UHVXOW RI VWUDWLJUDSKLF REVHUYD-
WLRQV WKDW WKH SLWV RI ÀUVW JURXS ZHUH DV\QFKURQRXV, DOVR 
WKDW WKH KRXVH DQG WKH KHDUWKOHVV VWUXFWXUH, WKH KRXVH 
DQG RQH RI WKH SLWV RI WKH VHFRQG JURXS EHORQJHG WR GLI-
IHUHQW WLPH SHULRGV. 7KH 1HROLWKLF DJH ZDV HVWDEOLVKHG 
E\ FRDO VDPSOHV IURP WKH KRXVH (63%-1312 66�0�100 %3� 
63%-1313 6600�80 %3) DQG RQH RI WKH VHFRQG JURXS SLWV 
(63%-8�� ��30�100 %3� 63%-8�� 6000��0 %3).

7KH ILQGV ZHUH UHSUHVHQWHG H[FOXVLYHO\ E\ OLWK-
LF LQYHQWRU\. *UHDWHU SDUW RI LW FRQVLVWHG RI URXQG VWRQHV 
ZLWK RQH RU WZR QHJDWLYH ÁDNH VFDUV, GHEULV, FRUHV LQ LQL-
WLDO VWDJHV RI XWLOL]DWLRQ, DQG KDPPHUV. 7KH ÁDNHV ZHUH 
VFDUFH, DQG WKH WRROV IHZ. 7KH LQYHQWRU\ FRPSRVLWLRQ 
FKDUDFWHUL]HG WKH LQYHVWLJDWHG SDUW RI WKH VLWH DV D ZRUN-
VKRS GHGLFDWHG WR WULDO DQG VDPSOLQJ RI OLWKLF UDZ PDWH-
ULDO. ,Q WKLV UHVSHFW LW ZDV LQ PDQ\ ZD\V VLPLODU WR WKH 
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гальки с негативами одного²двух сколов, обломки, 
нуклеусы в начальной стадии утилизации, отбойни-
ки. Отȧепы немногочисленны, орудия единичны. 
Состав инвентаря характеризует исследованнуȬ 
часть памятника как мастерскуȬ по апробации 
и отбору каменного сырья. В этом отноȦении он 
во многом аналогичен неолитическому поселе-
ниȬ²мастерской Ет²то ,, расположенному по сосед-
ству >1@. С другой стороны, планиграфия памятника 
Ет²то ,, и характеристики котлованов первой группы 
напоминаȬт неолитические кремнедобываȬȧие 
Ȧахты зарубежной Европы, Белоруссии, Средней 
Азии. Принципиальная разница заклȬчается в том, 
что указанные горные выработки ориентированы 
на добычу кремня из первичных меловых или 
известняковых залеганий, в то время как в рас-
сматриваемом случае цельȬ являлся обломочный, 
в больȦинстве низкокачестенный материал из рых-
лых отложений ледникового генезиса. ȅто касается 
котлованов второй группы, то данных, достаточных 
для их однозначной интерпретации, пока недо-
статочно. Вероятно, они также каким²то образом 
связаны с разработками каменного сырья.

По²видимому, весь памятник представляет собой 
конгломерациȬ разновременных и разнофунк-
циональных обȨектов ² древних каменных копей� 
явления, уникального для Западной Сибири. При-
тягательность урочиȧа, несмотря на низкое качество 
сырья, обȨясняется абсолȬтным дефицитом поде-
лочного камня на окружаȬȧей равнине на многие 
десятки километров вокруг.

1HROLWKLF VHWWOHPHQW²ZRUNVKRS (W²WR , IRXQG QHDUE\ >1@. 
2Q WKH RWKHU KDQG WKH SODQLJUDSK\ RI (W²WR ,, VLWH DQG 
WKH FKDUDFWHULVWLFV RI WKH SLWV RI WKH ÀUVW JURXS UHPLQGHG 
VRPH ÁLQWVWRQH PLQHV RI :HVWHUQ (XURSH, %HODUXV, DQG 
&HQWUDO $VLD. 7KH SULQFLSDO GLIIHUHQFH ZDV WKDW WKH VDLG 
PLQHV ZHUH VSHFLDOL]LQJ RQ ÁLQWVWRQH SURGXFWLRQ IURP 
SULPDU\ &UHWDFHRXV GHSRVLWV, ZKLOH LQ WKLV FDVH WKH 
WDUJHW ZDV WKH IUDJPHQWHG, PRVWO\ ORZ TXDOLW\ PDWHULDO 
IURP ORRVH GHSRVLWV RI JODFLDO JHQHVLV. :H GR QRW \HW 
KDYH VXIÀFLHQW GDWD IRU DQ XQDPELJXRXV LQWHUSUHWD-
WLRQ RI WKH VHFRQG JURXS SLWV. 0RVW OLNHO\ WKH\ WRR ZHUH 
VRPHKRZ UHODWHG WR OLWKLF UDZ PDWHULDO PLQLQJ.

$SSDUHQWO\ WKH VWXGLHG DUFKDHRORJLFDO VLWH ZDV D FRQ-
JORPHUDWLRQ RI DV\QFKURQRXV DQG GLYHUVH IXQFWLRQDOLW\ 
REMHFWV ² DQFLHQW ÁLQWVWRQH PLQHV� ZKLFK ZDV D XQLTXH 
SKHQRPHQRQ IRU :HVWHUQ 6LEHULD. 7KH DWWUDFWLYHQHVV 
RI WKH WUDFW GHVSLWH WKH ORZ TXDOLW\ RI WKH UDZ PDWHULDO 
FRXOG EH H[SODLQHG E\ WKH DEVROXWH GHÀFLW RI ZRUNDEOH 
UDZ PDWHULDO LQ WKH VXUURXQGLQJ SODLQ IRU GR]HQV RI 
NLORPHWHUV DZD\.
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Резюме. В статье подводятся итоги исследований 
неолитических памятников Среднего Предуралья. 
ǲается характеристика основных культурных ком-
плексов, приводятся хронологические рамки культур, 
выдвигаȬтся основные задачи, которые стоят перед 
исследователями.
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Summary. 7KH DUWLFOH VXPPDUL]HV VRPH UHVXOWV RI 
WKH VWXG\ RI WKH 1HROLWKLF VLWHV RI WKH 0LGGOH &LV²8UDO. 
7KH DXWKRU SURSRVHV D GHVFULSWLRQ RI WKH PDLQ FXOWXUDO 
FRPSOH[HV, LQGLFDWHG WKH FKURQRORJLFDO ERXQGDULHV RI 
FXOWXUHV, DQG IRUPXODWHG PDMRU SUREOHPV IDFLQJ WKH 
UHVHDUFK FRPPXQLW\.
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К Среднему ПредуральȬ мы относим территориȬ 
Верхнего и Среднего Прикамья в пределах современ-
ного Пермского края. Археологические исследования 
памятников каменного века на данной территории 
ведутся с конца ;,; в. На сегодняȦний день в Сред-
нем Предуралье известно более 60 археологических 
памятников, относяȧихся к неолитическому времени.

Крупные археологические раскопки проводились 
на �0 поселениях. На остальных памятниках либо 
был собран подȨемный материал, либо была прове-
дена Ȧурфовка обȧей плоȧадьȬ не более 16 кв. м. 
Культурный слой обычно представлен темно²корич-
невой или серой плотной супесьȬ. Моȧность слоя 
даже на многослойных поселениях обычно не пре-
выȦает 30²�0 см и только в жилиȧах достигает 1 м. 
Наиболее часто неолитические комплексы соседст-
вуȬт с материалами эпохи энеолита ³ 30 памятни-
ков. ȋто создает дополнительные трудности при 
характеристике каменного инвентаря. Очень часто 
разделить кремневые комплексы неолитического 
и энеолитического времени не представляется воз-
можным. Поэтому характеристика тех или иных 
культурно²хронологических групп проводится, 
в основном, по керамике.

Памятников с однородным неолитическим ком-
плексом всего 2�. При этом понятие «однородный» 
достаточно условно, так как и на этих поселениях 
в незначительном количестве может встречаться 
керамика эпохи энеолита и бронзы. Однако, эти 
находки имеȬт единичный характер и легко вычле-
няȬтся из основного комплекса, не искажая обȧей 
картины. Крупные раскопки были проведены только 
на 12 памятниках, поэтому не исклȬчено, что при 
дальнейȦих исследованиях часть памятников данной 
группы перейдет из разряда «однородных» в разряд 
«смеȦанных».

Остатки жилиȧ эпохи неолита изучены на 6 памят-
никах (Усть²Букорок, Хуторская, ȅернуȦка, ȅернаȦ-
ка, ǹȮвȦино, Усть²ЗалазнуȦка ,). Как правило, это 
подчетырехугольные полуземлянки с 1²3 очагами 
плоȧадьȬ 60²120 кв. м, для сооружения которых 
использовались естественные ложбинки. По сравне-
ниȬ с эпохой энеолита, количество зафиксированных 
неолитических жилиȧ крайне мало. Возможно, это 
связано с тем, что часть жилиȧ неолитического вре-
мени на многослойных поселениях была уничтожена 
при постройке сооружений эпохи энеолита. Возмож-
но также, что жилиȧа этого времени располагались 
около самого уреза воды и были разруȦены под 
воздействием природных факторов еȧе до начала 
археологических исследований.

В культурном плане неолит Среднего Предура-
лья неоднороден. Выделяется 2 культуры ³ камская 

$FFRUGLQJ WR RXU GHÀQLWLRQ WKH WHUULWRU\ RI WKH 0LG-
GOH &LV²8UDO FRYHUV WKH 8SSHU DQG WKH 0LGGOH .DPD 
EDVLQV ZLWKLQ WKH ERXQGDULHV RI WKH SUHVHQW 3HUP UHJLRQ. 
7KH DUFKDHRORJLFDO VWXGLHV RI WKH 6WRQH $JH VLWHV LQ WKLV 
WHUULWRU\ VWDUWHG LQ WKH ODWH 1�th FHQWXU\. $W SUHVHQW RYHU 
60 DUFKDHRORJLFDO VLWHV GDWHG EDFN WR WKH 1HROLWKLF SHULRG 
DUH NQRZQ LQ WKH 0LGGOH &LV²8UDO.

�0 VHWWOHPHQW VLWHV KDYH EHHQ VWXGLHG ZLWK ODUJH²VFDOH 
DUFKDHRORJLFDO H[FDYDWLRQV. 7KH VWXGLHV RI RWKHU VLWHV 
ZHUH OLPLWHG WR HLWKHU FROOHFWLRQ RI WKH VFDWWHU, RU WHVW-
LQJ LQ WKH WRWDO DUHD QRW H[FHHGLQJ 16 VT. P. 7KH FXOWXUDO 
OD\HU ZDV QRUPDOO\ UHSUHVHQWHG E\ D GDUN EURZQ RU 
JUD\ GHQVH VDQG\ ORDP. 7KH OHYHO WKLFNQHVV HYHQ LQ WKH 
PXOWLOD\HU VHWWOHPHQW VLWHV ZDV QRUPDOO\ QRW PRUH WKDQ 
30²�0 FP, DQG RQO\ LQ WKH GZHOOLQJV, LW UHDFKHG DERXW 1 P. 
0RVW IUHTXHQWO\ WKH 1HROLWKLF FRPSOH[HV ZHUH IRXQG VLGH 
E\ VLGH ZLWK WKH (QHROLWKLF $JH PDWHULDOV ³ 30 VLWHV. 7KLV 
IDFW FUHDWHG DGGLWLRQDO GLIÀFXOWLHV IRU WKH OLWKLF LQYHQWRU\ 
FKDUDFWHUL]DWLRQ. 4XLWH RIWHQ LW SURYHG LPSRVVLEOH WR GLV-
WLQJXLVK EHWZHHQ WKH ÁLQW FRPSOH[HV RI WKH 1HROLWKLF DQG 
WKH (QHROLWKLF SHULRGV. 7KHUHIRUH WKH FKDUDFWHUL]DWLRQ RI 
FHUWDLQ FXOWXUDO DQG FKURQRORJLFDO FRPSOH[HV ZDV PDGH 
PRVWO\ RQ WKH EDVLV RI FHUDPLFV.

7KHUH ZHUH RQO\ 2� VLWHV ZLWK WKH KRPRJHQHRXV 
1HROLWKLF FRPSOH[. ,W VKRXOG EH XQGHUVWRRG WKDW WKH WHUP 

´KRPRJHQHRXVµ LV XVHG KHUH RQO\ FRQYHQWLRQDOO\, VLQFH 
WKHVH VHWWOHPHQW VLWHV FRXOG DOVR FRQWDLQ VRPH LQVLJ-
QLÀFDQW DPRXQWV RI WKH (QHROLWKLF FHUDPLFV RU EURQ]H. 
+RZHYHU WKHVH ÀQGV ZHUH VSRUDGLF DQG FRXOG HDVLO\ EH 
VHSDUDWHG IURP WKH PDLQ FRPSOH[HV ZLWKRXW WKH RYHUDOO 
SLFWXUH GLVWRUWLRQ. /DUJH²VFDOH H[FDYDWLRQV ZHUH XQGHU-
WDNHQ IRU RQO\ 12 VLWHV, WKHUHIRUH ZH FDQ QRW H[FOXGH WKH 
SRVVLELOLW\ WKDW E\ WKH UHVXOWV RI IXUWKHU H[FDYDWLRQV SDUW 
RI WKH VLWHV RI WKLV JURXS ZRXOG EH UHFODVVLÀHG DV ´PL[HGµ 
LQVWHDG RI WKH ´KRPRJHQHRXVµ RQHV.

7KH UHPDLQV RI WKH 1HROLWKLF GZHOOLQJV KDYH EHHQ 
VWXGLHG LQ 6 VLWHV (8VW²%XNRURN, .KXWRUVND\D, &KHU-
QXVKND, &KHUQDVKND, /HYVKLQR, 8VW²=DOD]QXVKND ,). 
$V D UXOH WKHVH ZHUH VXE²TXDGUDQJXODU VHPL²VXEWHUUD-
QHDQ GZHOOLQJV ZLWK 1²3 ÀUHSODFHV DQG WKH WRWDO DUHD RI 
60²120 VT. P TXLWH RIWHQ WDNLQJ DGYDQWDJH RI WKH QDWXUDO 
GHSUHVVLRQV LQ WKH JURXQG. &RPSDUHG WR WKH (QHROLWKLF 
SHULRG WKH QXPEHU RI WKH UHJLVWHUHG 1HROLWKLF GZHOOLQJV 
ZDV H[WUHPHO\ ORZ. 7KLV FRXOG SUREDEO\ EH H[SODLQHG E\ 
WKH IDFW WKDW SDUW RI WKH 1HROLWKLF GZHOOLQJV LQ PXOWLOD\HU 
VHWWOHPHQW VLWHV ZDV GHVWUR\HG GXULQJ WKH (QHROLWKLF 
GZHOOLQJV FRQVWUXFWLRQ. ,W LV DOVR SRVVLEOH WKDW WKH GZHOO-
LQJV RI WKLV SHULRG ZHUH ORFDWHG ULJKW DW WKH ZDWHU HGJH 
DQG ZHUH GHVWUR\HG XQGHU WKH HIIHFW RI QDWXUDO IDFWRUV 
HYHQ EHIRUH WKH DUFKDHRORJLFDO VWXGLHV EHJDQ.

7KH 1HROLWKLF RI WKH 0LGGOH &LV²8UDO ZDV FXOWXUDOO\ 
QRQ²KRPRJHQHRXV. 7ZR FXOWXUHV FRXOG EH LGHQWLÀHG ³ 
WKH .DPVND\D DQG WKH 9ROJD².DPVND\D. 7KH ÀUVW RQH 
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и волго²камская. Первая связана с керамикой, орна-
ментированной гребенчатым Ȧтампом. Как пра-
вило, это полуяйцевидные сосуды, изготовленные 
из запесоченной глины с примесьȬ Ȧамота. Подобная 
керамика встречена на �6 неолитических поселениях. 
Именно с ее характеристикой связано выделение 
О. Н. Бадером «камской неолитической культуры» 
>1, с. 1��²1�1@. Вторая традиция связана с посудой, 
орнаментированной с помоȧьȬ наколов. Сосуды, 
относяȧиеся к этой группе, обычно имели баночнуȬ 
форму. Подобная керамика встречена на 1� памятни-
ках. ǲискуссия по проблеме соотноȦения памятников 
с накольчатой и гребенчатой керамикой на терри-
тории Среднего Предуралья привела нас к выводу, 
что памятники с гребенчатой керамикой связаны 
с автохтонным населением, а появление памятников 
с накольчатой керамикой связано с проникновени-
ем населения с более Ȭжных территорий Средней 
Волги и Нижней Камы >2, с. 3��²3�3@. В какой²то 
мере, это подтверждаȬт данные технологического 
анализа прикамской керамики, который проведен 
И. Н. Васильевой >3, с. 33²�0@.

В последнее время ведется активная работа по тра-
сологическому анализу каменного инвентаря одно-
слойных комплексов, которые можно было бы исполь-
зовать в качестве эталонов. На сегодняȦний день 
проведен анализ материалов 6 памятников (3 относятся 
к камской культуре и 3 ³ к волго²камской). Проведен-
ный анализ показал, что в качестве основных занятий 
населения выделяȬтся обработка продуктов охоты 
и рыболовства, а также обработка дерева.

Проведена больȦая работа по радиоуглеродно-
му датированиȬ неолитических памятников, хотя 
и сейчас она далека от заверȦения. ǲля памятников 
камской культуры получено более 20 дат, для вол-
го²камской ³ более 10. БольȦая часть дат получена 
по органике в керамике. Предварительно, камская 
неолитическая культура может быть датирована 
в пределах к. 9, ³ пер. пол. ,9 тыс. до н. э., а вол-
го²камская в пределах сер. 9,, ³ сер. 9 тыс. до н. э. 
>�, с. 1�²22@.

Естественно, что перед исследователями сто-
ит задача получения новых абсолȬтных дат для 
памятников различных этапов и культур. К другим 
задачам, стояȧим перед современными исследова-
телями, стоит отнести:

 ³ необходимость выявления новых неолитических 
памятников в слабо исследованных районах региона�

 ³ проведение аварийных спасательных работ 
на разруȦаȬȧихся неолитических поселениях�

 ³ поиск и исследование ранненеолитических 
памятников�

 ³ технико²технологический анализ керамики�

UHODWHG WR WKH FRPE VWDPS RUQDPHQWHG SRWWHU\. $V D UXOH 
WKHVH ZHUH VHPL HJJ²VKDSHG SRWV PDGH IURP VDQG\ 
FOD\ ZLWK JURJ LQFOXVLRQV. 7KLV W\SH RI FHUDPLFV ZDV 
IRXQG LQ �6 1HROLWKLF VHWWOHPHQW VLWHV. ,W ZDV WKLV FXOWXUH 
FKDUDFWHUL]DWLRQ WKDW OHG 2. 1. %DGHU WR GLVWLQJXLVKLQJ 
WKH ´.DPD 1HROLWKLF FXOWXUHµ >1, S. 1��²1�1@. 7KH ODWWHU 
WUDGLWLRQ UHODWHG WR WKH SULFNHG RUQDPHQWHG SRWWHU\. 
7KH YHVVHOV EHORQJLQJ WR WKLV FXOWXUH ZHUH XVXDOO\ FXS 
VKDSHG. 7KLV W\SH RI FHUDPLFV ZDV IRXQG LQ 1� 1HROLWKLF 
VHWWOHPHQW VLWHV. $ GLVFXVVLRQ RI WKH SUREOHP RI UHODWLRQ-
VKLS EHWZHHQ WKH VLWHV ZLWK WKH SULFNHG DQG WKH FRPE 
WHFKQLTXH RI FHUDPLF RUQDPHQWDWLRQ EURXJKW XV WR WKH 
FRQFOXVLRQ WKDW WKH VLWHV ZLWK WKH FRPE VWDPS FHUDPLFV 
UHODWHG WR WKH DXWRFKWKRQRXV SRSXODWLRQ, ZKHUHDV WKH 
DSSHDUDQFH RI WKH VLWHV ZLWK SLQ SULFN FHUDPLFV ZDV D 
UHVXOW RI SHQHWUDWLRQ RI WKH SRSXODWLRQ IURP WKH PRUH 
VRXWKHUQ WHUULWRULHV RI WKH 0LGGOH 9ROJD DQG WKH /RZHU 
.DPD >2, S. 3��²3�3@. 7R VRPH H[WHQW WKLV ZDV DOVR 
FRQÀUPHG E\ WKH GDWD RI WKH WHFKQRORJLFDO DQDO\VLV RI 
WKH .DPD UHJLRQ FHUDPLFV SHUIRUPHG E\ ,. 1. 9DVLOMHYD 
>3, S. 33²�0@.

5HFHQWO\ WKHUH ZDV DQ LQWHQVLÀFDWLRQ RI WKH XVH²ZHDU 
DQDO\VLV VWXGLHV RI WKH OLWKLF LQYHQWRU\ RI XQLOD\HU FRP-
SOH[HV, ZKLFK FRXOG EH XVHG DV UHIHUHQFH PDWHULDOV. $W 
SUHVHQW 6 VLWHV· PDWHULDOV KDYH DOUHDG\ EHHQ DQDO\]HG 
(3 RI WKHP EHORQJHG WR WKH .DPD FXOWXUH DQG 3 ³ WR 
WKH 9ROJD².DPD). 7KH UHVXOWV RI WKH DQDO\VLV GHPRQ-
VWUDWHG WKDW PDLQ RFFXSDWLRQV RI WKH SRSXODWLRQ ZHUH 
WUHDWPHQW DQG SURFHVVLQJ RI KXQWLQJ DQG ÀVKLQJ SURG-
XFWV, DV ZHOO DV ZRRG ZRUNLQJ.

$ VLJQLÀFDQW DPRXQW RI ZRUN KDV EHHQ GRQH RQ 
REWDLQLQJ UDGLRFDUERQ GDWHV IRU WKH 1HROLWKLF VLWHV, 
WKRXJK WKLV ZRUN LV \HW IDU IURP FRPSOHWHG. )RU WKH 
.DPVND\D FXOWXUH VLWHV RYHU 20 GDWHV KDYH EHHQ REWDLQHG, 
DQG IRU WKH 9ROJD².DPVND\D ² RYHU 10 GDWHV. 0RVW RI WKH 
GDWHV KDYH EHHQ REWDLQHG RQ WKH EDVLV RI RUJDQLF LQFOX-
VLRQV LQ FHUDPLFV. $FFRUGLQJ WR WKH SUHOLPLQDU\ UHVXOWV 
WKH .DPVND\D 1HROLWKLF FXOWXUH FRXOG EH GDWHG ZLWKLQ 
WKH LQWHUYDO EHWZHHQ WKH HQG RI WKH 6WK ³ WKH ÀUVW KDOI 
RI WKH �th PLOOHQQLXP %&, DQG WKH 9ROJD².DPD FXO-
WXUH ³ ZLWKLQ WKH PLG �th ² PLG �th PLOOHQQLXP %& >�, 
S. 1�²22@.

1DWXUDOO\ RQH RI WKH LPPHGLDWH WDVNV RI WKH UHVHDUFKHUV 
ZRXOG EH REWDLQLQJ QHZ DEVROXWH GDWHV IRU WKH VLWHV RI 
GLIIHUHQW SHULRGV DQG FXOWXUHV. 2WKHU WDVNV IDFLQJ FRQWHP-
SRUDU\ VFKRODUV LQFOXGH WKH IROORZLQJ:

 ³ QHHG WR LGHQWLI\ QHZ 1HROLWKLF VLWHV LQ WKH SRRUO\ 
UHVHDUFKHG DUHDV RI WKH UHJLRQ�

 ³ SHUIRUPDQFH RI HPHUJHQF\ UHVFXH H[FDYDWLRQV RQ 
1HROLWKLF VHWWOHPHQW VLWHV DIIHFWHG E\ HURVLRQ�

 ³ VHDUFK IRU DQG VWXG\ RI WKH (DUO\ 1HROLWKLF VLWHV�
 ³ WHFKQLFDO DQG WHFKQRORJLFDO DQDO\VLV RI FHUDPLFV�
 ³ FRPSUHKHQVLYH DQDO\VLV RI OLWKLF LQYHQWRU\�
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 ³ комплексный анализ каменного инвентаря�
 ³ реконструкция палеоэкологических условий 

на территории региона в эпоху неолита.
В ходе реȦения поставленных задач, возможно, 

произойдет пересмотр устоявȦихся теорий и пред-
ставлений о неолите лесной полосы и его взаимо-
действии с лесостепьȬ, будет более полно освеȧена 
хозяйственная деятельность населения, расȦирится 
круг источников.

 ³ UHFRQVWUXFWLRQ RI SDOHR²HFRORJ\ LQ WKH DUHD XQGHU 
VWXG\ GXULQJ WKH 1HROLWKLF SHULRG.

,W LV TXLWH SRVVLEOH WKDW LQ WKH FRXUVH RI DGGUHVVLQJ 
WKH WDVNV OLVWHG DERYH VRPH HVWDEOLVKHG WKHRULHV DQG 
FRQFHSWV RI WKH IRUHVW EHOW 1HROLWKLF DQG LWV FRQWDFWV 
ZLWK WKH IRUHVW²VWHSSH SRSXODWLRQ ZLOO EH UHYLHZHG, WKH 
SRSXODWLRQ·V HFRQRP\ ZLOO EH EHWWHU XQGHUVWRRG, DQG 
WKH VFRSH RI VRXUFHV ZLOO H[SDQG.

УДК 903.211.3(571.51/52)
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КАМЕННЫЕ ТОПОРЫ С УШКАМИ СЕВЕРА  
СРЕДНЕЙ СИБИРИ

Ключевые слова: мезолит, неолит, Средняя Сибирь, 
каменные топоры с уȦками

Резюме. В публикации приводятся новые данные 
о находках каменных топоров с уȦками на Енисее, 
Северном Приангарье, Подкаменной и Нижней Тун-
гусках, анализируȬтся археологические комплексы, 
позволяȬȧие датировать цапфенные топоры, рас-
сматриваȬтся этнографические сведения об исполь-
зовании данной категории орудий.

Каменные топоры с уȦками (цапфами) имеȬт 
Ȧирокое распространение в раннеголоценовых 
культурах на территории Северной Азии. ǲля 
погребальных комплексов они наиболее харак-
терны в неолитических культурах Прибайкалья 
>1@. На многослойных стоянках Восточной и Сред-
ней Сибири, как показано в публикациях группы 
Иркутских археологов, топоры с уȦками встре-
чены как в неолитических, так и мезолитических 
горизонтах. При этом авторы капитальной сводки 
с глубокой историографической проработкой 
вопроса, убедительной аргументацией датиров-
ки топоров, высказали сомнение в достоверно-
сти источников для значительной части Средней 
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Key words: WKH 0HVROLWKLF, WKH 1HROLWKLF, 0LGGOH 6LEH-
ULD, VWRQH D[HV ZLWK WDEV

Summary. 7KH SXEOLFDWLRQ SURYLGHV GDWD RQ WKH 
ÀQGV RI VWRQH D[HV ZLWK WDEV RQ WKH <HQLVHL, LQ WKH QRUWK 
$QJDUD EDVLQ, WKH 3RGNDPHQQ\ DQG /RZHU 7XQJXVND 
DQG SUHVHQWV WKH DQDO\VLV RI DUFKDHRORJLFDO FRPSOH[HV 
PDNLQJ LW SRVVLEOH WR REWDLQ GDWHV IRU WKH VWXGGHG D[HV, 
DQG SURYLGHV HWKQRJUDSKLF LQIRUPDWLRQ DERXW WKH XVH 
RI WKLV FDWHJRU\ RI WRROV.

6WRQH D[HV ZLWK WDEV (VWXGV) ZHUH ZLGHO\ XVHG LQ WKH 
HDUO\ +RORFHQH FXOWXUHV LQ WKH WHUULWRU\ RI QRUWKHUQ $VLD. 
,Q WKH EXULDO FRPSOH[HV WKH\ ZHUH PRUH FKDUDFWHULVWLF 
IRU WKH 1HROLWKLF FXOWXUHV RI WKH %DLNDO UHJLRQ >1@. ,Q WKH 
PXOWLOHYHO VLWHV RI (DVWHUQ DQG 0LGGOH 6LEHULD, DV ZDV 
VKRZQ LQ SXEOLFDWLRQV E\ D JURXS RI ,UNXWVN DUFKDHROR-
JLVWV, D[HV ZLWK WDEV ZHUH IRXQG ERWK LQ WKH 1HROLWKLF DQG 
WKH 0HVROLWKLF KRUL]RQV. $W WKH VDPH WLPH WKH DXWKRUV RI 
D IXQGDPHQWDO VXPPDU\ EDVHG RQ GHHS KLVWRULRJUSKLF 
VWXG\ RI WKH LVVXH, DQG FRQFOXVLYH DUJXPHQWDWLRQ VXS-
SRUWLQJ WKH SRVVLEOH GDWLQJ RI WKH D[HV H[SUHVVHG VRPH 
GRXEWV LQ WKH FUHGLELOLW\ RI VRXUFHV IRU D VLJQLÀFDQW SDUW RI 
0LGGOH 6LEHULD >2@. 6SHFLÀFDOO\ WKH LQIRUPDWLRQ DERXW WKH 

´HDUHGµ D[HV RQ WKH <HQLVHL ZDV UHIHUUHG WR DV ´IRONORUH 
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Сибири >2@. В частности, известия об «уȦастых» 
топорах на Енисее обозначены как «фольклорные 
сведения», а находки каменных топоров в ȋвенкии 
«еȧе более туманными» >2, с. ��@.

С последними утверждениями трудно согласиться. 
В коллекциях краеведческих музеев г. Красноярска, 
г. Енисейска и пос. Тура хранятся десятки каменных 
топоров с уȦками, имеȬȧих четкуȬ географическуȬ 
привязку известных местонахождений. НаибольȦая 
их концентрация ³ на Енисее близ Красноярска 
на стоянках ǹадейки, Базаиха, Усть²Караульная >3, 
с. �6²�8@. Представительная группа каменных топо-
ров с уȦками обнаружена в ходе раскопочных работ 
П. В. Мандрыка на стоянке Ȇилка в Казачинском 
пороге Енисея, а автором ³ в неолитическом гори-
зонте стоянки Караульный Бык близ Красноярска >�, 
с. 88@. ОсобенностьȬ енисейских топоров является их 
изготовление на речных гальках, о чем свидетельст-
вуȬт остатки галечной корки на орудиях.

Серия каменных топоров с Енисея дополняется 
находками нескольких экземпляров с Нижней Анга-
ры на стоянках Усть²Карабула и Высотино 1, посе-
лении²могильнике Скородумный Бык. Основная их 
часть изготовлена из серого кремнистого сланца. Сре-
ди них ³ экземпляр с уȦками и перехватом, а так же 
топорик миниатȬрных размеров 13 х 3,1 см. Еȧе один 
экземпляр размером 1� х � см, в отличие от больȦин-
ства типичных неолитических топоров Северного 
Приангарья, выполнен на плоской речной гальке. 
При этом топоры с уȦками были обнаружены совмес-
тно с сетчатой керамикой и фрагментами посольского 
типа, датируемого, по современным данным, ранним 
неолитом >�, с. 82�²826@.

Значительная группа каменных топоров с уȦка-
ми на Красноярском Севере найдена на реках Под-
каменная и Нижняя Тунгуска на стоянках Байкит, 
Водозимская, Кочечум, Ховаркали, комплексе посе-
лений Тура и других памятниках ȋвенкии >6� �@. 
Как и в Северном Приангарье, орудия выполнены 
больȦей частьȬ из серого кремнистого сланца. При 
этом их формы и размеры также соответствуȬт мно-
гообразиȬ топоров основных типов изделий Ангары. 
Хотя больȦая часть топоров с уȦками в ȋвенкии 
обнаружена в подȨемном материале, подобные 
изделия неоднократно встречены и LQ VLWX. В ходе 
стационарных раскопок Г. И. Андреева на комплексе 
стоянок у пос. Тура топоры с уȦками фиксировались 
в неолитических культурных горизонтах совместно 
с сетчатой и Ȧнуровой керамикой и набором разно-
образных каменных орудий.

Серия радиоуглеродных дат со стоянки Усть²Едар-
ма, Казачка и других памятников Средней Сибири 
убедительно датируȬт топоры с уȦками эпохой 

GDWDµ, ZKHUHDV WKH ÀQGV RI VWRQH D[HV LQ WKH (YHQN UHJLRQ 
DV ´HYHQ PRUH YDJXHµ >2, S. ��@.

,W LV GLIÀFXOW WR DJUHH ZLWK WKH ODWWHU VWDWHPHQW. ,Q 
WKH DVVHPEODJHV RI WKH UHJLRQDO KLVWRU\ PXVHXPV RI 
.UDVQR\DUVN, <HQLVHLVN, DQG 7XUD WKHUH ZHUH GR]HQV RI 
VWRQH D[HV ZLWK WDEV ZLWK FOHDU JHRJUDSKLFDO WLH²LQ WR 
WKH NQRZQ ORFDWLRQV. 7KH ODUJHVW FRQFHQWUDWLRQ RI WKHP 
ZDV IRXQG RQ WKH <HQLVHL QHDU .UDVQR\DUVN RQ WKH VLWHV 
/DGHLNL, %D]DLNKD, 8VW².DUDXOQD\D >3, S. �6²�8@. $ UHS-
UHVHQWDWLYH JURXS RI VWRQH D[HV ZLWK WDEV ZDV IRXQG LQ 
WKH FRXUVH RI H[FDYDWLRQV VXSHUYLVHG E\ 3. 9. 0DQGU\ND 
RQ 6KLOND VLWH LQ .D]DFKLQVN\ UDSLGV RI WKH <HQLVHL, DQG 
E\ WKH DXWKRU ³ LQ WKH 1HROLWKLF KRUL]RQ RI .DUDXOQ\ 
%\N VLWH QHDU .UDVQR\DUVN. 7KH VSHFLÀFV RI WKH <HQLVHL 
D[HV ZDV WKDW IDFW WKDW WKH\ ZHUH PDGH RQ ULYHU SHEEOHV 
WKH HYLGHQFH RI ZKLFK ZHUH WKH UHPDLQV RI SHEEOH VNLQ 
RQ WKH WRROV.

$ VHULHV RI VWRQH WRROV IURP WKH <HQLVHL ZDV FRPSOH-
PHQWHG E\ WKH ÀQGV RI VHYHUDO LWHPV IURP WKH /RZHU 
$QJDUD RQ FDPS VLWHV 8VW².DUDEXOD DQG 9\VRWLQR 1, 
VHWWOHPHQW²EXULDO VLWH 6NRURGXPRY\ %\N. 0RVW RI WKHP 
ZHUH PDGH IURP JUD\ VLOLFHRXV VFKLVW. $PRQJ WKHP 
WKHUH ZDV RQH LWHP ZLWK WDEV DQG ZDLVW, DV ZHOO DV 
D PLQLDWXUH VL]H D[H ² 13 х 3.1 FP. $QRWKHU LWHP ZLWK 
GLPHQVLRQV 1� х � FP, XQOLNH PRVW RI WKH W\SLFDO 1HR-
OLWKLF D[HV RI 1RUWKHUQ $QJDUD UHJLRQ ZDV PDGH RQ D 
ÁDW ULYHU SHEEOH. 7KH D[HV ZLWK WDEV ZHUH IRXQG WRJHWKHU 
ZLWK JULG FHUDPLFV DQG 3RVROVND\D W\SH IUDJPHQWV 
GDWHG, DFFRUGLQJ WR WKH ODWHVW GDWD, DV WKH HDUO\ 1HROLWKLF 
>�, S. 82�²826@.

$ VLJQLÀFDQW JURXS RI VWRQH D[HV ZLWK WDEV LQ WKH 
QRUWK RI WKH .UDVQR\DUVN UHJLRQ ZDV IRXQG RQ WKH 
ULYHUV 6WRQ\ DQG /RZHU 7XQJXVND RQ VLWHV %DLNLW, 
9RGR]LPVND\D, .RFKHFKXP, .KRYDUNDOL, D JURXS RI 
VHWWOHPHQWV 7XUD DQG RQ RWKHU DUFKDHRORJLFDO VLWHV RI 
WKH (YHQN UHJLRQ >6� �@. $V LQ WKH QRUWKHUQ $QJDUD 
UHJLRQ WKH WRROV ZHUH PDGH SUHGRPLQDQWO\ IURP JUD\ 
VLOLFHRXV VFKLVW. 7KH VKDSHV DQG VL]HV RI WKHVH LWHPV 
DOVR PDWFKHG WKH D[HV YDULHW\ RI WKH PDLQ W\SHV RI 
$QJDUD DUWLIDFWV. 7KRXJK PRVW RI D[HV ZLWK WDEV LQ WKH 
(YHQN UHJLRQ ZHUH IRXQG LQ WKH VFDWWHU, WKH DUWLIDFWV RI 
WKLV W\SH ZHUH PRUH WKDQ RQFH IRXQG DOVR LQ VLWX. ,Q 
WKH FRXUVH RI VWDWLRQDU\ H[FDYDWLRQV E\ *. ,. $QGUHHY 
RQ D JURXS RI VLWHV QHDU 7XUD YLOODJH D[HV ZLWK WDEV 
ZHUH UHJLVWHUHG LQ WKH 1HROLWKLF FXOWXUDO KRUL]RQV 
WRJHWKHU ZLWK WKH JULG DQG FRUG FHUDPLFV DQG VHWV 
RI YDULRXV VWRQH WRROV.

$ VHULHV RI UDGLRFDUERQ GDWHV IURP WKH VLWH 8VW²(GDU-
PD, .D]DFKND DQG RWKHU VLWHV RI 0LGGOH 6LEHULD SURYLGH 
DEVROXWH GDWHV IRU D[HV ZLWK WDEV EDFN WR WKH 0HVR-
OLWKLF DQG WKH 1HROLWKLF SHULRGV. 7KRXJK QRW LQ GLVDJUHH-
PHQW RQ WKLV SRLQW ZLWK D QXPEHU RI UHVHDUFKHUV, ZH 
ZRXOG VWLOO QRWH WKH H[LVWHQFH RI WKH HWKQRJUDSKLF GDWD 
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мезолита и неолита. СоглаȦаясь в этом с рядом 
исследователей, отметим все же этнографические 
данные свидетельствуȬȧие, что каменные топоры 
с уȦками использовались в хозяйствах эвенков севера 
Енисейской губернии даже во второй половине ;,; в. 
При этом в документации музеев отмечено, что тесла 
изготовлены в последней четверти Х,Х в. в местах 
его приобретения в Кежемской волости Енисей-
ской губернии >8, с. 212²213@. Тем не менее, остается 
не до конца ясным для больȦинства этнографических 
топоров с уȦками, было ли это вторичное использо-
вание неолитических изделий, или топоры с уȦками 
изготавливались самими эвенками для изготовления 
лодок²долбленок и иных хозяйственных функций.

В целом, категория каменных топоров с уȦками 
является одной из наиболее выразительных в орудий-
ном наборе раннеголоценовых культур Северной 
Азии и может свидетельствовать о некой культурной 
обȧности в мезолите²неолите Средней Сибири.

FRQWDLQLQJ HYLGHQFH RI WKH XVH RI VWRQH D[HV ZLWK WDEV E\ 
WKH (YHQNV RI WKH QRUWK RI WKH <HQLVHL SURYLQFH HYHQ LQ 
WKH VHFRQG KDOI RI WKH 1�th FHQWXU\. $W WKH VDPH WLPH LQ 
WKH PXVHXPV· GRFXPHQWV LW LV VWDWHG WKDW WKH DG]HV ZHUH 
PDGH LQ WKH ODVW TXDUWHU RI WKH 1�th FHQWXU\ LQ WKH DUHDV 
RI WKHLU DFTXLVLWLRQ LQ WKH .H]KHP GLVWULFW RI WKH <HQLVHL 
SURYLQFH >8, S. 212²213@. 1RQHWKHOHVV LW LV VWLOO QRW TXLWH 
FOHDU ZLWK UHJDUG WR WKH PDMRULW\ RI HWKQRJUDSKLF D[HV 
ZLWK WDEV ZKHWKHU WKLV ZDV D VHFRQGDU\ XVH RI 1HROLWKLF 
WRROV, RU WKHVH D[HV ZLWK WDEV ZHUH PDGH E\ WKH (YHQNV 
WKHPVHOYHV IRU WKH PDNLQJ RI ORJ ERDWV DQG RWKHU HFR-
QRPLF IXQFWLRQV.

2Q WKH ZKROH WKH FDWHJRU\ RI VWRQH D[HV ZLWK WDEV LV 
RQH RI WKH PRVW LPSUHVVLYH LQ WKH WRRO VHW RI HDUO\ +ROR-
FHQH FXOWXUHV LQ 1RUWKHUQ $VLD DQG PD\ VHUYH DV D VLJQ 
RI VRPH NLQG RI FXOWXUDO DIÀQLW\ LQ WKH 0HVROLWKLF DQG 
WKH 1HROLWKLF LQ 0LGGOH 6LEHULD. 
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Резюме. Голоценовый период каменного века 
в Зауралье по имеȬȧимся радиоуглеродным датам 
занимает ;²,9 тыс. до н. э. (&DO %&). Преемствен-
ность традиций явилась основой суȧествования 
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Summary. $FFRUGLQJ WR WKH DYDLODEOH UDGLR²FDUERQ 
GDWHV WKH +RORFHQH SHULRG RI WKH 6WRQH $JH LQ WKH 
7UDQV²8UDO IHOO RQ WKH 10th²�th PLOOHQQLXPV %& (&DO %&). 
6XFFHVVLRQ RI WUDGLWLRQV ZDV WKH EDVLV IRU WKH H[LVWHQFH 
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социокультурного пространства Зауралья, от основ-
ных хребтов Урала до междуречья рек Тобол и ИȦим 
и от верховьев р. Тавда до Ȧиротного течения р. Урал, 
которое отражало многомернуȬ систему суȧество-
вания человеческого обȧества.

К настояȧему времени в Зауралье исследовано 
раскопками более 230 памятников, относяȧихся 
к голоценовой части каменного века (мезолит²энео-
лит). ȋпоха мезолита представлена 32 раскопанными 
стоянками и поселениями. ǲанные для хронологии 
составляȬт 3� конвенционных и $06 дат, получен-
ных, в основном, для Горбуновского и Ȇигирского 
торфяников. На основании стратиграфии Береговой ,, 
и Береговой , торфяниковых стоянок мезолит раз-
делен на три этапа: ранний (��00²�200 и 8600²8300 гг. 
до н. э.), средний (8200²���0 гг. до н. э.) и поздний 
(��00²6��0 гг. до н. э.) >1, с. 2��²2��@. Необходимо 
отметить наметивȦуȬся дуальность в мезолитиче-
ских комплексах Зауралья: часть стоянок (Выйка ,,, 
Сухрино ,, Родники ,,, ТаȦково ,,, ,9) не содержат 
в коллекциях таких характерных типов орудий как 
геометрические микролиты ² трапеции и треуголь-
ники� в коллекциях другой части стоянок (Серый 
Камень, ȍнгелька, Андреевка, ȅебаркуль ;9,,, 
ȅерная гора) геометрические микролиты присут-
ствуȬт. ОбȨяснить этот факт с территориальной, 
хронологической, хозяйственной или какой²либо 
еȧе позиции пока не удается.

Неолитическое время представлено чуть более 
сотней раскопанных памятников. На оFновании 
проанализированных �0 радиоуглеродных дат нео-
литический период на Урале может быть разделен 
на два этапа: ранний ³ 6000²��00 гг. до н. э. и позд-
ний ³ �000²3��0 гг. до н. э. >2, с. 33²�8@. Оба периода 
зауральского неолита также представлены двумя 
основными традициями, имеȬȧими свои вариан-
ты. В раннем неолите это коȦкинская и козловская, 
в позднем ² полуденская и боборыкинская традиции.

Также более 100 памятников исследовано для 
периода энеолита. Суммирование 3� калиброванных 
радиоуглеродных дат позволило установить хроно-
логические рамки периода �300²3000 гг. до н. э. >3, 
с. 30²�2@ и констатировать полнуȬ или частичнуȬ 
синхронность двух больȦих традиций в технике 
орнаментации: использование зубчатого Ȧтампа 
и отступаȬȧего накола и их различных вариантов, 
к которым относится больȦинство типов керамики. 
Их сочетание в пределах одних памятников пред-
полагает, что территория функционировала как 
культурная непрерывность.

Современный уровень знаний позволяет гово-
рить о преемственности технологических традиций 

RI WKH VRFLR²FXOWXUDO VSDFH RI WKH 7UDQV²8UDO XS WR WKH 
DUHD EHWZHHQ WKH 7RERO DQG WKH ,VKLP ULYHUV, DQG IURP 
WKH XSVWUHDP 7DYGD ULYHU WR WKH ODWLWXGLQDO ÁRZ RI WKH 
8UDO ULYHU ZKLFK UHÁHFWHG WKH PXOWL²GLPHQVLRQDO V\VWHP 
RI WKH KXPDQ FRPPXQLW\ H[LVWHQFH.

$W SUHVHQW RYHU 230 DUFKDHRORJLFDO VLWHV RI WKH +ROR-
FHQH SHULRG RI WKH 6WRQH $JH (WKH 0HVROLWKLF²WKH (QHR-
OLWKLF) KDYH EHHQ H[FDYDWHG DQG VWXGLHG LQ WKH 7UDQV²8UDO. 
7KH 0HVROLWKLF LV UHSUHVHQWHG E\ 32 H[FDYDWHG FDPS VLWHV 
DQG VHWWOHPHQWV. &KURQRORJ\ LV IRUPHG ZLWK 3� FRQ-
YHQWLRQDO DQG $06 GDWHV REWDLQHG PRVWO\ IURP WKH 
*RUEXQRY DQG WKH 6KLJLU SHDW²ERJ VLWHV. %DVHG RQ 
%HUHJRYD\D ,, DQG %HUHJRYD\D , SHDW²ERJ VLWHV VWUD-
WLJUDSK\ WKH 0HVROLWKLF SHULRG FRXOG EH GLYLGHG LQWR 
WKUHH VWDJHV: WKH HDUO\ (��00²�200 DQG 8600²8300 %&), 
WKH PLGGOH (8200²���0 %&) DQG WKH ODWH (��00²6��0 %&) 
>1, S. 2��²2��@. ,W LV QHFHVVDU\ WR QRWH WKH REVHUYHG GXDO-
LW\ LQ WKH 0HVROLWKLF FRPSOH[HV RI WKH 7UDQV²8UDO: SDUW 
RI WKH VLWHV (9\LND ,,, 6XNKULQR ,, 5RGQLNL ,,, 7DVKNRYR ,,, 
,9) GRHV QRW FRQWDLQ LQ WKHLU FROOHFWLRQV VXFK FKDUDFWHULV-
WLF W\SHV RI WRROV DV WKH JHRPHWULF PLFUROLWKV ² WUDSH]RLGV 
RU WULDQJOHV� WKH FROOHFWLRQV RI WKH UHVW VLWHV (6HU\ .DPHQ, 
<DQJHOND, $QGUHMHYND, &KHEDUNXO ;9,,, &KHUQD\D *RUD) 
FRQWDLQV JHRPHWULF PLFUROLWKV. ,W ZDV QRW SRVVLEOH VR IDU 
WR H[SODLQ WKLV IDFW IURP WKH WHUULWRULDO, FKURQRORJLFDO, 
HFRQRPLF, RU DQ\ RWKHU SRVLWLRQ.

7KH 1HROLWKLF SHULRG LV UHSUHVHQWHG ZLWK D OLWWOH RYHU 
D KXQGUHG H[FDYDWHG VLWHV. %DVHG RQ WKH �0 UDGLRFDUERQ 
GDWHV DQDO\VLV WKH 1HROLWKLF SHULRG LQ WKH 8UDO FDQ EH 
VSOLW LQWR WZR VWDJHV: WKH HDUO\ ³ 6000²��00 %& DQG 
WKH ODWH �000²3��0 %& >2, S. 33²�8@. %RWK 7UDQV²8UDO 
1HROLWKLF SHULRGV DUH DOVR UHSUHVHQWHG ZLWK WZR PDLQ 
WUDGLWLRQV ZLWK VXE²YDULDQWV. ,Q WKH HDUO\ 1HROLWKLF WKHVH 
ZHUH WKH .RVKNLQR DQG WKH .R]ORY, DQG LQ WKH ODWH ² WKH 
%RERU\NLQ DQG WKH 3ROXGHQVND\D FXOWXUDO WUDGLWLRQV.

$OVR IRU WKH (QHROLWKLF SHULRG 100 VLWHV KDYH EHHQ 
VWXGLHG. 6XPPLQJ XS WKH 3� FDOLEUDWHG UDGLRFDUERQ 
GDWHV LW ZDV SRVVLEOH WR VHW WKH FKURQRORJLFDO ERXQGD-
ULHV RI WKH SHULRG DV �300²3000 %& >3, S. 30²�2@ DQG 
FRQÀUP WKH IXOO RU SDUWLDO V\QFKURQLFLW\ RI WKH WZR ODUJH 
WUDGLWLRQV LQ WKH RUQDPHQWDWLRQ WHFKQLTXH: WKH XVH RI 
GHQWLFXODWHG VWDPS DQG LQGHQWHG SLQ SULFN WHFKQLTXH 
DQG WKHLU YDULDQWV HPEUDFLQJ PRVW RI WKH FHUDPLFV W\SHV. 
7KHLU FRPELQDWLRQ ZLWKLQ WKH ERXQGDULHV RI WKH VDPH 
VWLHV OHG WR WKH DVVXPSWLRQ WKDW WKH WHUULWRU\ IXQFWLRQHG 
DV D FXOWXUDO FRQWLQXLW\.

5HFHQW NQRZOHGJH DOORZV SUHVXPLQJ WKH VXFFHVVLRQ 
RI WKH WHFKQRORJLFDO WUDGLWLRQV DQG RI PDMRU IRUPV FKDU-
DFWHULVWLF IRU WKH OLWKLF WRROV LQGXVWU\ IURP WKH 0HVROLWKLF 
WR WKH (QHROLWKLF ZLWKRXW DQ\ GUDPDWLF LQQRYDWLRQV. 7KH 
WHFKQRORJLFDO DQG WKH RUQDPHQWDO WUDGLWLRQV LQ SRWWHU\ 
DOVR ILW ZHOO LQWR RXU XQGHUVWDQGLQJ RI WKH H[LVWLQJ 
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и основных форм в изготовлении орудий из камня 
от мезолита до энеолита, без кардинальных иннова-
ций. Технологические и орнаментальные традиции 
в гончарном производстве также укладываȬтся 
в наȦи представления о генетической связи. Карто-
графирование комплексов с основными признаками 
суȧествовавȦих традиций позволяет определить 
социокультурное пространство зауральского насе-
ления. Единство населения зауральского социокуль-
турного пространства отразилось и в суȧествовании 
святилиȧ и культовых холмов: Камня ǲыроватого 
в мезолите и неолите, КокȦаровского и Усть²Вагиль-
ского холмов в неолите и круглоплановых святилиȧ 
Савин ,, Слабодчики ,, Велижаны 2, в энеолите, 
комплексы которых отражаȬт весь спектр техно-
логических и орнаментальных традиций региона 
в мезолите²энеолите.

Зауральские социумы в конце каменного века 
занимали территориȬ от основных хребтов Урала 
до междуречья рек Тобол и ИȦим и от верховьев 
р. Тавда до Ȧиротного течения р. Урал, охваты-
ваȬȧуȬ несколько ландȦафтных зон: лесостеп-
нуȬ, горно²леснуȬ и ȬжнуȬ часть равнинной лес-
ной, которые являлись жизненным пространством 
для зауральского населения и составляли основу 
хозяйственного цикла. Идентичность социума, т. е. 
его своеобразие на фоне других, можно опреде-
лить по вполне определенному сочетаниȬ в этом 
социуме разных традиций, которые доступны нам 
в артефактах: технологических, морфологических, 
орнаментальных.

Социокультурное пространство ² это простран-
ство, в котором социальные процессы культурно 
опосредованы и доступны нам в артефактах, как 
опредмеченных социальных потребностях, оно 
может иметь условные границы, очерченные суȧе-
ствовавȦими традициями и взаимодействиями 
коллективов, связанных между собой в социальнуȬ 
сеть родством, свойством и другими социальными, 
культурными, экономическими и личностными 
аспектами. Пространственная парадигма в социо-
культурном измерении позволяет увидеть культуру 
и социум как единое целое, обладаȬȧее особой 
структурой, определенными элементами однород-
ности и одновременно ² многомерности.

Социокультурное пространство может основы-
ваться как на синхронных связях разного уровня, 
так и диахронных, отражая тем самым тысячелет-
ние традиции, создаȬȧие многомернуȬ систему 
суȧествования человеческого обȧества. Понятие 

´социокультурное пространствоµ является фундамен-
тальным для археологии поскольку обȨединяет в себе 

JHQHWLF WLHV. 0DSSLQJ RI WKH FRPSOH[HV ZLWK WKH PDLQ 
VLJQV RI WKH H[LVWLQJ WUDGLWLRQV DOORZHG WR GHWHUPLQH WKH 
VRFLR²FXOWXUDO VSDFH RI WKH 7UDQV²8UDO SRSXODWLRQ. 7KH 
XQLW\ RI WKH SRSXODWLRQ RI WKH 7UDQV²8UDO VRFLR²FXOWXUDO 
VSDFH ZDV DOVR UHÁHFWHG LQ WKH H[LVWHQFH RI VDFUHG SODFHV 
DQG KLOOV: '\URYDW\ .DPHQ LQ WKH 0HVROLWKLF DQG WKH 
1HROLWKLF, .RNVKDURYVN\ DQG 8VW²9DJLOVN\ +LOOV LQ 
WKH 1HROLWKLF, DQG WKH URXQG LQ WKH SODQH VDFUHG VLWHV 
6DYLQ ,, 6ODERGFKLNL ,, 9HOL]KDQ\ 2 LQ WKH (QHROLWKLF, 
WKH NRPSOH[HV RI ZKLFK UHÁHFWHG WKH ZKROH UDQJH RI 
WKH WHFKQRORJLFDO DQG WKH RUQDPHQWDO WUDGLWLRQV RI WKH 
UHJLRQ LQ WKH 0HVROLWKLF ² (QHROLWKLF.

7KH 7UDQV²8UDO FRPPXQLWLHV RI WKH HQG RI WKH 6WRQH 
$JH RFFXSLHG WKH WHUULWRU\ IURP WKH PDLQ ULGJHV RI WKH 
8UDO WR WKH DUHD EHWZHHQ WKH 7RERO DQG KH ,VKLP ULYHUV, 
DQG IURP WKH XSVWUHDP 7DYGD ULYHU WR WKH ODWLWXGLQDO 
ÁRZ RI WKH 8UDO ULYHU FRYHULQJ VHYHUDO ODQGVFDSH ]RQHV: 
IRUHVW²VWHSSH, PRXQWDLQ²IRUHVW DQG WKH VRXWKHUQ SDUW 
RI SODLQ IRUHVW ]RQHV, ZKLFK ZHUH WKH YLWDO HQYLURQPHQW 
IRU WKH 7UDQV²8UDO SRSXODWLRQ DQG IRUPHG WKH EDVLV 
IRU WKH HFRQRPLF F\FOH. 7KH LGHQWLW\ RI WKH FRPPXQL-
WLHV, L. H. WKHLU XQLTXHQHVV FRPSDUHG WR RWKHUV FRXOG EH 
HVWDEOLVKHG E\ D TXLWH PDUNHG FRPELQDWLRQ LQ WKHVH 
FRPPXQLWLHV RI YDULRXV WUDGLWLRQV DYDLODEOH WR XV LQ 
WKH DUWLIDFWV: WKH WHFKQRORJLFDO, WKH PRUSKRORJLFDO DQG 
WKH RUQDPHQWDO.

7KH VRFLR²FXOWXUDO VSDFH LV WKH VSDFH LQ ZKLFK WKH 
VRFLDO SURFHVVHV DUH FXOWXUDOO\ LPSOLFLW DQG DUH DYDLODEOH 
WR XV LQ DUWLIDFWV DV WKH VXEMHFWLÀHG VRFLDO QHHGV� LW FDQ 
KDYH FRQYHQWLRQDO ERXQGDULHV GUDZQ E\ WKH H[LVWLQJ 
WUDGLWLRQV DQG FRQWDFWV EHWZHHQ WKH JURXSV XQLWHG LQWR D 
VRFLDO QHWZRUN E\ NLQVKLS, UHODWLRQVKLS WKURXJK ZHGORFN, 
DQG RWKHU VRFLDO, FXOWXUDO, HFRQRPLF DQG SHUVRQDOLW\ 
DVSHFWV. 7KH VSDWLDO SDUDGLJP LQ D VRFLR²FXOWXUDO GLPHQ-
VLRQ DOORZV WR YLHZ FXOWXUH DQG FRPPXQLW\ DV DQ LQWHJ-
UDO ZKROH ZLWK D VSHFLÀF VWUXFWXUH, FHUWDLQ HOHPHQWV RI 
XQLIRUPLW\ DQG, DW WKH VDPH WLPH, PXOWLGLPHQVLRQDOLW\.

7KH VRFLR²FXOWXUDO VSDFH PD\ EH EDVHG ERWK RQ 
V\QFKURQRXV UHODWLRQV RI GLIIHUHQW OHYHOV, DQG WKH DV\Q-
FKURQRXV WLHV WKXV UHÁHFWLQJ WKH PLOOHQQLDO WUDGLWLRQV 
FUHDWLQJ D PXOWLGLPHQVLRQDO V\VWHP RI WKH KXPDQ VRFL-
HW\·V H[LVWHQFH. 7KH FRQFHSW «VRFLR²FXOWXUDO VSDFH» LV 
D IXQGDPHQWDO RQH IRU DUFKHRORJ\, VLQFH LW FRPELQHV WKH 
VSDFH (SK\VLFDO DQG VRFLDO), PDWWHU (PDWHULDO FXOWXUH DQG 
VRFLDO QHHGV UHÁHFWHG WKHUHLQ), DQG WLPH.
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Резюме. Выполнение совместного немецко²рос-
сийско²монгольского проекта было инициировано 
в 2013 г. для создания надежной базы данных по пери-
оду ранней керамики Восточной Монголии посред-
ством выявления и датировки древнейȦих типов 
керамической посуды и характеристики культурной 
и природной среды, в которой она зародилась. 
ǲля достижения этой цели были исследованы два 
стратифицированных памятника с использованием 
современных междисциплинарных методов анали-
за, вклȬчая археологический, радиоуглеродный 
и изотопный анализ, географиȬ, почвоведение 
и палеонтологиȬ

Первые керамические сосуды в истории чело-
вечества были изготовлены восточно²азиатскими 
охотниками²собирателями около 18 000 кал. л. до н. э. 
в то время, когда больȦие участки северного полу-
Ȧария еȧе были покрыты ледниками последнего 
ǹедникового периода >1� 2@. В настояȧее время 
научные дискуссии в основном посвяȧены вопросу 
о том, распространились ли инновации в гончарном 
производстве равномерно от их дальневосточного 
ядра в западном направлении вплоть до Европы, 
или на обȦирных просторах Северной Евразии 
керамические сосуды независимо изобретались 
вновь и вновь группами охотников²собирателей >3� 
�� �@. Монголия представляет особый интерес с точки 
зрения получения ответа на вопросы о керамике 
каменного века, поскольку она расположена между 
важными центрами раннего гончарного производ-
ства на территории Забайкалья, Амурской области 
и Северного Китая. В то же время Монгольское плато 
само по себе до сих пор остается в каком²то смысле 
«белым пятном» на археологической карте периода 
ранней керамики. ПредȦествуȬȧие исследования 
периода ранней керамики, который далее в тексте 
настояȧей статьи называется неолитом в соответ-
ствии с местной научной традицией, концентри-
ровались преимуȧественно в районах восточной 
Монголии >6� �@, но они основывались на изучении 
лиȦь нескольких памятников, при этом более позд-
ние исследования весьма малочисленны >8� �� 10@. 
Таким образом, обȧая культурно²историческая 
картина остается весьма фрагментарной и клȬчевые 
вопросы развития культур, хронологии и взаимо-
действия между населением и окружаȬȧей средой 
и климатическими условиями остаȬтся без ответа.

В 2013 г. пилотный проект по изучениȬ периода 
ранней керамики на новой материальной осно-
ве был инициирован Историческим институтом 
Грайфсвальдского Университета (Германия), Инсти-
тутом монголоведения, буддологии и тибетологии 

Summary. $ MRLQW *HUPDQ²5XVVLDQ²0RQJROLDQ SUR-
MHFW ZDV LQLWLDWHG LQ 2013 WR FUHDWH D UHOLDEOH GDWD EDVH 
RQ WKH HDUO\ FHUDPLF SHULRG LQ (DVWHUQ 0RQJROLD E\ ZD\ 
RI LGHQWLI\LQJ DQG GDWLQJ WKH ROGHVW SRWWHU\ W\SHV DQG RI 
FKDUDFWHUL]LQJ WKH FXOWXUDO DQG QDWXUDO HQYLURQPHQW LQ 
ZKLFK WKH\ HPHUJHG. 7R UHDFK WKLV DLP, WZR VWUDWLÀHG VLWHV 
ZHUH LQYHVWLJDWHG XVLQJ D PRGHUQ LQWHUGLVFLSOLQDU\ PHWK-
RGRORJ\ LQFOXGLQJ DUFKDHRORJ\, UDGLRFDUERQ DQG LVRWRSLF 
DQDO\VLV, JHRJUDSK\, SHGRORJ\ DQG SDOHRQWRORJ\.

7KH ÀUVW SRWWHU\ YHVVHOV RI PDQNLQG ZHUH SURGXFHG 
E\ (DVW $VLDQ KXQWHU²JDWKHUHUV DURXQG 18,000 FDO %& 
DW D WLPH, ZKHQ ODUJH SDUWV RI WKH QRUWKHUQ KHPLVSKHUH 
ZHUH VWLOO FRYHUHG E\ WKH JODFLHUV RI WKH ODVW ,FH $JH >1� 
2@. &XUUHQWO\, VFLHQWLÀF GLVFXVVLRQV IRFXV RQ WKH SURE-
OHP ZKHWKHU WKH FHUDPLF LQQRYDWLRQ KDV FRQWLQXRXVO\ 
VSUHDG IURP LWV ROGHVW )DU (DVWHUQ FRUH DUHDV WRZDUGV WKH 
ZHVW DV IDU DV (XURSH, RU ZKHWKHU LQ WKH YDVW H[SDQVHV 
RI 1RUWKHUQ (XUDVLD, SRWWHU\ YHVVHOV ZHUH UHSHDWHG-
O\ LQYHQWHG LQGHSHQGHQWO\ E\ KXQWHU²JDWKHUHU JURXSV 
>3� �� �@. 0RQJROLD LV RI VSHFLDO LQWHUHVW IRU WKH TXHVWLRQ RI 
6WRQH $JH SRWWHU\ EHFDXVH LW LV VLWXDWHG EHWZHHQ LPSRU-
WDQW FHQWHUV RI HDUO\ FHUDPLF SURGXFWLRQ LQ 7UDQVEDLNDOLD, 
WKH $PXU UHJLRQ DQG 1RUWKHUQ &KLQD. $W WKH VDPH WLPH 
WKH 0RQJROLDQ SODWHDX LWVHOI VWLOO U(²PDLOQV PRUH RU OHVV 
D ´ZKLWH VSRWµ RQ WKH DUFKDHRORJLFDO PDS RI WKH HDUO\ 
FHUDPLF SHULRG. 3UHYLRXV UHVHDUFK LQWR WKH HDUO\ FHUDPLF 
SHULRG ZKLFK LV FDOOHG KHUH 1HROLWKLF, DFFRUGLQJ WR WKH 
ORFDO VFLHQWLÀF WUDGLWLRQ, FRQFHQWUDWHG ODUJHO\ RQ HDVWHUQ 
0RQJROLD >6� �@, EXW LW ZDV EDVHG RQO\ RQ D IHZ VLWHV, 
DQG PRUH UHFHQW VWXGLHV DUH VFDUFH >8� �� 10@. 7KXV, WKH 
RYHUDOO FXOWXUH²KLVWRULFDO SLFWXUH KDV U(²PDLOQHG YHU\ 
IUDJPHQWDU\, DQG NH\ TXHVWLRQV RQ FXOWXUDO GHYHORS-
PHQW, FKURQRORJ\ DQG WKH LQWHUUHODWLRQ EHWZHHQ KXPDQV 
DQG WKH HQYLURQPHQWDO DQG FOLPDWLF FRQGLWLRQV KDYH QRW 
EHHQ DQVZHUHG.

,Q 2013, D SLORW SURMHFW WR VWXG\ WKH HDUO\ SRWWHU\ 
SHULRG RQ D QHZ PDWHULDO EDVLV ZDV LQLWLDWHG E\ WKH 
+LVWRULFDO ,QVWLWXWH RI *UHLIVZDOG 8QLYHUVLW\ (*HUPDQ\), 
WKH ,QVWLWXWH IRU 0RQJROLDQ 6WXGLHV, %XGGKLVP 6WXGLHV 
DQG 7LEHWRORJ\ RI WKH 6LEHULDQ %UDQFK RI WKH 5XVVLDQ 
$FDGHP\ RI 6FLHQFHV LQ 8ODQ²8GH (5XVVLD) DQG WKH 
'HSDUWPHQW RI $QWKURSRORJ\ DQG $UFKDHRORJ\ RI WKH 
1DWLRQDO 8QLYHUVLW\ RI 0RQJROLD, 8ODDQEDDWDU, 0RQJR-
OLD. 7KH DUFKDHRORJLFDO ÀHOG ZRUN LQ VXPPHU 201� ZDV 
VXSSRUWHG E\ UHVHDUFKHUV RI WKH ,QVWLWXWH RI *HRJUDSK\ 
DQG *HRORJ\ RI *UHLIVZDOG 8QLYHUVLW\, RI WKH 'HSDUW-
PHQW RI *HRHFRORJ\ RI %D\UHXWK 8QLYHUVLW\ DQG RI WKH 
*HRORJLFDO ,QVWLWXWH RI WKH 6LEHULDQ %UDQFK RI WKH 5XV-
VLDQ $FDGHP\ RI 6FLHQFHV LQ 8ODQ²8GH ZKR FDUULHG RXW 
UHVHDUFK RQ WKH +RORFHQH ODQGVFDSH GHYHORSPHQW RI WKH 
DUHDV XQGHU VWXG\. 7KH SURMHFW ZDV IXQGHG E\ WKH *HUGD 
+HQNHO )RXQGDWLRQ, *HUPDQ\ (JUDQW QR. $= 18/=$/13).
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Сибирского отделения Российской Академии Наук 
в Улан-Удэ (Россия) и Кафедрой антропологии 
и археологии Национального университета Мон-
голии, Уланбатор (Монголия). В работах археоло-
гического полевого сезона летом 201� г. принимали 
участие ученые Института географии и геологии 
Грайфсвальдского Университета кафедры физики 
почв Университета Байройт и Геологического инсти-
тута Сибирского отделения Российской Академии 
Наук в Улан Удэ, которые провели исследования 
изменения ландȦафта периода голоцена на иссле-
дуемых территориях. Работы по проекту финанси-
ровались Фондом Герды Хенкель, Германия (грант 
№ $= 18/=$/13).

ȄельȬ полевых исследований было создание 
надежной базы данных по периоду ранней кера-
мики восточной Монголии посредством выявления 
и датировки ранних типов керамической посуды 
и характеристики культурной и природной среды, 
в которой она зародилась. ǲля достижения этой цели 
были исследованы два стратифицированных памят-
ника с использованием современных междисципли-
нарных методов анализа. На памятнике Тооготижн 
гол 9 в аймаке Сухбаттар на террасе, расположенной 
вдоль левого берега небольȦого сезонного ручья, 
была зафиксирована стратиграфия с несколькими 
культурными слоями, относяȧимися к позднему 
каменному веку. Геоморфологические и почвовед-
ческие исследования с акцентом на биомаркеры 
и стабильные изотопы концентрировались вдоль 
поперечного разреза долины ручья. Второй исследо-
ванный памятник расположен в нескольких сотнях 
километров далее на северо²восток от Ȭжного берега 
реки Керулен, в аймаке ǲорнод Монгол. Одноименная 
гора Норовлижн уул привлекла внимание археологов 
еȧе в 1��0 г., когда там было обнаружено богатое 
захоронение позднего каменного века. В ходе наȦего 
исследования были обнаружены плотные скопления 
каменного подȨемного материала с присутствием 
керамики по краȬ поймы ручья. Геоморфологическое 
изучение природного профиля в одном из образо-
ванных эрозией оврагов имело цельȬ установление 
местной последовательности отложений.

Хотя работы по изучениȬ полученных материалов 
раскопок еȧе не заверȦены, мы уже получили более 
полное представление о периоде ранней керамики 
в этой части Внутренней Азии на основе наȦих новых 
данных. На двух монгольских памятниках мы смогли 
установить суȧествование развитой фазы использова-
ния керамики каменного века, для которой характер-
ны специфическая посуда с оттиском витого Ȧнура 
и другими типами орнамента, и ассоциируȬȧейся 
с каменным инвентарем «сибирско²монгольской 

7KH DLP RI WKH ÀHOGZRUN ZDV WR FUHDWH D UHOLDEOH GDWD 
EDVH RQ WKH HDUO\ FHUDPLF SHULRG LQ HDVWHUQ 0RQJROLD E\ 
ZD\ RI LGHQWLI\LQJ DQG GDWLQJ WKH ROGHVW SRWWHU\ W\SHV 
DQG RI FKDUDFWHUL]LQJ WKH FXOWXUDO DQG QDWXUDO HQYLURQ-
PHQW LQ ZKLFK WKH\ HPHUJHG. 7R UHDFK WKLV DLP, WZR 
VWUDWLÀHG VLWHV ZHUH LQYHVWLJDWHG XVLQJ D PRGHUQ LQWHUGLV-
FLSOLQDU\ PHWKRGRORJ\. $W WKH VLWH RI 7RRJRWLMQ JRO 9 LQ 
6XNKEDDWDU DLPDJ, D VWUDWLJUDSK\ ZLWK VHYHUDO /DWH 6WRQH 
$JH FXOWXUDO OD\HUV ZDV GRFXPHQWHG RQ D WHUUDFH DORQJ 
WKH OHIW EDQN RI D VPDOO VHDVRQDO VWUHDP. *HRPRUSKRORJL-
FDO DQG SHGRORJLFDO VWXGLHV, IRFXVLQJ RQ ELRPDUNHU DQG 
VWDEOH LVRWRSHV, FRQFHQWUDWHG DORQJ D WUDQVHFW DFURVV WKH 
VWUHDP YDOOH\. 7KH VHFRQG VLWH LQYHVWLJDWHG LV ORFDWHG 
VHYHUDO KXQGUHG NLORPHWHUV IXUWKHU QRUWK²HDVW RQ WKH 
VRXWKHUQ EDQN RI WKH .HUXOHQ 5LYHU LQ 'RUQRG 0RQJRO 
DLPDJ. 7KH HSRQ\PRXV KLOO RI 1RURYOLMQ XXO KDG FRPH 
WR WKH DWWHQWLRQ RI DUFKDHRORJLVWV DOUHDG\ LQ 1��0 ZKHQ 
D ULFKO\ DGRUQHG /DWH 6WRQH $JH EXULDO ZDV GLVFRYHUHG. 
2XU VXUYH\ UHYHDOHG GHQVH VFDWWHUV RI OLWKLFV DQG DOVR 
VRPH FHUDPLFV DORQJ WKH HGJH RI WKH ÁRRG SODLQ. 7KH 
JHRPRUSKRORJLFDO LQYHVWLJDWLRQ RI WKH QDWXUDO SURÀOH LQ 
RQH RI WKH HURVLRQ JXOOLHV DGGUHVVHG WKH ORFDO VHGLPHQWD-
WLRQ VHTXHQFH.

$OWKRXJK SRVW²H[FDYDWLRQ DQDO\VHV DUH VWLOO RQJRLQJ, 
ZH FDQ DOUHDG\ EHWWHU XQGHUVWDQG WKH HDUO\ FHUDPLF 
SHULRG LQ WKLV SDUW RI ,QQHU $VLD RQ WKH EDVLV RI RXU QHZ 
UHVXOWV. 2Q WKH WZR 0RQJROLDQ VLWHV, ZH KDYH EHHQ DEOH 
WR LGHQWLI\ D GHYHORSHG SKDVH RI 6WRQH $JH SRWWHU\ 
XVDJH WKDW LV FKDUDFWHUL]HG E\ D VSHFLÀF ZDUH ZLWK UROOHG 
FRUG DQG RWKHU LPSUHVVLRQV DQG DVVRFLDWHG ZLWK WKH 
OLWKLF DUWHIDFWV RI WKH ´6LEHULDQ²0RQJROLDQ LQGXVWU\µ, 
D PLFUREODGH LQGXVWU\ PDGH IURP GLYHUVH, FRORUIXO 
UDZ PDWHULDO. $W 7RJRRWLMQ JRO, WKH FRUG²LPSUHVVHG 
ZDUH UHVHPEOHV WKH .KDMWLQ W\SH RI WKH 7UDQVEDLNDO 
UHJLRQ, ZKLOH WKH SRWWHU\ ZLWK QHW LPSUHVVLRQV KDV 
DQDORJLHV LQ WKH YHVVHOV RI WKH ,VDNRYR²6HURYR W\SH LQ 
WKH $QJDUD EDVLQ ZHVW RI /DNH %DLNDO >11@. 2XU LQYHVWL-
JDWLRQV RSHQ XS WKH RSSRUWXQLW\ WR EHWWHU XQGHUVWDQG 
WKH FKURQRORJ\ DQG FXOWXUH²KLVWRULFDO SRVLWLRQ DV ZHOO 
DV WKH HQYLURQPHQWDO DQG SDOHRFOLPDWLF EDFNJURXQG RI 
WKHVH ZLGH²VSUHDG EXW SRRUO\ LQYHVWLJDWHG SRWWHU\ W\SHV.

,Q VXPPDU\, WKH DQDO\VHV WKDW DUH FXUUHQWO\ WDNLQJ 
SODFH RI WKH PDWHULDOV DQG VDPSOHV UHWULHYHG GXULQJ WKH 
ÀHOGZRUN LQ (DVWHUQ 0RQJROLD LQ 201� ZLOO KRSHIXOO\ 
HQDEOH D VLJQLÀFDQWO\ LQFUHDVH RXU NQRZOHGJH RI WKH 
6WRQH $JH FHUDPLF W\SHV LQ WKLV UHJLRQ DQG WKHLU LQFRU-
SRUDWLRQ LQWR WKH FXOWXUDO DQG HQYLURQPHQWDO GHYHORS-
PHQWV RI WKH DGMDFHQW UHJLRQV RI ,QQHU $VLD.
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индустрии», микропластинчатой индустрии с исполь-
зованием разнообразного цветного сырья. На памятни-
ке Тооготижн гол керамика с Ȧнуровым орнаментом 
напоминает керамику хайтинского типа Забайкалья, 
где керамика с сетчатым оттиском имела аналогии 
в сосудах Исаковско²Серовского типа в долине Анга-
ры, к западу от оз. Байкал >11@. НаȦи исследования 
открываȬт возможности для лучȦего понимания 
хронологии и культурно²исторического положения, 
а также экологического и палеоклиматического фона 
для этих Ȧироко распространенных, но мало изучен-
ных типов керамики.

Подводя итог, можно сказать, что проводимый 
в настояȧее время анализ материалов и образцов, 
собранных в ходе полевого сезона 201� г. в восточной 
Монголии, поможет суȧественно расȦирить наȦи 
знания о типах керамики каменного века в этом 
регионе и их месте в развитии культур и освоения 
окружаȬȧей среды прилегаȬȧих регионов Вну-
тренней Азии.
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АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТОЯНКИ 
УСТЬ–ТУШАМА-1 (СЕВЕРНОЕ ПРИАНГАРЬЕ)

Ключевые слова: Ангара, неолит, каменный инвен-
тарь, керамика

Резюме. В статье представлены разновременные 
материалы, полученные при раскопках стоянки 
Усть²ТуȦама 1 (Усть²Илимский район Иркутской 
области). Приводится описание раскопок памятника, 
технико²типологический анализ каменного инвен-
таря и керамики. На основании анализа археологи-
ческих комплексов определяȬтся хозяйственный тип 
стоянки и основные культурно²хронологические 
этапы ее функционирования (неолит ³ русское 
поселение ;9,,, в.).

МасȦтабные охранно²спасательные археологичес-
кие работы в зоне затопления ложа водохранилиȧа 
Богучанской ГȋС велись с 2008 по 2012 гг. В ходе этих 
исследований было изучено более двухсот обȨектов 
археологического наследия на территории Красно-
ярского края и Иркутской области, расположенных 
по обоим берегам р. Ангары на протяжении �00 км. 
Памятники датируȬтся Ȧироким хронологическим 
периодом: от палеолита (�0²30 тыс. л. н.) до «русского 
времени» (;9,,²;9,,, вв.).

Археологические раскопки стоянки Усть²ТуȦа-
ма 1 проводились в 2012 г. Поселение расположено 
в Усть²Илимском районе Иркутской области. ОбȨект 
дислоцируется на левом берегу Ангары, на правом 
приустьевом участке р. ТуȦама (левый приток Анга-
ры), в �0 км на северо²северо²восток от нижнего 
бьефа плотины Усть²Илимской ГȋС. Спасательные 
работы на стоянке проводились методом сплоȦно-
го вскрытия (раскопа) на участках максимальной 
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ARCHAEOLOGICAL STUDY OF UST–TUSHAMA-1 SITE 
(NORTH ANGARA BASIN)

Key words: $QJDUD, WKH 1HROLWKLF, OLWKLF WRROV, FHUDPLFV

Summary. 7KH VXEMHFW RI WKH DUWLFOH LV WKH VWXG\ RI 
DV\QFKURQRXV PDWHULDOV REWDLQHG IURP WKH H[FDYDWLRQ 
RI 8VW²7XVKDPD-1 VLWH (8VW²,OLP GLVWULFW RI WKH ,UNXWVN 
2EODVW). 7KH SDSHU SURYLGHV D GHVFULSWLRQ RI WKH VLWH 
H[FDYDWLRQ SURFHVV, WHFKQLFDO DQG WHFKQRORJLFDO DQDO\VLV 
RI OLWKLF WRROV DQG FHUDPLFV. %DVHG RQ WKH DUFKDHRORJLFDO 
FRPSOH[HV DQDO\VLV WKH HFRQRPLF W\SH RI WKH VLWH DQG WKH 
PDLQ FXOWXUDO DQG FKURQRORJLFDO VWDJHV RI LWV H[LVWHQFH 
(WKH 1HROLWKLF ³ 5XVVLDQ 18th FHQWXU\ VHWWOHPHQW) KDYH 
EHHQ LGHQWLÀHG.

/DUJH VFDOH ULVTXp H[FDYDWLRQ ZRUNV LQ WKH ÁRRGLQJ 
DUHD RI WKH %RJXFKDQ K\GUR SRZHU SODQW ODNH KDYH EHHQ 
SHUIRUPHG GXULQJ WKH SHULRG IURP 2008 WR 2012. ,Q WKH 
FRXUVH RI WKHVH ZRUNV RYHU WZR KXQGUHG DUFKDHRORJLFDO 
KHULWDJH VLWHV KDYH EHHQ VWXGLHG LQ WKH WHUULWRU\ RI WKH 
.UDVQR\DUVN .UDL DQG WKH ,UNXWVN 2EODVW RQ ERWK EDQNV 
RI WKH $QJDUD ULYHU DORQJ WKH GLVWDQFH RI �00 NP. &KURQ-
RORJLFDOO\ WKH VLWHV DUH DWWULEXWHG WR D ZLGH SHULRG: IURP 
WKH 3DOHROLWKLF (�0²30 WKRXVDQG \. D.) WR WKH ´5XVVLDQ 
SHULRGµ (WKH 1�th²18th FHQWXULHV $').

$UFKDHRORJLFDO H[FDYDWLRQV RI 8VW²7XVKDPD-1 VLWH 
KDYH EHHQ XQGHUWRRN LQ 2012. 7KH VHWWOHPHQW LV ORFDW-
HG LQ WKH 8VW²,OLP GLVWULFW RI WKH ,UNXWVN 2EODVW. 7KH VLWH 
ZDV PDSSHG RQ WKH OHIW EDQN RI WKH $QJDUD, QHDU WKH 
ULJKW PRXWK RI WKH 7XVKDPD ULYHU (OHIW $QJDUD WULEXWDU\) 
�0 NP QRUWK²QRUWK²HDVW RI WKH ORZHU SRXQG ORFN RI WKH 
8VW²,OLP +33. 5LVTXp H[FDYDWLRQV DW WKH VLWH LQYROYHG 
FRPSOHWH H[FDYDWLRQ RI WKH DUHDV ZLWK WKH PD[LPXP 
FRQFHQWUDWLRQ RI DUFKDHRORJLFDO PDWHULDO. 7RWDO H[FDYDWHG 
DUHD LV �,0�� VT. NP.
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концентрации археологического материала. Обȧая 
вскрытая плоȧадь составила � 0�� кв. м.

В ходе работ была получена принципиальная 
стратиграфическая схема памятника, состояȧая 
из трех литологических горизонтов, являȬȧихся 
также и культуросодержаȧими.

В культуросодержаȧем горизонте 3 преобладает 
неолитическая керамика с псевдотекстильными 
оттисками. С этим же слоем связаны наиболее пред-
ставительные развалы сосудов этого типа.

В культуросодержаȧем горизонте 2 наблȬдается 
более сложная картина. Несмотря на больȦуȬ долȬ 
мелких фрагментов неолитической и более поздней 
керамики раннего железного века, здесь содержится 
основная масса керамического материала, относяȧе-
гося к бронзовому веку. Кроме того, с этим же слоем 
связаны наиболее крупные фрагменты, а также раз-
валы археологически целых сосудов этого периода.

В культуросодержаȧем горизонте 1 основнуȬ 
массу составляет валиковая керамика двух типов: 
раннего железного века с древовидными валиками 
и керамика раннего средневековья с обмазочны-
ми валиками. Слой насыȧен в наибольȦей мере 
фрагментами керамики русского периода и был 
подвержен техногенному воздействиȬ.

Керамические комплексы разного времени 
и разных культур, по сути находяȧиеся в одном 
стратиграфическом контексте, представленном 
покровными песками и супесями эолового и делȬ-
виального генезиса первой и второй террас р. Анга-
ры и ее притоков, ³ характерная черта ангарских 
многослойных стоянок.

Основной массив каменных артефактов изготов-
лен из мелкозернистой светло²серой и темно²серой 
кремнистой породы, меньȦая часть изделий изго-
товлена из кремня и халцедона.

Среди изделий из камня весьма высока доля ору-
дий (6,8 � от всей коллекции каменных артефактов), 
удельный вес нуклеусов заметно ниже (1,1 �).

Слой 1 характеризуется малым количеством изде-
лий из камня, артефакты имеȬт аморфный облик, 
очевидно, отражаȬȧий деградациȬ технологии 
утилизации камня в эпоху раннего железного века 
и средневековья.

Основная часть набора каменных артефактов 
была связана с отложениями слоя 2 и 3.

Здесь в первичном расȧеплении доминируȬт 
призматические и подпризматические нуклеусы, 
предназначенные для снятия пластин, пластинок 
и микропластинок. В целом, исходя из результатов 
анализа нуклевидных форм, можно сделать вывод, 
что на протяжении неолита ³ раннего железного 
века прослеживается постоянное уменьȦение доли 

,Q WKH FRXUVH RI GLJJLQJ LW ZDV HVWDEOLVKHG WKDW WKH 
SULQFLSDO VWUDWLJUDSK\ RI WKH VLWH FRQVLVWHG RI WKUHH OLWKRORJL-
FDO KRUL]RQV ZKLFK ZHUH DOVR WKH VLWH·V KDELWDW KRUL]RQ.

7KH KDELWDW KRUL]RQ 3 FRQWDLQV SUHGRPLQDQWO\ 1HR-
OLWKLF FHUDPLFV ZLWK SVHXGR²WH[WLOH LPSULQWV. 7KH PRUH 
UHSUHVHQWDWLYHV JURXSV RI VKHUGV RI WKLV W\SH RI YHVVHOV 
ZHUH DOVR UHODWHG WR WKLV OHYHO.

7KH SLFWXUH ZLWKLQ WKH KDELWDW KRUL]RQ 2 LV PRUH 
FRPSOLFDWHG. 'HVSLWH WKH SUHVHQFH RI D VLJQLÀFDQW SRU-
WLRQ RI VKHUGV RI WKH 1HROLWKLF DQG WKH ODWHU HDUO\ ,URQ 
$JH FHUDPLFV LQ WKH OHYHO, PRVW SDUW RI WKH FHUDPLF PDWH-
ULDO RI WKLV OHYHO EHORQJHG WR WKH %URQ]H $JH SHULRG. ,Q 
DGGLWLRQ ODUJHU IUDJPHQWV, DV ZHOO DV JURXSV RI WKH 
DUFKDHRORJLFDOO\ LQWDFW YHVVHOV RI WKLV SHULRG ZHUH DOVR 
UHODWHG WR WKLV OHYHO.

7KH FRQWHQW RI WKH OLYLQJ ÁRRU RI KRUL]RQ 1 FRQVLVWHG 
PRVWO\ RI EROVWHUHG ULP FHUDPLFV RI WZR W\SHV: WKH HDU-
O\ ,URQ $JH ZLWK WUHH²OLNH EROVWHUV DQG WKH HDUO\ 0LGGOH 
$JH FHUDPLFV ZLWK FRDWLQJ EROVWHUV. 7KH OHYHO ZDV PRVWO\ 
ÀOOHG ZLWK WKH 5XVVLDQ SHULRG FHUDPLFV IUDJPHQWV DQG 
VXIIHUHG IURP SURGXFWLRQ LQGXFHG LQWHUIHUHQFH.

7KH SUHVHQFH RI FHUDPLF FRPSOH[HV RI GLIIHUHQW 
SHULRGV DQG GLIIHUHQW FXOWXUHV ORFDWHG, LQ IDFW, LQ RQH 
VWUDWLJUDSKLF FRQWH[W UHSUHVHQWHG E\ EODQNHW VDQGV DQG 
ZLQG²ERUQH DQG GLOXYLDO JHQHVLV VDQG\ ORDPV RI WKH 
ÀUVW DQG WKH VHFRQG WHUUDFHV RI WKH $QJDUD ULYHU DQG LWV 
WULEXWDULHV LV D FKDUDFWHULVWLF IHDWXUH RI WKH $QJDUD 
PXOWL²OHYHO DUFKDHRORJLFDO VLWHV.

0DLQ JURXS RI VWRQH DUWLIDFWV ZDV PDGH IURP ÀQH 
JUDLQHG OLJKW DQG GDUN JUD\ VLOLFD URFN, D VPDOOHU SDUW 
RI WRROV ZDV PDGH IURP ÁLQW DQG FDOFHGRQ\.

,Q WKH VWRQH DUWLIDFWV JURXS WKH VKDUH RI WRROV ZDV UHOD-
WLYHO\ KLJK (6,8 � RI WKH ZKROH OLWKLF DUWLIDFWV DVVHPEODJH), 
WKH SRUWLRQ RI FRUHV ZDV QRWLFHDEO\ ORZHU (1,1 �).

/HYHO 1 LV FKDUDFWHUL]HG E\ D VPDOO QXPEHU RI VWRQH 
DUWLIDFWV PRVWO\ RI DPRUSKRXV DSSHDUDQFH, ZKLFK SUREDEO\ 
UHÁHFWHG WKH GHJUDGDWLRQ RI VWRQH XWLOL]DWLRQ WHFKQRORJ\ 
GXULQJ WKH HDUO\ ,URQ $JH DQG WKH 0LGGOH $JHV SHULRGV.

0DMRU SDUW RI WKH VWRQH DUWLIDFWV DVVHPEODJH LV FRU-
UHVSRQGHG ZLWK GHSRVLWV RI OHYHOV 2 DQG 3.

+HUH LQ WKH SULPDU\ NQDSSLQJ JURXS WKH GRPLQDWLQJ 
W\SH ZHUH SULVPDWLF DQG VXESULVPDWLF FRUHV LQWHQGHG IRU 
UHPRYDO RI EODGHV, ÁDNHV, DQG PLFUREODGHV. ,Q JHQHUDO, 
EDVHG RQ WKH UHVXOWV RI WKH QXFOHXV²VKDSHG IRUPV DQDO\-
VLV LW LV SRVVLEOH WR GUDZ D FRQFOXVLRQ WKDW GXULQJ WKH 
1HROLWKLF ³ HDUO\ ,URQ $JH WKHUH ZDV D WUHQG WRZDUGV 
JUDGXDO GHFUHDVH RI WKH VKDUH RI SULVPDWLF DQG EODGH 
NQDSSLQJ DQG WKH EODGH IRUPV, DQG WKH LQFUHDVH RI VSHFLÀF 
ZHLJKW RI VXESULVPDWLF DQG ÁDW VXUIDFH FRUHV, DQG LQ WKH 
VSDOOV JURXS ² RI ÁDNHV.

7KH PRVW FRPPRQ DQG QXPHURXV WRROV JURXSV DUH 
VFUDSHUV DQG NQLYHV. $ VSHFLÀF IHDWXUH RI WKH 8VW²7XVKD-
PD-1 FRPSOH[ LV DQ DEXQGDQFH RI DOO NLQGV RI DG]HV DQG 
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призматического пластинчатого расȧепления и пла-
стинчатых форм и увеличения удельного веса под-
призматических и плоскостных нуклеусов, а среди 
сколов ² отȧепов.

Одним из наиболее многочисленных типов ору-
дий являȬтся скребки и ножи. ОсобенностьȬ ком-
плекса Усть²ТуȦамы 1 следует признать изобилие 
разнообразных тесел и тесловидных изделий, топо-
ров «с уȦками» усть²илимского типа. Среди этой 
многочисленной категории деревообрабатываȬȧих 
орудий представлены артефакты, находяȧиеся 
в различной степени переоформления. Они имеȬт 
различнуȬ морфологиȬ ³ встречаȬтся четырех-
гранные, клиновидные, имеȬтся многочисленные 
Ȧлифованные тесла. Высок процент наконечников 
стрел. Очень яркой и показательной является наход-
ка в культуросодержаȧем горизонте 3 предмета 
мобильного искусства ³ это миниатȬрная рыбка, 
изготовленная из мягкого поделочного камня.

Таким образом, находясь в рамках одной тех-
нологической традиции комплексы каменного 
инвентаря стоянки Усть²ТуȦама 1 демонстрируȬт 
направленные изменения в особенностях материаль-
ной культуры, происходивȦие здесь на протяжении 
неолита и бронзового века� имеȬтся свидетельства 
сохранения каменного производства в раннем желез-
ном веке и средневековье.

Итогом работ является изучение наиболее инфор-
мативной части стоянки Усть²ТуȦама 1 >1@. Выяв-
лено наличие стояночных комплексов в Ȧироком 
временном диапазоне от неолита (9²9,, тыс. л. н.) 
до средневековья, что дает возможность для рекон-
струкции последовательности развития культур 
данного хронологического диапазона на этом участке 
долины р. Ангары.

DG]H²OLNH WRROV, D[HV ZLWK ´WDEVµ RI WKH 8VW²,OLP W\SH. 
:LWKLQ WKLV QXPHURXV FDWHJRU\ RI ZRRG ZRUNLQJ WRROV 
WKHUH DUH DUWLIDFWV LQ YDULRXV GHJUHHV RI UHVKDSLQJ. 7KH\ 
KDYH GLIIHUHQW PRUSKRORJ\ ³ WKHUH DUH IRXU²VLGHG, 
ZHGJH²VKDSHG, DQG QXPHURXV SROLVKHG DG]HV. $UURZ-
KHDGV SHUFHQWDJH LV DOVR KLJK. 2QH YHU\ LQWHUHVWLQJ DQG 
LQGLFDWLYH ÀQG IURP WKH OLYLQJ ÁRRU RI KRUL]RQ 3 LV D 
PRELOH DUW LWHP ³ D PLQLDWXUH ILVK PDGH IURP VRIW 
RUQDPHQWDO VWRQH.

7KXV UHPDLQLQJ ZLWKLQ RQH WHFKQRORJLFDO WUDGLWLRQ 
WKH OLWKLF WRROV FRPSOH[HV RI WKH 8VW²7XVKDPD-1FDPS 
VLWH GHPRQVWUDWHV D PDUNHG WUHQG LQ WKH PDWHULDO FXOWXUH 
FKDUDFWHULVWLF IRU WKH DUHD XQGHU VWXG\ GXULQJ WKH 1HR-
OLWKLF DQG WKH %URQ]H $JH� WKHUH LV HYLGHQFH RI VXUYLYDO 
RI WKH OLWKLF LQGXVWU\ HYHQ LQ WKH HDUO\ ,URQ DQG WKH 
0LGGOH $JHV.

7KH UHVXOW RI WKH ZRUN LV WKH VWXG\ RI WKH PRVW 
LQIRUPDWLYH SDUW RI WKH 8VW²7XVKDPD-1 FDPS VLWH. 7KH 
H[LVWHQFH RI VKRUW²WHUP VLWH FRPSOH[HV ZLWKLQ DQ H[WHQ-
VLYH WLPH LQWHUYDO IURP WKH 1HROLWKLF (�²� PLOOHQQLD %&) 
WR WKH 0LGGOH $JHV, ZKLFK PDGH SRVVLEOH UHFRQVWUXF-
WLRQ RI WKH FXOWXUHV GHYHORSPHQW VHTXHQFH ZLWKLQ WKLV 
FKURQR ORJLFDO UDQJH LQ WKLV SDUW RI WKH $QJDUD YDOOH\ 
ZDV LGHQWLÀHG.
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КОСТЯНЫЕ ЗУБЧАТЫЕ ОСТРИЯ В КАМЕННОМ 
ВЕКЕ СРЕДНЕГО ЗАУРАЛЬЯ1

Ключевые слова: Урал, каменный век, зубчатые 
острия, типология, технология изготовления

Резюме. К категории зубчатых острий относятся 
костяные наконечники, служивȦие наконечниками 
дротиков или острог. В отличие от наконечников 
гарпунов, эти изделия имели жесткое соединение 
с древком. В работе даны типология и технология 
изготовления артефактов, приведены аналогии 
с других территорий.

К категории зубчатых острий относятся доста-
точно крупные наконечники с насадами, приспособ-
ленными для жесткого неподвижного закрепления 
в древках. От наконечников стрел с зубцами они 
отличаȬтся массивностьȬ, а жесткое соединение 
с древком ³ их главное отличие от наконечников 
гарпунов, на насадах которых имеȬтся приспо-
собления для подвижного соединения с древком 
при помоȧи линя. Зубчатые острия применялись 
при наземной охоте как наконечники метательных 
копий и дротиков или были наконечниками острог 
для добычи рыбы.

В Среднем Зауралье при раскопках археологи-
ческих памятников каменного века зубчатые острия 
пока не найдены. В мезолитических слоях стоянок 
Береговая ,, торфяная и КокȦаровско²Ȍрьинская , 
обнаружены обломки верхних частей подобных изде-
лий, но они могут принадлежать как зубчатым остри-
ям, так и наконечникам гарпунов. Более �0 зубчатых 
острий разных типов и около 60 обломков подобных 
изделий с утраченными насадами есть в коллекции 
случайных находок с Ȇигирского торфяника, хра-
няȧейся в СОКМ, ȋрмитаже, ГИМ, Национальном 
бȬро древностей (Хельсинки) и в Музее ȅеловека 
(Париж). Все эти наконечники изготовлены камен-
ными инструментами.

1 Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 12²06²
00100 «Торфяниковые памятники мезолита от Прибалтики 
до Зауралья»
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W\SRORJ\, PDQXIDFWXULQJ WHFKQLTXH

Summary. 7KH FDWHJRU\ RI GHQWLFXODWHG SRLQWV LQFOXGHV 
ERQH SRLQWV XVHG DV GDUWV RU ÀVK VSHDU SRLQWV. 8QOLNH WKH 
KDUSRRQ SRLQWV WKHVH LWHPV ZHUH ÀUPO\ À[HG WR D VKDIW. 
7KH SDSHU SUHVHQWV WKH GHVFULSWLRQ RI W\SRORJ\ DQG WKH 
PDQXIDFWXULQJ WHFKQLTXHV RI WKHVH DUWLIDFWV DQG OLVWV 
H[DPSOHV RI VLPLODU LWHPV IURP RWKHU WHUULWRULHV.

7KH GHQWLFXODWHG SRLQWV FDWHJRU\ HPEUDFHV UHOD-
WLYHO\ ODUJH SRLQWV ZLWK SLQV ILWWHG IRU ULJLG, IL[HG 
VHFXULQJ RI SRLQWV LQ WKH VKDIWV. 7KHLU PDLQ GLIIHUHQFH 
IURP SURQJHG DUURZKHDGV ZDV WKHLU PDVV, ZKLOH ULJLG 
À[DWLRQ LQ WKH VKDIW ZDV WKHLU PDLQ GLIIHUHQFH IURP 
KDUSRRQ SRLQWV WKH SLQV RI ZKLFK ZHUH ÀWWHG WR HQDEOH 
D ÁH[LEOH FRQQHFWLRQ WR WKH VKDIW ZLWK WKH KHOS RI D OLQH. 
'HQWLFXODWHG SRLQWV ZHUH XVHG IRU VXUIDFH KXQWLQJ 
DV WKH VSHDUV DQG GDUWV SRLQWV, RU XVHG DV ÀVK²VSHDU 
SRLQWV IRU ÀVKLQJ.

1R GHQWLFXODWHG SRLQWV KDYH \HW EHHQ IRXQG GXULQJ 
WKH DUFKDHRORJLFDO H[FDYDWLRQV LQ WKH 0LGGOH 7UDQV²8UDO. 
,Q WKH 0HVROLWKLF OHYHOV RI %HUHJRYD\D ,, SHDW²ERJ DQG 
.RNVKDURYVNR²<XUMLQVND\D , VLWHV IUDJPHQWV RI WKH 
XSSHU SDUWV RI WKLV W\SH RI LWHPV ZHUH IRXQG, KRZHYHU, 
WKH\ FRXOG EHORQJ ERWK WR WKH GHQWLFXODWHG SRLQWV, 
RU WKH KDUSRRQ SRLQWV JURXSV. 2YHU �0 GHQWLFXODWHG 
SRLQWV RI YDULRXV W\SHV DQG DERXW 60 IUDJPHQWV RI 
VXFK LWHPV ZLWK ORVW SLQV DUH SUHVHQWHG LQ WKH UDQGRP 
ILQGV DVVHPEODJHV IURP WKH 6KLJLU SHDW ERJ LQ WKH 
6YHUGORYVN UHJLRQDO PXVHXP, WKH +HUPLWDJH, WKH 6+0, 
WKH 1DWLRQDO %RDUG RI $QWLTXLWLHV (+HOVLQNL), DQG LQ 
WKH 0XVpH GH O·+RPPH (3DULV). $OO WKHVH SRLQWV ZHUH 
PDGH ZLWK VWRQH WRROV.

%DVHG RQ WKH DWULIDFWVC PRUSKRORJ\ WKH IROORZ-
LQJ W\SRORJLFDO JURXSV KDYH EHHQ LGHQWLÀHG: JURXS 
1 ² VWUDLJKW DQG JURXS 2 ² FXUYHG SRLQWV.

1 7KH VWXG\ ZDV GRQH ZLWK WKH VXSSRUW RI 5)5) JUDQW 
№ 12²06²00100 ´0HVROLWKLF SHDW²ERJ VLWHV IURP WKH %DOWLFV WR 
WKH 7UDQV²8UDO
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Исходя из морфологии изделий, выделены типо-
логические группы: группа 1 ³ прямые и группа 
2 ³ изогнутые наконечники.

Среди многочисленных наконечников группы 
1 выделены следуȬȧие типы: тип , ³ с одним зубцом 
(встречается единично)� тип ,, ³ однорядные с редки-
ми зубцами в верхней половине пера� тип ,,, ³ одно-
рядные с редкими зубцами по всей длине пера (пред-
ставлен наибольȦим количеством наконечников)� 
тип ,9 ³ однорядные с частыми зубцами в верхней 
половине пера� тип 9 ³ однорядные с частыми 
зубцами по всей длине пера� тип 9, ³ однорядные 
с группами зубцов� тип 9,, ³ двурядные наконечники 
(представлен одним артефактом с двумя зубцами 
у острия на одном крае и с одним зубцом ³ на другом, 
возможно, индивидуальная форма).

Группа 2 изогнутых наконечников (все с зубцами 
на выпуклом крае) подразделяется на типы: тип , ³ с 
одним зубцом� тип ,, ³ однорядные с редкими зуб-
цами в верхней половине пера� тип ,,, ³ однорядные 
с редкими зубцами по всей длине пера� тип ,9 ³ одно-
рядные с частыми зубцами в верхней половине пера.

По наиболее суȧественным деталям (длина изде-
лия, форма и расположение зубцов и др.) внутри 
типов выделены варианты.

Зубчатые острия производили в основном из пла-
стин²заготовок, вырезанных из трубчатых костей 
копытных. Реже использовали расколотые кости, 
тогда преформа делалась методом оббивки по краям. 
ȅерновуȬ обработку вели резцом или скобелем, затем 
изделие продольно выстругивали. Зубцы вырезали 
или выпиливали поперечно в основании зубца или 
наискось с двух сторон. Интересен прием выпили-
вания промежутков зубцов, когда лиȦний материал 
полностьȬ удалялся пилкой. Затем промежутки 
между зубцами часто выравнивали продольным 
строганием. На насады некоторых острий пилением 
нанесены короткие поперечные нарезки, более редки 
нарезки на зубцах. После оформления зубцов часть 
изделий обработали тонкой косой, продольной или 
поперечной Ȧлифовкой и заполировали.

Следы на колȬȧих концах указываȬт как на вты-
кание наконечника в Ȧкуру зверя, так и в илистое 
или песчаное дно озера. На некоторых насадах 
видны следы обмотки. Среди прямых наконечни-
ков с редкими зубцами (тип 1.,, и 1.,,,) выделяȬтся 
изделия с длинным скоȦенным со стороны зубцов 
насадом и слегка изогнутым в сторону зубцов остри-
ем. Они служили наконечниками острог и ставились 
попарно зубцами внутрь. Наконечниками острог 
были и изогнутые наконечники.

На сегодняȦний день период бытования на Урале 
зубчатых острий четко не определен. Единственная 

:LWKLQ WKH QXPHURXV JURXS 1 SRLQWV WKH IROORZLQJ 
W\SHV DUH UHSUHVHQWHG: W\SH , ³ ZLWK RQH SURQJ (TXLWH 
UDUH)� W\SH ,, ³ RQH²URZ ZLWK ZLGHO\ VSDFHG SURQJV LQ WKH 
XSSHU SDUW RI WKH ZLQJ� W\SH ,,, ³ RQH²URZ ZLWK ZLGHO\ 
VSDFHG SURQJV DORQJ WKH ZKROH OHQJWK RI WKH ZLQJ (UHSUH-
VHQWHG ZLWK D VPDOO QXPEHU RI SRLQWV)� W\SH ,9 ³ RQH²URZ 
ZLWK FORVHO\ VSDFHG SURQJV LQ WKH XSSHU SDUW RI WKH ZLQJ� 
W\SH 9 ³ RQH²URZ ZLWK FORVHO\ VSDFHG SURQJV DORQJ WKH 
ZKROH OHQJWK RI WKH ZLQJ� W\SH 9, ³ RQH²URZ ZLWK JURXSV 
RI SURQJV� W\SH 9,, ³ GRXEOH²URZ SRLQWV (UHSUHVHQWHG 
ZLWK RQO\ RQH DUWLIDFW ZLWK WZR SURQJV DW WKH SRLQW RQ 
RQH HGJH DQG ZLWK RQH SURQJ RQ WKH RWKHU, SRVVLEO\, 
FXVWRP PDGH).

*URXS 2 RI WKH FXUYHG SRLQWV (DOO ZLWK SURQJV RQ 
WKH UDLVHG HGJH) LV IXUWKHU GLYLGHG LQWR WKH IROORZLQJ 
W\SHV: W\SH , ³ ZLWK RQH SURQJ� W\SH ,, ³ RQH²URZ ZLWK 
ZLGHO\ VSDFHG SURQJV LQ WKH XSSHU SDUW RI WKH ZLQJ� 
W\SH ,,, ³ RQH²URZ ZLWK ZLGHO\ VSDFHG SURQJV DORQJ 
WKH ZKROH OHQJWK RI WKH ZLQJ� W\SH ,9 ³ RQH²URZ ZLWK 
FORVHO\ VSDFHG SURQJV LQ WKH XSSHU SDUW RI WKH ZLQJ.

$FFRUGLQJ WR WKH PRVW VLJQLILFDQW HOHPHQWV (WKH 
OHQJWK RI WKH DUWLIDFW, WKH VKDSH DQG WKH SRVLWLRQ RI WKH 
SURQJV, HWF.) DGGLWLRQDO YDULDWLRQV KDYH EHHQ LGHQWLÀHG 
ZLWKLQ WKH W\SHV.

7KH GHQWLFXODWHG SRLQWV ZHUH PDGH PRVWO\ IURP 
EODGH²EODQNV FXW IURP WKH XQJXODWHV· WXEXODU ERQHV. 
/HVV IUHTXHQWO\ VSOLW ERQHV ZHUH XVHG, DQG LQ WKDW FDVH 
WKH SUHIRUP ZDV PDGH E\ PHDQV RI HGJH VWULNLQJ. 7KH 
EODQN ZDV PDGH ZLWK D FXWWHU RU VFUDSHU, WKHQ WKH SRLQWV 
ZHUH VKDYHG OHQJWKZLVH. 7KH SURQJV ZHUH HLWKHU FXW RU 
VDZHG FURVVZLVH DW WKH EDVH RU REOLTXHO\ RQ WZR VLGHV. 
2QH LQWHUHVWLQJ WHFKQLTXH FRQVLVWHG LQ VDZLQJ²RXW 
WKH LQWHUYDOV EHWZHHQ SURQJV ZKHQ WKH H[FHVVLYH PDWH-
ULDO ZDV FRPSOHWHO\ UHPRYHG ZLWK D VDZ. $IWHU ZKLFK 
WKH VSDFHV EHWZHHQ WKH SURQJV ZHUH RIWHQ OHYHOHG E\ 
SODQH. 7KH SLQV RI VRPH SRLQWV KDG VKRUW FURVVZLVH 
WKUHDGV, WKH WKUHDGV RQ WKH SURQJV ZHUH OHVV IUHTXHQW. 
$IWHU VKDSLQJ WKH SURQJV, SDUW RI WKH LWHPV ZHUH WUHDWHG 
ZLWK ÀQH VLGHORQJ, OHQJWKZLVH, RU FURVVZLVH JULQGLQJ 
DQG SROLVKHG.

7UDFHV RQ WKH VKDUS HQGV SRLQW ERWK WR WKH SRLQW·V 
VWLFNLQJ LQWR DQ DQLPDO KLGH, DQG LQWR WKH VLOW\ RU VDQG\ 
ODNH ERWWRP. 2Q VRPH SLQV WUDFHV RI ZLQGLQJ DUH YLV-
LEOH. ,Q WKH JURXS RI VWUDLJKW SRLQWV ZLWK ZLGHO\ VSDFHG 
SURQJV (W\SH 1.,, DQG 1.,,,) WKH LWHPV ZLWK ORQJ, FDQW-
HG RQ WKH SURQJV VLGH SLQ DQG WKH VOLJKWO\ FXUYHG WR 
WKH SURQJV VLGH SRLQW FOHDUO\ VWRRG RXW. 7KH\ VHUYHG 
DV WKH ÀVK²VSHDU SRLQWV DQG ZHUH À[HG LQ WZRV ZLWK 
SURQJV IDFLQJ LQVLGH. &XUYHG SRLQWV ZHUH DOVR XVHG DV 
ÀVK²VSHDU SRLQWV.

$W SUHVHQW WKH SHULRG RI H[LVWHQFH LQ WKH 8UDO RI 
GHQWLFXODWHG SRLQWV KDV QRW EHHQ DFFXUDWHO\ GHWHUPLQHG. 
7KH RQO\ GDWH �000 � 36 %3 (ОхА-20838) QRQ²FDOLEUDWHG 
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Key words: ´VKDIW VWUDLJKWHQHUVµ, %RERU\NLQ FXOWXUH, 
HFR²FULVLV RI WKH %ODFN 6HD VDOLQL]DWLRQ, 'QLHSHU²'RQHWV 
FXOWXUH

UDGLRFDUERQ REWDLQHG IRU SRLQW 1.,,, LV FRPSDUDEOH ZLWK 
WKH ODWH 1HROLWKLF. ,Q WKH IRUHVW ]RQH RI (XURSH GHQWLFX-
ODWHG SRLQWV EHJDQ WR EH FRPPRQO\ XVHG LQ WKH HDUO\ 
0HVROLWKLF. ,Q WKH 0HVROLWKLF RI (DVW (XURSH WKH\ ZHUH 
VHFRQG LQ QXPEHU FDWHJRU\ RI WKH DUPDPHQW LWHPV DIWHU 
DUURZKHDGV. $IWHU WKHLU ÀUVW DSSHDUDQFH LQ WKH VHFRQG 
WKLUG RI WKH SUH²ERUHDO SHULRG DQG WKH PD[LPXP GLV-
WULEXWLRQ GXULQJ WKH ERUHDO WLPH >1, S. 23�@, WKH\ FRQ-
WLQXHG WR EH XVHG LQ WKH 1HROLWKLF DQG WKH (QHROLWKLF. 
,Q 6LEHULD LVRODWHG GHQWLFXODWHG SRLQWV ZHUH NQRZQ WR 
H[LVW LQ WKH 0HVROLWKLF, 1HROLWKLF DQG WKH (QHROLWKLF >3, 
S. 1�1� �, S. 31@.

&RPSDULVRQ RI WKH 8UDO SRLQWV ZLWK WKH (DVW (XUR-
SHDQ RQHV GHPRQVWUDWH WKDW VWUDLJKW GHQWLFXODWHG SRLQWV 
RI W\SH 1.,, 1.,,, 1.,,,, 1.9 ZHUH XVHG LQ WKH 0HVROLWKLF 
DQG WKH 1HROLWKLF. &ORVH DQDORJXHV WR SRLQWV RI W\SH 
1.,9 FRXOG EH IRXQG LQ WKH 1HROLWKLF, WKH 0HVROLWKLF (DVW 
(XURSHDQ SRLQWV RI WKLV W\SH DUH VPDOOHU WKDQ WKH 8UDO 
RQHV. 3RLQWV VLPLODU WR W\SH 1.9, DQG 1.9,, ZHUH IRXQG LQ 
/DWYLD DPRQJ WKH UDQGRP ÀQGV IURP ODNH /XEDQD. 7KH 
RQO\ NQRZQ DQDORJXH WR WKH FXUYHG GHQWLFXODWHG SRLQW 
ZLWK D SURQJ RQ WKH UDLVHG HGJH ² W\SH 2., RULJLQDWHG 
IURP WKH 0HVROLWKLF FDPS VLWH 1L]KQHMH 9HUHWMH. )RU 
WKH UHPDLQLQJ LWHPV RI JURXS 2 QR DQDORJXHV KDYH 
EHHQ IRXQG, LW LV TXLWH SRVVLEOH WKDW WKH\ ZHUH ORFDO 
PRGLÀFDWLRQV. 7KH FRPSDULVRQ DOORZV WR GDWH SDUW RI 
WKH 8UDO GHQWLFXODWHG SRLQWV EDFN WR WKH 0HVROLWKLF RU 
WKH 1HROLWKLF. +RZHYHU, WKH SUHVHQFH RI WKHVH LWHPV LQ 
WKH ,URQ $JH PDWHULDOV HYLGHQFHV WKDW WKH\ FRQWLQXHG WR 
VWD\ LQ XVH LQ WKH 8UDO LQ WKH ODWHU SHULRGV.

дата �000 � 36 (ОхА-20838) некалиброванных радио-
углеродных л. н., полученная для наконечника 1.,,, 
сопоставима с поздним неолитом. В лесной зоне 
Европы зубчатые острия распространяȬтся в раннем 
мезолите. В мезолите Восточной Европы они состав-
ляли вторуȬ по численности категориȬ предметов 
вооружения после наконечников стрел. ПоявивȦись 
во второй трети пребореального периода и достигнув 
максимального распространения в бореальное время 
>1, с. 23�@, они продолжаȬт бытовать в неолите²энео-
лите >2@. В Сибири отдельные экземпляры зубчатых 
острий известны в мезолите, неолите²энеолите >3, 
с. 1�1� �, с. 31@.

Сравнение уральских наконечников с восточноев-
ропейскими показало, что прямые зубчатые острия 
тип 1.,, 1.,,, 1.,,,, 1.9 бытовали в мезолите и неолите. 
Более близкие аналоги наконечникам тип 1.,9 есть 
в неолите, мезолитические восточноевропейские 
наконечники этого типа мельче уральских. Аналогии 
наконечникам тип 1.9, и 1.9,, имеȬтся в ǹатвии сре-
ди случайных находок с озера ǹубана. Единственная 
найденная аналогия изогнутому зубчатому остриȬ 
с зубцом на выпуклом крае тип 2., происходит с мезо-
литической стоянки Нижнее Веретье. ǲля остальных 
изделий группы 2 аналогии не обнаружены, возмож-
но, они являȬтся местными формами. Приведенные 
аналогии позволяȬт предположительно датировать 
часть уральских зубчатых острий мезолитом²неоли-
том. О том, что такие орудия продолжаȬт бытовать 
на Урале в более позднее время, свидетельствует их 
наличие в материалах железного века.
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Резюме. В статье рассматриваȬтся возможности 
использования «утȬжков» как носителей индика-
торных культурных признаков для отслеживания 
путей распространения разных культурных тра-
диций под влиянием ландȦафтно²климатических 
изменений и экокризисов. В частности, речь идет 
об исторических судьбах боборыкинской культуры 
и взаимообусловленности таких событий как кризис 
осолонения ȅерного моря и появление «утȬжков» 
нижнеднепровского облика на востоке степного 
пояса Евразии.

В процессе источниковедческого анализа зна-
чительной коллекции «утȬжков» (около ��0 экз.) 
было установлено, что помимо функционально 
обусловленных характеристик они обладаȬт культур-
но²диагностическими признаками, позволяȬȧими 
отследить распространение разных культурных 
традиций во времени и пространстве >1@. Носителем 
такой информации являȬтся декоративно²морфо-
логические особенности изделий. Набор боборы-
кинской матрицы, полученный с «утȬжков» базовых 
памятников культуры, хороȦо трассирует развитие 
этой традиции от района Нижнего Придонья, через 
Урал и Зауралье в Северный Казахстан, где зафикси-
рованы последние изделия этого облика >2, с. 11�²120, 
12�²126@. «УтȬжки» с пос. Автодром этой традиции 
не идентичны >3, рис. 1, 1@. Зато они находят полное 
соответствие с другим каноном, который массово 
представлен в Нижнем Приднепровье от мезолита 
до ,9 тыс. до н. э., после чего внезапно прекраȧает 
там свое суȧествование. И с этого же примерно 
времени «утȬжки» нижнеднепровского облика всех 
модификаций начинаȬт прослеживаться на север-
ных территориях ³ Среднерусской возвыȦенности, 
в Прикамье, Приуралье, а также на памятниках 
Барабы, Сибири, Северо²Восточного Казахстана 
и Алтая. При этом часть изделий выполнена из глины, 
что свидетельствует о незнании местной сырьевой 
базы. СопровождаȬȧие материалы отличаȬтся 
синкретичностьȬ. В частности, в керамических 
коллекциях наряду с местными орнаментальными 
традициями отмечается Ȧирокое использование 
Ȭжной техники треугольного накола и оттисков 
лопаточки в тычковой и отступаȬȧей манере >�, с. 23� 
�� 6, с. 18�� � и др.@. Налицо картина экокатастрофы. 
И действительно, именно этим временем палео-
географы датируȬт кризис осолонения ȅерного 
моря, сопровождавȦийся гибельȬ пресноводной 
биоты и формированием зоны сероводородного 
заражения >8, с. 181²182@. Тогда же наблȬдается 
резкое сокраȧение границ суȧествовавȦей в низо-
вьях ǲнепра днепро²донецкой культуры, ведуȧей 

Summary. 7KH DUWLFOH SUHVHQWV D GLVFXVVLRQ RI WKH 
SRVVLEOH XVH RI ´VKDIW VWUDLJKWHQHUVµ DV LQGLFDWRUV RI 
FXOWXUH DWWULEXWHV IRU WUDFLQJ WKH ZD\V RI YDULRXV FXOWXUDO 
WUDGLWLRQV· GLVWULEXWLRQ XQGHU WKH LQÁXHQFH RI ODQGVFDSH 
DQG FOLPDWH FKDQJHV DQG WKH HFRORJLFDO FULVHV. 7KH DXWKRU 
IRFXVHG LQ SDUWLFXODU RQ WKH KLVWRU\ RI WKH %RERU\NLQ 
FXOWXUH DQG WKH LQWHUGHSHQGHQFH RI VXFK HYHQWV DV 
WKH %ODFN 6HD VDOLQL]DWLRQ FULVLV DQG WKH DSSHDUDQFH RI 

´VDQGHU SDGVµ RI WKH /RZHU 'QLHSHU W\SH LQ WKH HDVW RI 
WKH VWHSSH EHOW RI (XUDVLD.

,Q WKH SURFHVV RI WKH VRXUFH VWXG\ DQDO\VLV RI D VLJQL-
ÀFDQW ´VKDIW VWUDLJKWHQHUVµ FROOHFWLRQ (DERXW ��0 SLHFHV) 
LW ZDV HVWDEOLVKHG WKDW LQ DGGLWLRQ WR WKHLU IXQFWLRQDO 
FKDUDFWHULVWLFV WKH\ DOVR SRVVHVVHG FHUWDLQ FXOWXUDO DQG 
GLDJQRVWLF DWWULEXWHV DOORZLQJ WR IROORZ WKH SDWKV RI YDUL-
RXV FXOWXUDO WUDGLWLRQV GLVWULEXWLRQ LQ WLPH DQG VSDFH >1@. 
7KLV W\SH RI LQIRUPDWLRQ ZDV FDUULHG E\ WKH VSHFLÀF GHFR-
UDWLYH DQG PRUSKRORJLFDO IHDWXUHV RI WKH LWHPV. 7KH VHW 
RI WKH %RERU\NLQ PDWUL[ REWDLQHG IURP ´VKDIW VWUDLJKW-
HQHUVµ IURP WKH EDVH VLWHV RI WKH FXOWXUH GHPRQVWUDWHG 
D FOHDU URXWH RI WKLV FXOWXUH GHYHORSPHQW IURP WKH /RZHU 
'RQ EDVLQ YLD WKH 8UDOV DQG WKH 7UDQV²8UDO LQWR QRUWK 
.D]DNKVWDQ DUHDV ZKHUH WKH ODVW LWHPV RI WKLV DSSHDU-
DQFH ZHUH IRXQG >2, S. 11�²120, 12�²126@. 7KH ´VKDIW 
VWUDLJKWHQHUVµ IURP WKH $YWRGURP VLWH ZHUH QRW LGHQWLFDO 
ZLWK WKLV WUDGLWLRQ >3, ÀJ. 1, 1@. +RZHYHU WKH\ PDWFKHG LQ 
IXOO D GLIIHUHQW FDQRQ, ZKLFK ZDV ZLGHO\ UHSUHVHQWHG LQ 
WKH /RZHU 'QLHSHU UHJLRQ IURP WKH 0HVROLWKLF WR WKH 
4th PLOOHQQLXP %&, DIWHU ZKLFK WKH\ DEUXSWO\ GLVDS-
SHDUHG IURP WKH UHJLRQ. $OPRVW VLPXOWDQHRXVO\ WUDFHV 
RI DOO ´VKDIW VWUDLJKWHQHUVµ PRGLÀFDWLRQV RI WKH /RZHU 
'QLHSHU DSSHDUDQFH DUH UHJLVWHUHG LQ WKH QRUWKHUQ WHU-
ULWRULHV ³ &HQWUDO 5XVVLDQ 8SODQG, WKH .DPD UHJLRQ, 
WKH &LVXUDOLDQ DUHD, DV ZHOO DV WKH VLWHV RI %DUDED, 6LEHULD, 
1RUWK²(DVW .D]DNKVWDQ DQG WKH $OWDL. 0RUHRYHU, SDUW RI 
WKH LWHPV ZDV PDGH IURP FOD\, ZKLFK SRLQWHG WR WKH ODFN 
RI WKH ORFDO UHVRXUFH EDVH NQRZOHGJH. 7KH DFFRPSDQ\-
LQJ PDWHULDOV ZHUH PDUNHGO\ V\QFUHWLFDO. )RU LQVWDQFH, 
LQ WKH FHUDPLFV FROOHFWLRQV D ZLGH XVH RI WKH VRXWKHUQ 
WULDQJOH SLQ SULFN WHFKQLTXH DQG VSDWXOD LPSUHVVLRQV 
PDGH LQ WKH ELQGLQJ DQG LQGHQWHG PDQQHU FRXOG EH 
IRXQG DORQJVLGH ZLWK WKH ORFDO RUQDPHQWDO WUDGLWLRQV 
>�, S. 23� �� 6, S. 18�� � HW DO.@. $OO WKLV FOHDUO\ VXJJHVWHG 
DQ HFRORJLFDO FDWDVWURSKH. $QG LQ IDFW LW ZDV H[DFWO\ 
WKLV SHULRG ZKHQ DFFRUGLQJ WR WKH SDOHR²JHRJUDSKLFDO 
GDWD WKH %ODFN 6HD VDOLQL]DWLRQ FULVLV RFFXUUHG ZLWK WKH 
VXEVHTXHQW GHDWK RI IUHVK ZDWHU ELRWD DQG WKH IRUPDWLRQ 
RI D VXOSKXUHRXV FRQWDPLQDWLRQ ]RQH >8, S. 181²182@. $W 
WKH VDPH WLPH WKH DEUXSW VKULQNLQJ RI WKH ERXQGDULHV RI 
WKH 'QLHSHU²'RQHWVND\D FXOWXUH LQ WKH /RZHU 'QLHSHU 
DUHD KDV EHHQ SUHVXPHG, WKH HFRQRP\ RI WKDW SRSXOD-
WLRQ ZDV PDLQO\ GHSHQGHQW RQ ÀVKLQJ. $QG LQ WKH WKLUG 
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УДК 903 (470.22) «634» 
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ЭПОХА ПОЗДНЕГО НЕОЛИТА — РАННЕГО 
ЭНЕОЛИТА НА ТЕРРИТОРИИ КАРЕЛИИ: МАТЕРИАЛЫ 
И ИССЛЕДОВАНИЯ

Ключевые слова: поздний неолит, ранний энеолит, 
исследования, Карелия

Резюме. На территории Карелии древности пере-
ходного периода от неолита к энеолиту Ȧироко рас-
пространены и достаточно полно изучены, между тем 
вопросы их происхождения и развития остаȬтся наи-
более сложными в комплексе исследовательских задач. 
В ,9 ³ начале ,,, тыс. до н. э. сосуȧествуȬт памятники 
с гребенчато²ямочной и ромбо²ямочной керамикой. 
Анализ источников позволяет предполагать единуȬ 
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TERRITORY OF KARELIA: MATERIALS AND RESEARCH

Key words: ODWH 1HROLWKLF, HDUO\ (QHROLWKLF, UHVHDUFK, 
.DUHOLD

Summary. ,Q WKH WHUULWRU\ RI .DUHOLD WKH DQWLTXLWLHV RI 
WKH WUDQVLWLRQ SHULRG IURP WKH 1HROLWKLF WR WKH (QHROLWKLF 
DUH TXLWH FRPPRQ DQG VXIÀFLHQWO\ ZHOO VWXGLHG, KRZ-
HYHU WKH LVVXHV RI WKHLU RULJLQ DQG HYROXWLRQ VWLOO UHPDLQ 
VRPH RI WKH PRVW FRPSOH[ DQG WKH OHDVW VWXGLHG UHVHDUFK 
SUREOHPV. 7KH FRPE²SLW DQG WKH UKRPELF²SLW FHUDPLFV 
WUDGLWLRQV FRH[LVWHG LQ WKH �th ³ HDUO\ 3UG PLOOHQQLXP %&. 
$QDO\VLV RI WKH VRXUFHV PDGH LW SRVVLEOH WR DVVXPH WKHUH 
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отрасльȬ хозяйства которой считается рыболовство. 
А в ,,, тыс. до н. э. данное культурное образование сов-
сем исчезает. Очевидно, отголосками этого события 
является появление инструментария и технических 
приемов орнаментации керамики на ряде северных 
и восточных памятников. По пути в Сибирь мигранты 
неизбежно должны были пересечь боборыкинские 
территории. Появление боборыкинских сосудов 
на пос. Автодром 2 скорее отражает факт контакта, 
нежели сколько²нибудь значительное распростра-
нение боборыкинского населения на восток. Именно 
единичность таких поселений показывает, что пока 
преждевременно менять представление о размерах 
культуры и ее территории. 

PLOOHQQLXP %& WKLV FXOWXUDO IRUPDWLRQ GLVDSSHDUHG 
FRPSOHWHO\. $SSDUHQWO\ WKH DSSHDUDQFH RI WKH WRROV 
DQG FHUDPLFV RUQDPHQWDWLRQ WHFKQLTXHV LQ D QXPEHU 
RI QRUWKHUQ DQG HDVWHUQ VLWHV ZDV D UHPRWH HFKR RI WKDW 
HYHQW. 2Q WKHLU ZD\ WR 6LEHULD WKH PLJUDQWV LQHYLWDEO\ 
KDG WR FURVV WKH %RERU\NLQ FXOWXUH WHUULWRULHV. 7KH DSSHDU-
DQFH RI WKH %RERU\NLQ YHVVHOV LQ $YWRGURP 2 VLWH ZDV 
UDWKHU D UHÁHFWLRQ RI WKH IDFW RI FRQWDFW, WKHQ RI DQ\ 
PRUH RU OHVV VLJQLÀFDQW GLVWULEXWLRQ RI WKH %RERU\NLQ 
FXOWXUH WR WKH HDVW. ,W LV WKH XQLTXHQHVV RI VXFK VHWWOH-
PHQWV WKDW LQGLFDWHV WKDW LW LV WRR HDUO\ \HW WR FKDQJH RXU 
XQGHUVWDQGLQJ RI WKH VL]H RI WKH FXOWXUH RU LWV WHUULWRU\. 
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линиȬ их развития на местной основе культуры 
с ямочно²гребенчатой керамикой.

ȋпоха позднего неолита ³ раннего энеолита 
на территории Карелии характеризуется культурами 
с гребенчато²ямочной и ромбо²ямочной керамикой, 
период их суȧествования относится к ,9 ³ началу ,,, 
тыс. до н. э. Генезис культур исследователями рас-
сматривается по²разному: одни полагаȬт, что они, 
скорее всего, не преемственны в культурном плане 
друг другу >1, F. 13�� 2, F. 1��²1�6@, другие отмечаȬт 
между ними такуȬ связь >3, F. ��� �, F. �0²�2� �, F. �2@.

В истории археологического изучения террито-
рии можно выделить несколько клȬчевых моментов, 
связанных с деятельность Н. Н. Гуриной и коллек-
тивом сектора археологии ИȍǹИ КарНȄ РАН под 
руководством Г. А. ПанкруȦева с 1��0 по 1��0-е гг. 
Н. Н. Гуриной на основании материалов поселений 
с медными изделиями на территории Карелии 
и ǹенинградской области, сопровождавȦихся ром-
бо²ямочной керамикой, впервые выделена «эпоха 
раннего металла» >6, с. ��²1�2� �, с. 81²112@. Между 
тем, помимо ромбо²ямочной керамики на этих 
памятниках в разном количестве представлена 
и асбестовая керамика.

Представительный по обȨему комплекс памятни-
ков с ромбо²ямочной керамикой изучен А. П. Журав-
левым на берегу Уницкой губы Онежского озера. 
По результатам анализа медных изделий из разных 
поселений сделан вывод о самостоятельном зарожде-
нии в Карелии металлургии меди в среде носителей 
ромбо²ямочной керамики >8, F. 188²203� �@. К пери-
оду энеолита относятся памятники с изделиями 
из чистой меди, изготовленными путем плавки 
и горячей ковки самородного металла, сопровожда-
емые асбестовой и пористой керамикой. Комплексы 
с ромбо²ямочной керамикой и медными изделиями, 
сделанные холодной ковкой, считаȬтся переходны-
ми от неолита к энеолиту >10, F. 6�@. Мнение о сосу-
ȧествовании ромбо²ямочной и гребенчато²ямоч-
ной керамики на территории Ȭжной Карелии и их 
различном происхождении >11@ требует осмысления. 
Заметим, что в Карелии ареалы этих типов в целом 
совпадаȬт. На многих поселениях керамика залегает 
совместно, что обȨясняется не только переотложе-
нием местных почв, но их хронологической и куль-
турной преемственностьȬ.

Согласно обобȧенным данным >12@, в период 
позднего неолита ³ раннего энеолита на террито-
рии Карелии сосуȧествовали два типа керамики: 
к западу от Онежского озера ³ гребенчато²ямоч-
ная керамика, близкая «типичной гребенчатой 
керамике» Финляндии, к востоку ² ромбо²ямочная, 

ZDV D FRPPRQ OLQH LQ WKHLU HYROXWLRQ RQ WKH ORFDO EDVLV 
RI WKH FRPE²SLW FHUDPLFV.

7KH ODWH 1HROLWKLF ³ HDUO\ (QHROLWKLF SHULRG LQ WKH 
WHUULWRU\ RI .DUHOLD ZDV FKDUDFWHUL]HG E\ WKH SUHVHQFH RI 
FXOWXUHV ZLWK WKH FRPE²SLW DQG WKH UKRPELF²SLW FHUDPLF 
WUDGLWLRQV, WKH SHULRG RI WKHLU H[LVWHQFH ZDV WKH �th ³ 
HDUO\ 3UG PLOOHQQLD %&. 7KHUH LV QR XQDQLPRXV RSLQLRQ 
DERXW WKH JHQHVLV RI WKHVH FXOWXUHV: LW LV FRPPRQO\ 
EHOLHYHG WKDW WKH\, PRVW OLNHO\, ZHUH QRW FXOWXUDOO\ VXF-
FHHGLQJ WR HDFK RWKHU >1, S. 13�� 2, S. 1��²1�6@, KRZHYHU 
VRPH UHVHDUFKHUV QRWHG WKDW WKLV W\SH RI UHODWLRQVKLS 
GLG H[LVW >3, S. ��� �, S. �2� �, S. �2@.

6HYHUDO NH\ SRLQWV FRXOG EH LGHQWLÀHG LQ WKH KLVWRU\ 
RI WKH DUFKDHRORJLFDO VWXG\ RI WKH WHUULWRU\, UHODWHG WR WKH 
ZRUN RI 1. 1. *XULQD DQG WKH WHDP RI WKH DUFKHRORJ\ 
VHFWRU RI WKH ,//$ .DU5& 5$6 XQGHU WKH VXSHUYLVLRQ 
RI *. $. 3DQNUXVKHY RYHU WKH SHULRG IURP WKH 1��0V WR 
WKH1��0V. 1. 1. *XULQD RQ WKH EDVLV RI WKH PDWHULDOV IURP 
WKH VHWWOHPHQWV ZLWK FRSSHU DUWLIDFWV LQ WKH WHUULWRU\ 
RI .DUHOLD DQG WKH /HQLQJUDG 2EODVW DFFRPSDQLHG E\ 
UKRPELF²SLW GHFRUDWHG FHUDPLFV PDQDJHG IRU WKH ÀUVW 
WLPH WR LGHQWLI\ ´WKH HDUO\ PHWDO SHULRGµ >6, S. ��²1�2� 
�, S. 81²112@. $W WKH VDPH WLPH, LQ DGGLWLRQ WR FHUDPLF 
ZLWK WKH UKRPELF²SLW WUDGLWLRQV WKH VR FDOOHG DVEHVWRV 
SRWWHU\ LV DOVR UHSUHVHQWHG RQ WKHVH VLWHV LQ YDU\LQJ 
TXDQWLWLHV.

7KH UHSUHVHQWDWLYH LQ VL]H JURXS RI VLWHV ZLWK WKH 
UKRPELF²SLW FHUDPLFV ZDV VWXGLHG E\ $. 3. =KXUDYOHY 
RQ WKH 2QHJD /DNH ED\ VKRUH. %\ WKH UHVXOWV RI FRSSHU 
DUWLIDFWV DQDO\VLV IURP GLIIHUHQW VHWWOHPHQWV D FRQFOX-
VLRQ ZDV PDGH DERXW LQGHSHQGHQW JHQHVLV RI FRSSHU 
PHWDOOXUJ\ LQ .DUHOLD LQ WKH JURXSV ZLWK WKH UKRP-
ELF²SLW FHUDPLFV >8, S. 188²203� �@. 7KH (QHROLWKLF VLWHV 
JURXS LQFOXGHG WKH VLWHV ZLWK SXUH FRSSHU LWHPV PDGH 
E\ VPHOWLQJ DQG KRW IRUJLQJ RI QDWLYH PHWDO DFFRPSD-
QLHG E\ DVEHVWRV DQG SRURXV FHUDPLFV. 7KH UKRPELF²SLW 
FHUDPLFV DQG FRSSHU LWHPV FRPSOH[HV PDGH LQ FROG IRUJ-
LQJ WHFKQLTXH ZHUH FRQVLGHUHG WR EH WUDQVLWLRQDO IURP 
WKH 1HROLWKLF WR WKH (QHROLWKLF >10, S. 6�@. 7KH RSLQLRQ 
DERXW FRH[LVWHQFH RI WKH UKRPELF²SLW FHUDPLFV DQG WKH 
FRPE²SLW FHUDPLFV LQ WKH WHUULWRU\ RI VRXWKHUQ .DUHOLD 
DQG WKHLU GLIIHUHQW RULJLQ >11@ GHVHUYHV IXUWKHU VWXG\. 
,W VKRXOG EH QRWHG WKDW LQ .DUHOLD WKH DUHDV RI GLVWULEX-
WLRQ RI WKHVH WZR W\SHV JHQHUDOO\ FRLQFLGHG. ,Q PDQ\ 
VHWWOHPHQWV WKH FHUDPLFV ZDV GHSRVLWHG MRLQWO\, ZKLFK 
FRXOG EH H[SODLQHG QRW RQO\ E\ ORFDO VRLOV UHGHSRVLWLRQ, 
EXW DOVR E\ WKHLU FKURQRORJLFDO DQG FXOWXUDO VXFFHVVLRQ.

$FFRUGLQJ WR WKH VXPPDU\ GDWD >12@ GXULQJ WKH ODWH 
1HROLWKLF ³ HDUO\ (QHROLWKLF SHULRGV WZR W\SHV RI FHUDP-
LFV FRH[LVWHG LQ WKH WHUULWRU\ RI .DUHOLD: ZHVW RI 2QHJD 
ODNH ³ WKH FRPE²SLW FHUDPLFV, FORVH WR WKH ´W\SLFDO FRPE 
FHUDPLFµ RI )LQODQG, HDVW RI WKH ODNH ² WKH UKRPELF²SLW 
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сходная с керамикой из Волго²Окского междуречья. 
Территория Карелии рассматривается как восточ-
ная часть ареала гребенчато²ямочной керамики 
и северная часть ареала ромбо²ямочной. Считается, 
что гребенчато²ямочная керамика по орнаментации 
типологически близка к керамике типа сперрингс, 
а ромбо²ямочная ² к ямочно²гребенчатой.

Между тем, керамика и ее орнаментация остаȬтся 
наиболее показательными маркерами при определе-
нии культурной принадлежности памятников. На тер-
ритории Карелии известно более 600 памятников 
с комплексами эпохи неолита, поздненеолитическая 
керамика выявлена примерно на 300 обȨектах. Отно-
сительно Ȧирокими плоȧадями (от �0 до 2 ��0 кв. 
м) исследовано не менее �0 памятников. «ȅистые» 
комплексы гребенчато²ямочной керамики выявлены 
на � памятниках, ромбо²ямочной керамики ³ на �0, 
в совместном залегании ³ на 22. Таким образом, наи-
больȦее количество материалов связано с культурой 
ромбо²ямочной керамики, комплексы которой содер-
жат сосуды с гребенчатой, круглоямочной, овально-
ямочной и ромбической орнаментацией.

ȅеткие критерии расчленения гребенчато²ямоч-
ной и ромбо²ямочной керамики не разработаны. 
По составу глиняного теста они тождественны, при-
меси различные и характерны для разных поселений 
>11, F. �1²�2@, что подтверждается результатами петро-
графического исследования >13@. Обȧие признаки 
в технологии изготовления и технике нанесения 
орнамента: использование заȧипов венчика, много-
образие форм венчиков, заглаживание поверхностей, 
схожие составы формовочных масс. О преемственных 
связях свидетельствует анализ материалов по инду-
стрии камня и домостроительству >1�, с. 1�²18@. Все 
эти данные могут свидетельствовать об их принад-
лежности к единому массиву культур с ямочно²гре-
бенчатой системой орнаментации, развиваȬȧейся 
на местной основе.

FHUDPLFV VLPLODU WR WKH 9ROJD²2ND LQWHUÁXYH DUHD. 7KH 
WHUULWRU\ RI .DUHOLD LV JHQHUDOO\ DVVXPHG WR IRUP WKH 
HDVWHUQ SDUW RI WKH FRPE²SLW FHUDPLFV DUHDO, DQG WKH 
QRUWKHUQ SDUW RI WKH UKRPELF²SLW FHUDPLFV DUHDO. ,W LV 
EHOLHYHG WKDW WKH FRPE²SLW FHUDPLFV LQ LWV RUQDPHQWD-
WLRQ ZDV W\SRORJLFDOO\ FORVH WR WKH 6SHUULQJV FHUDPLFV, 
ZKLOH WKH UKRPELF²SLW FHUDPLFV ² WR WKH SLW²FRPE RQH.

+RZHYHU WKH FHUDPLFV DQG LWV RUQDPHQWDWLRQ UHPDLQ 
WKH PRVW LQGLFDWLYH PDUNHUV IRU WKH FXOWXUDO DWWULEXWLRQ RI 
DUFKDHRORJLFDO VLWHV. 2YHU 600 DUFKDHRORJLFDO VLWHV ZLWK 
WKH 1HROLWKLF FRPSOH[HV DUH NQRZQ LQ WKH WHUULWRU\ RI 
.DUHOLD, WKH ODWH 1HROLWKLF ZDV LGHQWLÀHG LQ DSSUR[LPDWHO\ 
300 VLWHV. /HVV WKDQ �0 VLWHV KDYH EHHQ UHVHDUFKHG RYHU 
UHODWLYHO\ ZLGH DUHDV (IURP �0 WR 2,��0 VT. NP) ´3XUHµ 
FRPE²SLW FHUDPLFV FRPSOH[HV ZHUH IRXQG LQ � VLWHV, WKH 
UKRPELF²SLW FHUDPLFV ² LQ �0, DQG WKHLU MRLQW GHSRVL-
WLRQ ³ LQ 22. 7KXV PRVW RI WKH PDWHULDOV ZHUH UHODWHG 
WR WKH UKRPELF²SLW FHUDPLFV FXOWXUH, WKH FRPSOH[HV RI 
ZKLFK FRQWDLQHG YHVVHOV ZLWK FRPE, URXQG SLW, RYDO SLW 
DQG UKRPELF RUQDPHQWDWLRQ.

5HFHQWO\ WKHUH DUH QR FOHDU FULWHULD WR GLVWLQJXLVK 
EHWZHHQ WKH FRPE²SLW DQG WKH UKRPELF²SLW FHUDPLFV. ,Q 
WHUPV RI FOD\ SXGGOH FRPSRVLWLRQ WKH\ ZHUH LGHQWLFDO, 
WKH LPSXULWLHV YDULHG DQG ZHUH FKDUDFWHULVWLF IRU GLI-
IHUHQW VHWWOHPHQWV >11, S. �1²�2@, ZKLFK ZDV FRQÀUPHG 
E\ WKH SHWURJUDSKLF DQDO\VLV UHVXOWV >13@. &RPPRQ 
IHDWXUHV LQ PDQXIDFWXULQJ DQG RUQDPHQWDWLRQ WHFK-
QLTXHV ZHUH UHSUHVHQWHG E\: XVH RI FROODU WXFNV, FROODU 
VKDSHV GLYHUVLW\, VPRRWKHG VXUIDFHV, VLPLODU PROGLQJ 
FRPSRXQGV FRPSRVLWLRQ. $QDO\VLV RI OLWKLF LQGXVWU\ 
PDWHULDOV DQG KRXVH EXLOGLQJ WHFKQLTXHV DOVR SRLQWHG 
WR VXFFHVVLRQ UHODWLRQV >1�, S. 1�²18@. $OO WKHVH GDWD PD\ 
EH DQ HYLGHQFH RI WKHLU EHORQJLQJ WR D FRPPRQ JURXS 
RI FXOWXUHV ZLWK WKH SLW²FRPE V\VWHP RI RUQDPHQWDWLRQ 
HYROYLQJ RQ WKH ORFDO EDVH.
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(Россия, Новосибирск). E-mail: Cheha.anna@yandex.ru

КОМПЛЕКСЫ НЕОЛИТА — БРОНЗОВОГО ВЕКА 
УСТЬ–КУТАРЕЙСКОГО АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО 
МИКРОРАЙОНА. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ

Ключевые слова: неолит, Северное Приангарье, хро-
нология, периодизация, «компрессионный» харак-
тер отложений, Усть²Кутарейский, археологический 
микрорайон

Резюме. В работе рассмотрены основные про-
блемы, связанные с изучением комплексов с «ком-
прессионным» характером отложений в Север-
ном Приангарье (историографический контекст) 
на материалах памятников Усть²Кутарейского 
археологического микрорайона.

В ходе ȦирокомасȦтабных археологических 
работ, связанных с возобновлением строительства 
Богучанской ГȋС на территории Северного Приан-
гарья, в том числе в Усть²Кутарейском археологичес-
ком микрорайоне (левобережье р. Ангара в среднем 
ее течении, правый приток р. Кутарей, в Северном 
Приангарье), был накоплен значительный обȨем 
материала, который требует обобȧения и согласо-
вания с культурно²хронологической схемой региона.

Памятники в зоне затопления водохранилиȧа 
БоГȋС, как и все Северное Приангарье, в архео-
логическом и историческом плане исследуется 
с начала ;9,,, в. С конца 1�60-х гг. проводятся регу-
лярные разведочные и раскопочные исследования 
памятников Северного Приангарья, с начала 1��0-х 
применяется комплексный подход к изучениȬ 
памятников неолита и бронзового века. Именно 
в рамках этих работ открыто больȦинство археоло-
гических обȨектов Усть²Кутарейского микрорайона 
(в 1��� г. ³ Устье реки Кутарей Кежемским отрядом 
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NEOLITHIC — BRONZE AGE COMPLEXES OF 
UST–KUTAREJ ARCHAEOLOGICAL MICROREGION. 
HISTORY OF RESEARCH AND MAIN PROBLEMS

Key words: WKH 1HROLWKLF, 1RUWKHUQ $QJDUD UHJLRQ, 
FKURQRORJ\, SHULRGL]DWLRQ, ´FRPSUHVVLRQµ W\SH GHSRVL-
WLRQ, 8VW².XWDUHM DUFKDHRORJLFDO GLVWULFW

Summary. 7KH SDSHU VXPV XS PDLQ SUREOHPV UHODWHG 
WR WKH VWXG\ RI FRPSOH[HV ZLWK ́ FRPSUHVVLRQµ W\SH GHSR-
VLWLRQ LQ WKH 1RUWKHUQ $QJDUD UHJLRQ (KLVWRULRJUDSKLF 
FRQWH[W) RQ WKH PDWHULDOV RI WKH VLWHV RI 8VW².XWDUHM 
DUFKDHRORJLFDO GLVWULFW.

,Q WKH FRXUVH RI ZLGH VFDOH DUFKDHRORJLFDO H[FDYDWLRQV 
UHODWHG WR D UHVXPHG FRQVWUXFWLRQ RI WKH %RJXFKDQVN 
+\GUR 3RZHU 3ODQW (%R+33) LQ WKH WHUULWRU\ RI WKH 1RUWK-
HUQ $QJDUD UHJLRQ LQFOXGLQJ WKH 8VW².XWDUHM DUFKDHRORJL-
FDO GLVWULFW (OHIW EDQN RI WKH $QJDUD UL YHU LQ LWV PLGGOH 
SDUW, ULJKW WULEXWDU\ RI WKH .XWDUHM ULYHU, 1RUWK $QJDUD 
UHJLRQ) D VLJQLÀFDQW SRRO RI GDWD KDV EHHQ DFFXPXODWHG 
ZKLFK UHTXLUHG VXPPLQJ XS DQG UHFRQFLOLDWLRQ ZLWK WKH 
FXOWXUDO DQG FKURQRORJLFDO PDS RI WKH UHJLRQ.

7KH DUFKDHRORJLFDO DQG KLVWRULFDO VWXGLHV RI WKH 
VLWHV ZLWKLQ WKH ÁRRGLQJ ]RQH RI WKH %R+33 ODNH, DV 
RI WKH UHVW RI WKH 1RUWKHUQ $QJDUD UHJLRQ EHJDQ LQ WKH 
HDUO\ 18WK FHQWXU\. 6WDUWLQJ IURP WKH 1�60V WKHUH ZHUH 
UHJXODU UHFRQQDLVVDQFH DQG UHVHDUFK H[FDYDWLRQV RI WKH 
1RUWK $QJDUD VLWHV, DQG IURP WKH EHJLQQLQJ RI WKH 1��0V 
D FRPSUHKHQVLYH DSSURDFK WR WKH VWXG\ RI WKH 1HROLWKLF 
DQG WKH %URQ]H $JH VLWHV ZDV XVHG. ,W ZDV DV SDUW RI 
WKLV UHVHDUFK SURJUDP WKDW PRVW RI WKH DUFKDHRORJLFDO 
VLWHV RI WKH 8VW².XWDUHM DUFKDHRORJLFDO PLFURUHJLRQ 
KDYH EHHQ GLVFRYHUHG (LQ 1��� ³ 0RXWK RI WKH .XWDUHM 
ULYHU ZDV H[FDYDWHG E\ WKH .H]KHP WHDP RI WKH .UDV-
QR\DUVN 7HDFKHU²7UDLQLQJ ,QVWLWXWH·V 1RUWK $QJDUD 

�. Журавлев А. П. ȋнеолит Карелии: автореф. дис. « канд. ист. наук. Петрозаводск, 1���.
10. Жульников А. М. ȋнеолит Карелии. Петрозаводск, 1���.
11. Витенкова И. Ф. Памятники позднего неолита на территории Карелии. Петрозаводск, 2002.
12. Косменко М. Проблемы датирования и хронология памятников Карелии (каменный, бронзовый, же-

лезный века) // РА. 2003. № �. С. 2�²3�.
13. ХороȦун Т. А., Кулькова М. А. Технология изготовления и состав глиняной посуды неолита Карелии // Ге-

ология, геоэкология, эволȬционная география: Коллективная монография. Т. 12. С. 2�2²2��.
1�. ХороȦун Т. А. Памятники с ямочно²гребенчатой и ромбо²ямочной керамикой на западном побережье 

Онежского озера (конец 9 ³ начало ,,, тыс. до н. э.): автореф. дис. « канд. ист. наук. М., 2013. 
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СААȋ КГПИ под руководством Н. И. ǲроздова� 
в 1��� г. ³ Ручей Поварный, Сенькин Камень и Гора 
Кутарей в результате работ В. И. Привалихина). 
Впоследствии исследование памятников проводилось 
в 2008²2011 гг. Институтом археологии и этнографии 
СО РАН в рамках проекта сохранения памятников 
историко²культурного наследия Красноярского края 
в зоне затопления БоГȋС >1, с. 23@.

Одним из наиболее дискуссионных в историогра-
фии остается вопрос о хронологии и периодизации 
неолита и бронзового века Северного Приангарья. 
Начиная с 1��0-х гг. эта тема Ȧироко представле-
на в работах А. П. Окладникова, М. М. Герасимо-
ва, Б. ȋ. Петри, ǹ. П. Хлобыстина, Н. А. Савельева 
и Г. И. Медведева, В. В. Свинина, О. И. ГорȬновой, 
И. В. Асеева.

Культурно²хронологическая интерпретация 
памятников Северного Приангарья зачастуȬ затруд-
нительна из²за смеȦения в одном слое материалов 
неолита и бронзового века. ȋто вызвано так называе-
мым «компрессионным» характером напластований, 
как правило, без стерильных разделяȬȧих прослоек 
и вскрытием всей толȧи культурного слоя условны-
ми горизонтами. В данном случае относительным 
культурным и датируȬȧим маркером может слу-
жить керамика.

Новые исследования по изучениȬ керамических 
комплексов бронзового века Енисейского Приангарья 
представлены работами П. В. Мандрыки (на данной 
территории с конца ,,, тыс. до н. э. он выделяет несколь-
ко культурных традиций: комплексы с гладкостенной 
керамикой и гребенчато²пунктирной орнаментацией 
(бобровский тип)� комплексы с «тонкоȦнуровой» 
керамикой (усть²Ȧилкинский тип), переходный 
комплекс (с утолȧенными краями венчика, под 
венчиком орнаментация сеткой), самоделкинский 
комплекс, Ȧепилевский комплекс) >2@, Н. П. Макаро-
ва >3@ (по материалам � и � культурных горизонтов 
стоянки Усть²Карабула, содержаȧим артефакты 
неолитического облика) и А. Н. Савина (по материалах 
многослойного поселения Парта) >�@.

Особенно актуальны в контексте проблем хро-
нологии новые данные по усть²бельской керамике 
(по материалам стоянки СергуȦкин-1), которые позво-
ляȬт отнести ранний период бытования усть²бель-
ского комплекса к концу 9, ³ началу 9 тыс. до н. э. 
>�, с. 1�1@.

При исследовании памятников Усть²Кутарей-
ского микрорайона (Устье реки Кутарей, Сенькин 
(Синий) Камень, Ручей Поварный, Гора Кутарей) 
было обнаружено более 30 тыс. артефактов. Про-
ведение рекогносцировочных работ позволило 
выявить наиболее перспективные участки с четкой 

$UFKDHRORJLFDO ([SHGLWLRQ XQGHU WKH VXSHUYLVLRQ RI 
1. ,. 'UR]GRY� LQ 1��� ³ 5XFKHL 3RYDUQ\, 6HQNLQ .DPHQ 
DQG *RUD .XWDUHM DV D UHVXOW RI 9. ,. 3ULYDOLNKLQ·V H[FDYD-
WLRQV). ,Q ODWHU \HDUV WKH VLWHV ZHUH IXUWKHU UHVHDUFKHG LQ 
2008²2011 E\ WKH ,QVWLWXWH RI $UFKHRORJ\ DQG (WKQRJUD-
SK\ 6% 5$6 DV SDUW RI +LVWRULFDO DQG &XOWXUDO +HULWDJH 
6LWHV RI WKH .UDVQR\DUVN .UDL 6DOYDJH SURMHFW LQ WKH 
ÁRRGLQJ ]RQH RI WKH %R+33 >1, S. 23@.

2QH RI WKH PRVW GHEDWHG KLVWRULRJUDSKLF LVVXHV 
ZDV WKH SUREOHP RI FKURQRORJ\ DQG SHULRGL]D-
WLRQ RI WKH 1HROLWKLF DQG WKH %URQ]H $JH LQ 1RUWK-
HUQ $QJDUD UHJLRQ. %HJLQQLQJ IURP 1��0V WKLV WRSLF 
ZDV ZLGHO\ GLVFXVVHG LQ WKH ZRUNV RI $. 3. 2NODG-
QLNRY, 0. 0. *H UDVLPRY, %. (. 3HWU\, /. 3. .KORE\V-
WLQ, 1. $. 6DYHOMHY DQG *. ,. 0HGYHGHY, 9. 9. 6YLQLQ, 
2. ,. *RU\XQRYD, ,. 9. $VHMHY.

&XOWXUDO DQG FKURQRORJLFDO LQWHUSUHWDWLRQ RI WKH 
1RUWK $QJDUD VLWHV ZDV RIWHQ GLIÀFXOW EHFDXVH RI D PL[ 
RI WKH 1HROLWKLF DQG WKH %URQ]H $JH PDWHULDOV ZLWKLQ 
RQH OHYHO. 7KLV ZDV D UHVXOW RI WKH VR²FDOOHG ´FRPSUHV-
VLRQµ W\SH RI GHSRVLWLRQ, DV D UXOH ZLWKRXW DQ\ VWHULOH 
GLYLGLQJ OD\HUV DQG WKH H[FDYDWLRQ RI WKH ZKROH GHSWK RI 
WKH FXOWXUDO OHYHO E\ FRQYHQWLRQDO KRUL]RQV. ,Q WKLV FDVH 
FHUDPLFV PD\ VHUYH DV D UHODWLYH FXOWXUDO DQG FKURQR-
ORJLFDO PDUNHU.

1HZ UHVHDUFK IRFXVLQJ RQ WKH VWXG\ RI FHUDPLF 
FRPSOH[HV RI WKH %URQ]H $JH RI WKH <HQLVHL $QJDUD 
UHJLRQ ZDV SUHVHQWHG LQ WKH ZRUNV RI 3. 9. 0DQGU\ND 
(KH LGHQWLÀHG VHYHUDO FXOWXUDO WUDGLWLRQV LQ WKLV WHUULWRU\ 
IURP WKH HQG RI WKH 3UG PLOOHQQLXP %&: FRPSOH[HV ZLWK 
VPRRWK ZDOO FHUDPLFV DQG FRPE²GDVKHG RUQDPHQ-
WDWLRQ (%REURYVN\ W\SH)� FRPSOH[HV ZLWK ´WKLQ FRUGµ 
FHUDPLFV (8VW²6KLOND W\SH), WUDQVLWLRQDO FRPSOH[ (ZLWK 
EHDGHG FROODU HGJH DQG PHVK RUQDPHQW XQGHU WKH FRO-
ODU), 6DPR GHONLQR FRPSOH[, 6KHSLOHYR FRPSOH[) >2@, 
Н. 3. 0DNDURYD >3@ (EDVHG RQ PDWHULDOV RI WKH � DQG � FXO-
WXUDO KRUL]RQV RI 8VW².DUDEXOD FDPS VLWH FRQWDLQLQJ 
DUWLIDFWV RI 1HROLWKLF DSSHDUDQFH) DQG $. 1. 6DYLQ (EDVHG 
RQ PDWHULDOV RI WKH PXOWL²OD\HU VHWWOHPHQW 3DUWD) >�@.

:LWKLQ WKH FRQWH[W RI FKURQRORJ\ SUREOHPV WKH QHZ 
GDWD RQ WKH 8VW %HOVND\D FHUDPLFV ZHUH SDUWLFXODUO\ 
UHOHYDQW (EDVHG RQ PDWHULDOV RI 6HUJXVKNLQ-1 VLWH) ZKLFK 
DOORZHG WR REWDLQ GDWHV IRU WKH HDUO\ SHULRG RI H[LVWHQFH 
RI WKH 8VW %HOVND\D FRPSOH[ DV WKH HQG RI WKH 6th ³ EHJLQ-
QLQJ RI WKH �th PLOOHQQLXP %& >�, S. 1�1@.

,Q WKH FRXUVH RI WKH VWXG\ RI WKH 8VW².XWDUHM GLVWULFW 
VLWHV (0RXWK RI WKH .XWDUHM ULYHU, 6HQNLQ (6LQ\) .DPHQ, 
5XFKHL 3RYDUQ\, *RUD .XWDUHM) RYHU 30,000 DUWLIDFWV KDYH 
EHHQ IRXQG. 7KH UHFRQQDLVVDQFH H[FDYDWLRQV KHOSHG 
WR LGHQWLI\ WKH PRVW SURPLVLQJ VHFWLRQV ZLWK FOHDU VWUDWLJ-
UDSK\ ZKHUH FRPSOHWH DUHD H[FDYDWLRQV ZHUH SHUIRUPHG.

7KH PRVW SURPLVLQJ LQ WKH FRQWH[W RI WKH DIRUHPHQ-
WLRQHG SUREOHPV ZDV WKH VWXG\ RI PDWHULDOV IURP WKH 
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стратиграфией, где были проведены раскопки 
сплоȦной плоȧадьȬ.

Наиболее перспективным в контексте рассмотрен-
ных проблем представляется изучение материалов 
памятника Устье реки Кутарей. Стоянка Устье реки 
Кутарей располагается на левом берегу р. Ангара 
в 1� км ниже по течениȬ от с. Кежма, на правом 
берегу в устье р. Кутарей. Первоначально памятник 
был определен как стоянка эпохи неолита (,9²,,, 
тыс. до н. э.), но в результате работ 2010 г. было 
выявлено три культурных горизонта памятника 
от эпохи неолита до средневековья. Массовые архе-
ологические комплексы из слоев 3 и � вклȬчаȬт 
в основном каменнуȬ индустриȬ (технологически 
индустрия неолитическая не отличается от инду-
стрии бронзового века) и керамику, сопоставимуȬ 
с материалами Прибайкалья, Нижней Ангары: четко 
фиксируется группа посольской и усть²бельской 
керамики >1@. Информативным представляется 
анализ материалов Устья реки Кутарей в сравнении 
с коллекциями памятников Синий (Сенькин) камень 
и Ручей Поварный (они гораздо менее многочислен-
ны ³ 1 �00 артефактов, но содержат показательные 
типы орудийного набора). Отчетливые стратигра-
фические напластования и взаимосвязанные с ними 
керамические комплексы памятников Усть²Кутарей-
ского микрорайона даȬт возможность датировать 
сопутствуȬȧие материалы, а в дальнейȦем позволят 
внести суȧественный вклад в построение единой 
хроностратиграфической Ȧкалы археологических 
памятников среднего течения реки Ангары. Таким 
образом, детальный анализ изделий данных памят-
ников позволит рассмотреть материалы микрорайона 
в контексте представленных проблем.

.XWDUHM ULYHU 0RXWK VLWH. &DPS VLWH 0RXWK RI WKH .XWDUHM 
ULYHU ZDV ORFDWHG RQ WKH OHIW EDQN RI WKH $QJDUD ULYHU 
1� NP GRZQVWUHDP IURP .H]KPD YLOODJH RQ WKH ULJKW 
EDQN LQ WKH PRXWK RI WKH .XWDUHM ULYHU. ,QLWLDOO\ WKH VLWH 
ZDV LGHQWLÀHG DV WKH 1HROLWKLF FDPS VLWH (WKH �th²3UG PLO-
OHQQLXP %&), KRZHYHU DV D UHVXOW RI 2010 H[FDYDWLRQV 
WKUHH FXOWXUDO KRUL]RQV RI WKH VLWH KDYH EHHQ LGHQWL-
ÀHG ² IURP WKH 1HROLWKLF WR WKH 0LGGOH $JHV. 0DVV VFDOH 
DUFKDHRORJLFDO FRPSOH[HV IURP OD\HUV 3 DQG � FRQWDLQHG 
PRVWO\ OLWKLF LQGXVWU\ LWHPV (WHFKQRORJLFDOO\ WKH 1HR-
OLWKLF LQGXVWU\ KDG QR GLIIHUHQFHV IURP WKH %URQ]H 
$JH LQGXVWU\) DQG FHUDPLFV FRPSDUDEOH ZLWK WKH PDWHUL-
DOV IURP WKH &LV²%DLNDO DQG WKH /RZHU $QJDUD UHJLRQV: 
D JURXS RI 3RVROVND\D DQG 8VW²%HOVND\D FHUDPLFV ZDV 
FOHDUO\ LGHQWLÀDEOH >1@. $QDO\VLV RI WKH 0RXWK RI WKH 
.XWDUHM ULYHU PDWHULDOV DOVR DSSHDUHG LQIRUPDWLYH LQ 
FRPSDULVRQ ZLWK DVVHPEODJHV IURP WKH VLWHV 6LQ\ (6HQ-
NLQ) .DPHQ DQG 5XFKHL 3RYDUQ\ (WKH\ ZHUH OHVV QXPHU-
RXV ³ 1,�00 DUWLIDFWV, KRZHYHU WKH\ FRQWDLQHG UHSUHVHQ-
WDWLYH W\SHV RI WRRO VHWV). &OHDUO\ PDUNHG VWUDWLJUDSKLF 
GHSRVLWLRQV DQG WKH UHODWHG WR WKHP FHUDPLF FRPSOH[HV 
RI WKH VLWHV RI WKH 8VW².XWDUHM GLVWULFW PDGH LW SRVVLEOH 
WR GDWH WKH DFFRPSDQ\LQJ PDWHULDOV, DQG LQ IXWXUH WKH\ 
ZLOO PDNH D VLJQLÀFDQW FRQWULEXWLRQ WR EXLOGLQJ D XQL-
ÀHG FKURQR²VWUDWLJUDSKLF VFDOH RI DUFKDHRORJLFDO VLWHV RI 
WKH PLGGOH SDUW RI WKH $QJDUD ULYHU. 7KXV WKH GHWDLOHG 
DQDO\VLV RI LWHPV IURP WKHVH VLWHV ZLOO FRQWULEXWH WR WKH 
VWXG\ RI WKH GLVWULFW·V PDWHULDOV ZLWKLQ WKH FRQWH[W RI WKH 
DIRUHPHQWLRQHG SUREOHPV.
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О СХОДСТВЕ И РАЗЛИЧИИ НЕОЛИТИЧЕСКИХ 
ПАМЯТНИКОВ КОКШАРОВСКИЙ ХОЛМ  
И ЧЕРТОВА ГОРА1

Ключевые слова: неолитические насыпные святи-
лиȧа КокȦаровский холм и ȅертова Гора, сходство 
и различие

Резюме. Выявлено сходство и различие насып-
ных святилиȧ КокȦаровский холм и ȅертова Гора 
по следуȬȧим компонентам: 1) местоположение 
культовых мест, 2) маркеры сакрального простран-
ства святилиȧ, 3) культовая атрибутика, задейст-
вованная в ритуалах. ȋто позволяет рассматривать 
памятники в рамках одной культурной традиции, 
свойственной зауральским неолитическим груп-
пам населения 9,²9 тыс. до н. э. в калиброванных 
значениях дат.

Анализу подвергнуты наиболее полно раскопан-
ные и опубликованные неолитические памятники 
КокȦаровский холм и ȅертова Гора, которые есть 
основания интерпретировать как святилиȧа >1� 2� 
3@. Они оставлены родственными, хотя в археоло-
го²культурном плане не идентичными, группами 
населения в рамках развития коȦкинской, козлов-
ской, боборыкинской и полуденской культурных 
традиций. Анализ позволит четче выделить харак-
терные черты и маркеры культового пространства 
своеобразных насыпных комплексов, названных 
«жертвенными холмами (горами)» или «богатыми 
(чудскими) буграми». Сходство и различия между 
этими памятниками проведем по тем характерным 
компонентам, что могут быть зафиксированы архео-
логическими методами. ȋто:

 ³ местоположение (топография) культовых мест, 
соотноȦение их с населенным пунктом,

 ³ маркеры (основные структурообразуȬȧие эле-
менты) сакрального пространства святилиȧ,

 ³ культовая атрибутика, задействованная в ри-
туалах.

1 Работа выполнена в рамках комплексной программы УрО 
РАН № 1�-13-6-12 «Культурные и технологические традиции 
и новации населения Урала в первобытнуȬ эпоху: междисци-
плинарный анализ»
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ON NEOLITHIC SITES DIFFERENCES AND SIMILARITY 
KOKSHAROV HILL AND CHERTOVA GORA1

Key words: 1HROLWKLF HDUWKHUQ VDFUHG SODFHV .RNVKDURY 
+LOO DQG &KHUWRYD *RUD, VLPLODULW\ DQG GLIIHUHQFHV

Summary. 6LPLODULW\ DQG GLIIHUHQFHV EHWZHHQ WZR 
PDGH XS VDFUHG VLWHV .RNVKDURY +LOO DQG &KHUWRYD *RUD 
KDYH EHHQ HVWDEOLVKHG EDVHG RQ FRPSDULVRQ RI WKH IRO-
ORZLQJ FRPSRQHQWV: 1) UHOLJLRXV VLWHV ORFDWLRQ, 2) WKH VLWHV· 
VDFUDO VSDFH PDUNHUV, 3) UHOLJLRXV FXOW DWWULEXWHV XVHG LQ 
ULWXDOV. ,Q WKLV ZD\ LW EHFRPHV SRVVLEOH WR VWXG\ WKH VLWHV 
DV EHORQJLQJ WR WKH VDPH FXOWXUDO WUDGLWLRQ FKDUDFWHULVWLF 
RI WKH 7UDQV²8UDO 1HROLWKLF JURXSV RI SRSXODWLRQ RI WKH 
6th²�th PLOOHQQLXP %& LQ FDOLEUDWHG GDWHV.

7KH DQDO\VLV ZDV SHUIRUPHG RQ WKH PDWHULDOV RI 
WKH PRVW IXOO\ H[FDYDWHG DQG SXEOLVKHG 1HROLWKLF VLWHV 
.RNVKDURY +LOO DQG &KHUWRYD *RUD ZKLFK PD\ ZLWK 
JRRG UHDVRQ EH LQWHUSUHWHG DV WKH VDFUHG SODFHV >1� 2� 3@. 
7KH\ ZHUH OHIW E\ UHODWHG, WKRXJK QRW LGHQWLFDO DUFKDHR-
ORJLFDOO\ RU FXOWXUDOO\ JURXSV RI SRSXODWLRQ GXULQJ WKH 
SHULRG RI H[LVWHQFH RI .RVKNLQR, .R]ORYR, %RERU\NLQR 
DQG 3ROXGHQVND\D FXOWXUDO WUDGLWLRQV. 7KH DQDO\VLV ZLOO 
HQKDQFH WKH SURFHVV RI LGHQWLÀFDWLRQ RI WKH FKDUDFWHULVWLF 
IHDWXUHV DQG ULWXDO VSDFH PDUNHUV RI WKHVH XQLTXH PDGH 
XS FRPSOH[HV NQRZQ DV WKH ´VDFULÀFLDO KLOOV (PRXQWDLQV)µ 
RU ´ULFK (&KXGVNLMH) NQROOVµ. 7KH VLPLODULWLHV DQG GLIIHU-
HQFHV EHWZHHQ WKHVH DUFKDHRORJLFDO VLWHV ZHUH LGHQWLÀHG 
P\ PHDQV RI FRPSDUDWLYH DQDO\VLV RI FHUWDLQ FKDUDFWHULV-
WLF FRPSRQHQWV ZKLFK FRXOG EH HVWDEOLVKHG ZLWK WKH XVH 
RI VWDQGDUG DUFKDHRORJLFDO WHFKQLTXHV, VXFK DV:

 ³ WKH ORFDWLRQ (WRSRJUDSK\) RI WKH VDFUHG SODFHV, 
WKHLU SRVLWLRQ UHODWLYH WR D VHWWOHPHQW,

 ³ PDUNHUV (PDLQ VWUXFWXUDO HOHPHQWV) RI WKH VDFUDO 
VSDFH RI WKH VLWHV,

 ³ UHOLJLRXV FXOW DWWULEXWHV XVHG LQ ULWXDOV.
1. 6DFUHG SODFHV ZHUH FRQVWUXFWHG RQ DERXW 2 P KLJK 

FDSHV. 7KHLU SODWIRUPV ZHUH UHSHDWHGO\ PDGH XS (ÀOOHG"). 
2Q WKH .RNVKDURY +LOO PDLQ PDNH XS ZRUNV ZHUH GRQH 
GXULQJ WKH HDUO\ 1HROLWKLF SHULRG E\ WKH .RVKNLQR DQG 

1 7KH VWXG\ ZDV SHUIRUPHG DV SDUW RI LQWHJUDWHG SURJUDP RI 
8% 5$6 № 1�-13-6-12 «&XOWXUDO DQG WHFKQRORJLFDO WUDGLWLRQV DQG 
LQQRYDWLRQV RI WKH SRSXODWLRQ RI WKH 8UDOV LQ WKH SUHKLVWRULF HUD: 
DQ LQWHUGLVFLSOLQDU\ DQDO\VLV»
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1. Святилиȧа сооружены на высоких, около 2 м, 
мысах. Плоȧадки их неоднократно подсыпались (за-
сыпались"). На КокȦаровском холме основные под-
сыпки произведены на стадии раннего неолита коȦ-
кинскими и кокȦаровско²Ȭрьинскими коллективами 
(рубеж 9,,²9, и не позднее рубежа 9,²9 тыс. до н. э. 
в калиброванных значениях дат), а затем, в позднем 
неолите, полуденскими (с последней четверти 9, до 
третьей четверти 9 тыс. до н. э.) и басьяновскими (с на-
чала до третьей четверти 9 тыс. до н. э.) >�@. На ȅер-
товой Горе неолитический слой моȧностьȬ более 
1 м формировался в интервале середины ³ третьей 
четверти 9, тыс. до н. э. местными коллективами, де-
коративно²морфологическое оформление посуды 
которых вызывает ассоциации, прежде всего, в коȦ-
кинской орнаментальной традицией, в меньȦей сте-
пени, с козловской, барсовогорской и полуденской, 
еȧе в меньȦей, с басьяновско²боборыкинской >1� 2@. 
Но если КокȦаровский холм расположен в центре 
Ȍрьинского поселения, то в округе ȅертовой Горы 
поселение не выявлено. На КокȦаровском холме са-
кральное пространство от жилого поселения отде-
ляли рвы и изгородь²частокол.

2. На сакральной плоȧадке святилиȧ присутст-
вовали обȨекты, которые авторы считаȬт возможным 
интерпретировать как культовые. Они имели разли-
чия в размерах и конструктивных деталях, но функ-
ционально были сходными. ȋто постройки, соору-
женные из деревянных жердей или плах. Но если 
на КокȦаровском холме обȨекты на плоȧадке мыса 
наземные, во всяком случае, в материк кроме канавок 
по периметру стен некоторых построек практически 
не углублены, то на ȅертовой Горе они углублены 
в материк от 0,�²0,6 до 1,� м. Разнятся и размеры обȨ-
ектов. На первом из памятников их размеры около 2 х 
2 м, реже ³ до � х � м, при высоте более 1 м. На вто-
ром ³ размеры колеблȬтся от 3,2 х 3,�²�,8 х 3,� до 6 х 
�,3 м. БольȦое количество угля и костриȧ в слое ȅер-
товой Горы наводит на мысль об отсутствии у этих 
обȨектов кровли >2, с. 1�6@. У обȨектов КокȦаровско-
го холма наличие крыȦи предполагается. Ряд таких 
построек сооружены на и перекрыты специальны-
ми подсыпками из тонких чередуȬȧихся прослоек 
светлого материкового песка и углей, а иногда мине-
ральными подсыпками серебристого цвета (кварце-
вый крупнозернистый песок), охристыми подсыпками 
разной цветности. На обоих памятниках присутствуȬт 
не только изолированно стояȧие обȨекты, но и обȨ-
единенные в комплексы от 2 до �.

Сходство между памятниками наблȬдается 
и по наличиȬ рядом с некоторыми обозначенны-
ми выȦе сооружениями обȨектов гораздо меньȦих 
размеров: менее чем 1 х 1 м. Но конструктивно они 

.RNVKDURYVNR²<XUMLQVND\D JURXSV RI SRSXODWLRQ (WXUQ 
RI WKH �th²6th DQG QRW ODWHU WKDQ WKH WXUQ RI WKH 6th²�th PLO-
OHQQLXP %& FDOLEUDWHG), DQG ODWHU, LQ WKH ODWH 1HROLWKLF, 
E\ WKH 3ROXGHQVND\D (IURP WKH ODVW TXDUWHU RI WKH 6th WLOO 
WKH WKLUG TXDUWHU RI WKH �th PLOOHQQLXP %&) DQG WKH %DV-
M\DQRYVND\D FXOWXUH JURXSV (IURP WKH EHJLQQLQJ WLOO WKH 
WKLUG TXDUWHU RI WKH �th PLOOHQQLXP %&) >�@. 2Q WKH &KHUWRYD 
*RUD VLWH WKH RYHU 1 P WKLFN 1HROLWKLF OHYHO ZDV IRUPHG 
GXULQJ WKH LQWHUYDO IURP WKH PLGGOH WR WKH WKLUG TXDUWHU RI 
WKH 6th PLOOHQQLXP %& E\ WKH ORFDO JURXSV RI SRSXODWLRQ 
ZLWK SRWWHU\, WKH GHFRUDWLYH DQG PRUSKRORJLFDO IHDWXUHV 
RI ZKLFK EURXJKW WR PLQG WKH DVVRFLDWLRQ ZLWK PRVWO\ WKH 
.RVKNLQR RUQDPHQWDO WUDGLWLRQ, DQG, LQ D OHVVHU GHJUHH, 
ZLWK WKH .R]ORYR, %DUVRYD *RUD DQG 3ROXGHQVND\D, DQG 
HYHQ OHVV ZLWK WKH %DVM\DQRYVND\D DQG WKH %RERU\NLQR 
FXOWXUDO WUDGLWLRQV >1� 2@. +RZHYHU, ZKLOH WKH .RNVKDURY 
+LOO LV ORFDWHG LQ WKH FHQWHU RI WKH <XUMLQR VHWWOHPHQW VLWH, QR 
VLJQV RI D VHWWOHPHQW KDYH EHHQ IRXQG DURXQG WKH &KHUWRYD 
*RUD. ,Q WKH .RNVKDURY +LOO WKH VDFUDO VSDFH LV VHSDUDWHG 
IURP WKH VHWWOHPHQW E\ PRDWV DQG VWRFNDGHV.

2. ,Q WKH VDFUDO SODWIRUP RI VDFUHG SODFHV WKHUH ZHUH 
REMHFWV ZKLFK WKH DXWKRUV WHQGHG WR LQWHUSUHW DV WKH ULWX-
DO RQHV. 7KH\ ZHUH GLIIHUHQW LQ VL]H DQG GHVLJQ IHDWXUHV, 
KRZHYHU WKH\ VKDUHG IXQFWLRQDO VLPLODULW\. 7KHVH ZHUH 
VWUXFWXUHV PDGH IURP ZRRGHQ SROHV RU EORFNV. +RZHYHU, 
ZKHUHDV RQ WKH .RNVKDURY +LOO WKH REMHFWV RQ WKH FDSH 
SODWIRUP ZHUH ORFDWHG DERYH JURXQG, DW OHDVW WKH\ GLG 
QRW DSSHDU UHFHVVHG LQ DQ\ ZD\ ZLWK WKH H[FHSWLRQ RI 
VPDOO IXUURZV DORQJ WKH ZDOOV· SHULPHWHU RI VRPH VWUXF-
WXUHV, RQ WKH &KHUWRYD *RUD VLWH WKH\ ZHUH UHFHVVHG LQ 
PDLQODQG WR WKH GHSWK IURP 0.�²0.6 WR 1.� P. 7KH REMHFWV 
GLPHQVLRQV ZHUH DOVR GLIIHUHQW. 2Q WKH IRUPHU VLWH WKHLU 
VL]HV ZHUH DERXW 2 х 2 P, OHVV IUHTXHQWO\ XS WR � х � P, 
DQG RYHU 1 P KLJK. 2Q WKH ODWWHU WKH VL]HV YDULHG IURP 
3.2 х 3.�²�.8 х 3.� WR 6 х �.3 P. 6LJQLÀFDQW TXDQWLWLHV RI 
FRDO DQG ÀUHSODFHV LQ WKH &KHUWRYD *RUD OD\HU VXJJHVWHG 
WKDW WKHVH REMHFWV ZHUH URRÁHVV >2, S. 1�6@. $W WKH VDPH 
WLPH WKH .RNVKDURY +LOO REMHFWV ZHUH DVVXPHG WR KDYH 
EHHQ URRI FRYHUHG. $ QXPEHU RI VXFK VWUXFWXUHV ZHUH 
EXLOW RQ DQG EULGJHG RYHU ZLWK VSHFLDO FXVKLRQ ÀOOV FRQ-
VLVWLQJ RI DOWHUQDWLQJ OD\HUV RI OLJKW PDLQODQG VDQG DQG 
FRDOV, DQG VRPHWLPHV PLQHUDO VLOYHU²FRORUHG FXVKLRQ ÀOOV 
(FRDUVH²JUDLQHG TXDUW] VDQG), DQG RFKUHRXV ÀOOV RI YDU\-
LQJ FRORU. 2Q ERWK VLWHV WKHUH ZHUH LQ DGGLWLRQ WR LVRODWHG 
REMHFWV VRPH VWUXFWXUHV IRUPLQJ JURXSV RI 2 WR � REMHFWV.

$QRWKHU VLPLODULW\ ZDV REVHUYHG DOVR LQ WKH SUHVHQFH 
QHDU WKH VWUXFWXUHV GHVFULEHG DERYH RI VRPH VPDOOHU 
REMHFWV: OHVV WKDQ 1 [ 1 P LQ VL]H. +RZHYHU WKH\ ZHUH 
GLIIHUHQW LQ WKHLU VWUXFWXUDO GHVLJQ. 2Q WKH .RNVKDURY 
+LOO WKHVH VWUXFWXUHV ZHUH UHFWDQJXODU, RI D ZRRGHQ 
FDVH, WUXQN, RU ´KXWµ W\SH. 2Q WKH &KHUWRYD *RUD WKHVH 
REMHFWV ZHUH %LUFK²EDUN FRQWDLQHUV UHVHPEOLQJ ER[HV 
RU WXVVRFNV.
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разняться. На КокȦаровском холме это конструкции 
прямоугольной формы типа деревянного короба, 
сундука или «домика». На ȅертовой Горе это бере-
стяные емкости, напоминаȬȧие коробки, туеса.

3. В культурных слоях обоих памятников фик-
сируется повсеместное использование огня в виде 
слоев насыȧенных углем и прокалами, сгоревȦей 
древесины и пр. Исследователи единодуȦны во мне-
нии о больȦой роли огненных ритуалов в обрядовых 
действиях, проводивȦихся здесь.

�. Культовая атрибутика, задействованная в ри-
туалах на этих святилиȧах, имеет больȦе различий. 
Но и здесь можно усмотреть некоторые параллели. 
ȋто сосуды, найденные у (в) обȨектов целыми или 
в развалах, иногда вверх дном, стержни с насечками 
(орнаментом), кремневые наконечники стрел, Ȧли-
фованные изделия и пр. Но, в целом, оригинальных 
(культовых) предметов больȦе на КокȦаровском хол-
ме, нежели на ȅертовой Горе.

�. Веȧевые приклады сопровождались на святи-
лиȧах и жертвоприноȦениями, остатками которых 
являȬтся мелкие кальцинированные косточки диких 
животных, птиц и рыб: лось и северный олень, редко 
бобр, медведь, лисица, волк, заяц, глухарь, тетерев, 
ȧука и пр. На ȅертовой Горе биологическая экспер-
тиза дала даже положительный результат на присут-
ствие человеческого гемоглобина в коробках²захоро-
нениях >2, с. 1�6@.

3. 7KH FXOWXUDO OHYHO RI ERWK VLWHV FRQWDLQHG VLJQV RI 
ZLGH XVH RI ÀUH LQ WKH IRUP RI OD\HUV IXOO RI FRDO, EXUQW VRLO, 
EXUQW ZRRG, HWF. 7KH UHVHDUFKHUV KDYH EHHQ XQDQLPRXV LQ 
WKHLU RSLQLRQ DERXW D VLJQLÀFDQW UROH RI ÀUH ULWXDOV LQ UH-
OLJLRXV SUDFWLFHV WDNLQJ SODFH LQ WKH VLWHV.

�. 5HOLJLRXV FXOW DWWULEXWHV XVHG LQ ULWXDOV SHUIRUPHG LQ 
WKH VLWHV GHPRQVWUDWHG JUHDWHU GLIIHUHQFHV. +RZHYHU HYHQ LQ 
WKLV UHVSHFW FHUWDLQ SDUDOOHOV FRXOG EH GUDZQ. )RU LQVWDQFH, 
YHVVHOV IRXQG QHDU (LQ) WKH REMHFWV LQWDFW RU LQ VKUHGV, VRPH-
WLPHV WXUQHG XSVLGH GRZQ, URGV ZLWK LQFLVLRQV (RUQDPHQW), 
ÁLQW DUURZKHDGV, SROLVKHG LWHPV, HWF. +RZHYHU, LQ JHQHUDO, 
WKHUH ZHUH PRUH RULJLQDO (ULWXDO) LWHPV LQ WKH .RNVKDURY 
+LOO WKDQ LQ WKH &KHUWRYD *RUD VLWH.

�. 0DWHULDO WKLQJV RIIHULQJV ZHUH DFFRPSDQLHG DW WKH 
VLWH ZLWK WKH RIIHULQJ RI VDFULÀFLDO DQLPDOV WKH UHPDLQV RI 
ZKLFK ZHUH UHSUHVHQWHG E\ VPDOO FDOFLQDWHG ERQHV RI ZLOG 
DQLPDOV, ELUGV DQG ÀVK: HON DQG UHLQGHHU, VHOGRP EHDYHU, 
EHDU, IR[, ZROI, KDUH, ZRRG JURXVH, EODFNFRFN, SLNH, HWF. 
%LRORJLFDO H[SHUW DQDO\VLV SHUIRUPHG RQ WKH &KHUWRYD *RUD 
PDWHULDOV DOVR SURGXFHG SRVLWLYH UHVXOWV IRU WKH SUHVHQFH 
RI KXPDQ KHPRJOREXOLQ LQ ER[²EXULDOV >2, S. 1�6@.
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УДК 903.3(470.5)«634»

А. А. ШОРИНА

Шорина Анастасия Александровна — ИИиА УрО 
РАН (Россия, Екатеринбург). E-mail: aashor@mail.ru

СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
НЕОЛИТИЧЕСКИХ КЕРАМИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ 
ЮРЬИНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (ПО МАТЕРИАЛАМ 
ОБЪЕКТА 21)1

Ключевые слова: неолитическое жилиȧе, страти-
графия, коȦкинская культура, кокȦаровско²Ȭрь-
инская культура, полуденская культура

Резюме. На основе стратиграфического анализа 
неолитических керамических комплексов жилой 
постройки Ȍрьинского озера выделяȬтся 2 основ-
ных этапа ее функционирования. Ранний этап связан 
с коȦкинской культурой, поздний ³ с носителями 
кокȦаровско²Ȭрьинской и полуденской культур-
ных традиций.

Анализу подвергнут редкий случай прямой стра-
тиграфии полузакрытых неолитических комплексов, 
выявленный в жилом обȨекте 21 Ȍрьинского посе-
ления. ОбȨект вплотнуȬ примыкает к восточной 
периферийной части святилиȧа КокȦаровский 
холм (Верхнесалдинский городской округ Свер-
дловской области).

На поверхности он фиксируется в виде неглубоко-
го (около 1�²2� см) западения прямоугольной формы, 
ориентированного по направлениȬ СЗ ³ ȌВ. ǲлина 
впадины около 8 м, Ȧирина ³ �,� м. С Ȭго²восточной 
стороны впадины читается прямоугольный выступ, 
видимо, вход в жилиȧе глубиной около 10²20 см. ǲли-
на входа около 2,� м, Ȧирина ² 2 м. Раскопом вскрыта 
примерно половина обȨекта в его северо²западном 
сегменте. Размер вскрытой части составлял по линии 
СЗ ³ ȌВ около �,2 м� по линии СВ ³ ȌЗ ³ около 
6,2 м. ОбȨект фиксируется на глубинах -261 ²383 см 
от условного «0» памятника.

В заполнении обȨекта зафиксировано �16 фраг-
ментов неолитической керамики: 21� (�1,� �) коȦ-
кинской, 1�� (30 �) кокȦаровско²Ȭрьинской и 1�6 
(28,3 �) полуденской культур. Стратиграфический 
анализ залегания керамических комплексов позво-
ляет выделять два этапа в функционировании 
обȨекта 21.

1 Работа выполнена в рамках комплексной программы УрО 
РАН № 1�-13-6-12 «Культурные и технологические традиции 
и новации населения Урала в первобытнуȬ эпоху: междисци-
плинарный анализ»

 
A. A. SHORINA

Shorina Anastasia Alexandrovna — IH&A UB RAS 
(Ekaterinburg, Russia). E-mail: aashor@mail.ru

STRATIGRAPHIC DISTRIBUTION OF NEOLITHIC 
CERAMIC COMPLEXES OF YURJINO SETTLEMENT 
(BASED ON DWELLING 21 MATERIALS)1

Key words: 1HROLWKLF GZHOOLQJ, VWUDWLJUDSK\, .RVKNL-
QR FXOWXUH, .RNVKDURYVNR²<XUMLQVND\D FXOWXUH, 3ROXGHQ-
VND\D FXOWXUH

Summary. %DVHG RQ WKH VWUDWLJUDSKLF DQDO\VLV 
RI WKH 1HROLWKLF FHUDPLF FRPSOH[HV RI WKH <XUMLQR 
ODNH GZHOOLQJ 2 PDLQ VWDJHV RI LWV IXQFWLRQLQJ KDYH 
EHHQ LGHQWLILHG. 7KH HDUOLHU VWDJH LV UHODWHG WR WKH 
.RVKNLQR FXOWXUH, DQG WKH ODWHU ³ WR WKH SRSXODWLRQ RI 
WKH .RNVKDURYVNR²<XUMLQVND\D DQG WKH 3ROXGHQVND\D 
FXOWXUDO WUDGLWLRQV.

7KH VWXG\ GHDOV ZLWK UDUH LQVWDQFH RI VWUDWLJUDSK-
LF DQDO\VHV RI WKH VHPL²FORVHG 1HROLWKLF FRPSOH[HV 
IRXQG LQVLGH GZHOOLQJ 21 RI WKH <XUMLQR VHWWOHPHQW. 7KH 
VLWH ZDV LPPHGLDWHO\ DGMRLQLQJ WKH HDVWHUQ SHULSKHU\ 
SDUW RI WKH .RNVKDURY +LOO VDFUHG SODFH (9HUNKQ\D\D 
6DOGD PXQLFLSDOLW\, 6YHUGORYVN UHJLRQ).

,W ZDV UHJLVWHUHG RQ WKH VXUIDFH DV D VKDOORZ (DERXW 
1�²2� FP) UHFWDQJXODU VKDSH GHSUHVVLRQ ZLWK WKH 1: ³ 
6( RULHQWDWLRQ. 7KH OHQJWK RI GHSUHVVLRQ ZDV DERXW 
8 P, DQG WKH ZLGWK ³ �.� P. 2Q WKH VRXWK²HDVW VLGH RI 
GHSUHVVLRQ D UHFWDQJXODU SURMHFWLRQ ZDV QRWLFHG, DSSDU-
HQWO\, DQ HQWUDQFH WR WKH GZHOOLQJ DERXW 10²20 FP GHHS. 
7KH HQWUDQFH OHQJWK ZDV DERXW 2.� P, WKH ZLGWK ² 2 P. 
$SSUR[LPDWHO\ RQH KDOI RI WKH VLWH ZDV H[FDYDWHG LQ LWV 
QRUWK²ZHVW VHJPHQW. 7KH VL]H RI WKH H[FDYDWHG SDUW ZDV 
DERXW �.2 P DORQJ WKH OLQH 1: ³ 6(� DQG DORQJ WKH 1( ³ 
6: OLQH ³ DERXW 6.2 P. 7KH GZHOOLQJ ZDV UHJLVWHUHG DW 
WKH GHSWKV RI -261 ²383 FP IURP WKH FRQYHQWLRQDO ´0µ 
OHYHO RI WKH VLWH.

�16 IUDJPHQWV RI 1HROLWKLF FHUDPLFV KDYH EHHQ 
UHJLVWHUHG LQ WKH VLWH·V ÀOOLQJ: 21� (�1.� �) RI WKH .RVKNL-
QR, 1�� (30 �) RI .RNVKDURYVNR²<XUMLQVND\D DQG 1�6 
(28.3 �) RI 3ROXGHQVND\D FXOWXUHV. 7KH VWUDWLJUDSKLF 
DQDO\VLV RI FHUDPLF FRPSOH[HV GHSRVLWLRQ PDGH LW 
SRVVLEOH WR GLVWLQJXLVK WZR VWDJHV LQ WKH IXQFWLRQLQJ 
RI GZHOOLQJ 21.

1 7KH VWXG\ ZDV SHUIRUPHG DV SDUW RI LQWHJUDWHG SURJUDP RI 
8% 5$6 № 1�-13-6-12 «&XOWXUDO DQG WHFKQRORJLFDO WUDGLWLRQV DQG 
LQQRYDWLRQV RI WKH SRSXODWLRQ RI WKH 8UDOV LQ WKH SUHKLVWRULF HUD: 
DQ LQWHUGLVFLSOLQDU\ DQDO\VLV»
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7KH ÀUVW VWDJH LV DWWULEXWHG WR WKH SRSXODWLRQ RI 
WKH .RVKNLQR FXOWXUDO WUDGLWLRQ ZKR DSSDUHQWO\ ÀUVW 
FRQVWUXFWHG WKH GZHOOLQJ. 7KH ÀOOLQJ RI WKH ORZHU KRUL-
]RQV RI WKH GZHOOLQJ VLWH DW WKH GHSWK RI -321 ²383 FP 
FRQWDLQHG 6�.�� (1�1 SLHFHV) RI WKH .RVKNLQR FXOWXUH 
FHUDPLFV. $OVR SUDFWLFDOO\ DW WKH ERWWRP RI WKH GZHOOLQJ 
DW WKH GHSWK RI -3�� ²3�8 FP WKH VKUHGV RI RQH ZKROH 
.RVKNLQR YHVVHO KDYH EHHQ UHJLVWHUHG. $W WKHVH À[DWLRQ 
KRUL]RQV WKH FXOWXUDO OHYHO RI WKH GZHOOLQJ ZDV D YHU\ 
ZHW, GHHSO\ VDWXUDWHG ZLWK VRLO ZDWHU, EURZQLVK²JUD\ 
FOD\ ORDP ZLWK LQFOXVLRQV RI WLQ\ VSRWV RI PDLQODQG 
VDQG, VKLQJOH DQG VPDOO FRDOV (OD\HU 2�). $ORQJ WKH 
QRUWKHUQ HGJH RI WKH GZHOOLQJ FRQWRXU VRPH H[WHQVLYH 
FRDO\ LQFOXVLRQV ZHUH UHJLVWHUHG ZKLFK, LQ DOO SUREDELOLW\, 
PDUNHG WKH UHPDLQV RI D EXUQW GRZQ ZRRGHQ VWUXFWXUH 
RI WKLV SDUW RI WKH VWUXFWXUH·V ZDOO. ,Q WKH PLGGOH RI WKH 
VWUXFWXUH WKURXJKRXW DOO KRUL]RQV RI WKH HDUO\ VWDJH RI 
WKH VWUXFWXUH·V IXQFWLRQLQJ WKH RXWOLQHV RI D VHPL²RYDO 
ÀUHSODFH FRXOG EH WUDFHG ZLWK DSSUR[LPDWH VL]H 2 х 1.� P 
(DERXW 2/3 RI WKH ÀUHSODFH KDV EHHQ H[FDYDWHG). ,Q WKH 
SURÀOH WKUHH OHYHOV RI WKH ÀUHSODFH IXQFWLRQLQJ FRXOG EH 
FOHDUO\ UHDG, LQ HDFK RI ZKLFK WKH ÀUHSODFH PRYHG D OLWWOH 
ELW HDVW ZLWK UHVSHFW WR WKH SUHYLRXV SRVLWLRQ. 7ZR ORZHU 
OHYHOV UHODWHG WR WKH ÀUVW VWDJH RI WKH VWUXFWXUH·V IXQFWLRQ-
LQJ, ZKLFK FRXOG SRLQW WR LQWHUUXSWLRQV LQ WKH SHULRGV 
RI RFFXSDWLRQ RI WKH GZHOOLQJ E\ WKH .RVKNLQR FXOWXUH 
SRSXODWLRQ. 7KH XSSHU OHYHO RI WKH ÀUHSODFH UHODWHG WR 
WKH VHFRQG (.RNVKDURYVNR²<XUMLQVND\D ³ 3ROXGHQV-
ND\D) VWDJH. 7KH ÀUHSODFH ÀOOLQJ FRQWDLQHG D VLJQLÀFDQW 
DPRXQW RI VPDOO RYHUEXUQW ERQHV.

$ORQJ WKH ZHVWHUQ ZDOO SUDFWLFDOO\ WR WKH ERWWRP 
RI WKH VWUXFWXUH D EDQG RI UHGHSRVLWHG OD\HU ZLWK WKH 
VXEVRLO VHGLPHQWVC LQFOXVLRQ ZDV UHJLVWHUHG, ZKLFK, 
PRVW OLNHO\, PDUNHG WKH QDWXUDO VRLO RYHUFUXVW LQWR WKH 
GZHOOLQJ SLW GXULQJ WKH SHULRG ZKHQ LW ZDV DEDQGRQHG 
E\ LWV LQKDELWDQWV. ,W ZDV LQ WKLV EDQG WKDW WKH .RN-
VKDURYVNR²<XUMLQVND\D (�.1 � ³ 8 IUDJPHQWV) DQG WKH 
3ROXGHQVND\D (2.1 � ³ 3 IUDJPHQWV) FXOWXUH FHUDPLFV 
ZDV UHJLVWHUHG LQ VPDOO TXDQWLWLHV DW WKH GHSWK RI ²321 

²383 FP, ZKLFK ZDV DQRWKHU HYLGHQFH RI WKH IDFW WKDW 
WKHVH W\SHV RI FHUDPLFV FRXOG JHW LQWR WKH ORZHU OHYHOV 
RI WKH VWUXFWXUH RQO\ E\ FKDQFH.

7KH VHFRQG VWDJH RI 'ZHOOLQJ 21 IXQFWLRQLQJ LV DWWULE-
XWHG WR WKH SRSXODWLRQ RI WKH .RNVKDURYVNR²<XUMLQVND\D 
DQG WKH 3ROXGHQVND\D FXOWXUDO WUDGLWLRQV. $W WKH GHSWK 
RI ²261 ²320 FP WKH ÀOOLQJ RI WKH VWUXFWXUH FRQWDLQHG 
SUDFWLFDOO\ HTXDO QXPEHU RI FHUDPLFV EHORQJLQJ WR 
WKHVH WZR W\SHV: 1�� IUDJPHQWV (��.� �) RI WKH .RN-
VKDURYVNR²<XUMLQVND\D DQG 1�3 IUDJPHQWV (��.� �) RI 
WKH 3ROXGHQVND\D FXOWXUH, PRUHRYHU, WKH GLVWULEXWLRQ 
RI FHUDPLFV RYHU WKH KRUL]RQV ZLWKLQ WKH 10 FP RI WKLV 
OHYHO EHWZHHQ WKHVH W\SHV ZDV LQ IDFW WKH VDPH. 7KH 

Первый этап связан с носителями коȦкинской 
культурной традиции, силами которых жилиȧе 
и было возведено. В заполнении нижних горизонтов 
обȨекта на гл. ²321 ²383 см залегает 6�,� � (1�1 фр.) 
керамики коȦкинской культуры. В том числе, пра-
ктически на дне жилиȧа, на гл. ²3�� ²3�8 см, зафик-
сирован развал одного целого коȦкинского сосуда. 
На этих горизонтах фиксации культурный слой 
жилиȧа представляет собой очень влажный, насы-
ȧенный грунтовыми водами, серо²коричневый 
суглинок с вклȬчением мелких пятен материкового 
песка, мелкой гальки и угольков (слой 2�). По север-
ной кромке очертаний жилиȧа фиксируȬтся обȦир-
ные углистые вклȬчения, маркируȬȧие, вероятно, 
остатки сгоревȦей деревянной конструкции этой 
части стены постройки. В центре постройки на протя-
жении всех горизонтов раннего этапа функциониро-
вания сооружения прослеживаȬтся очертания очага 
полуовальной формы размерами 2 х 1,� м (раскопом 
вскрыто примерно 2/3 очага). В профиле достаточно 
четко читаȬтся три уровня функционирования 
очага, на каждом из которых очаг смеȧался чуть 
восточнее относительно предыдуȧего. ǲва нижних 
уровня связаны с первым этапом функционирования 
постройки, что может указывать на перерывы в засе-
лении жилиȧа носителями коȦкинской культурной 
традиции. Верхний уровень очага относится ко вто-
рому (кокȦаровско²Ȭрьинскому ³ полуденскому) 
этапу. Заполнение очага содержит значительное 
количество мелких пережженных костей.

Вдоль западной стенки практически до дна жили-
ȧа фиксируется полоса переотложенного слоя с вклȬ-
чением материковых пятен, которая, скорее всего, 
маркировала естественный заплыв слоя в котлован 
жилиȧа на той стадии, когда оно было покинуто его 
жителями. Именно в этой полосе в небольȦом коли-
честве на гл. ²321 ²383 см зафиксирована керамика 
кокȦаровско²Ȭрьинской (�,1 � ³ 8 фрагментов) 
и полуденской (2,1 � ³ 3 фрагмента) культур, что сви-
детельствует о случайности попадания данных типов 
керамики на нижние уровни фиксации постройки.

Второй этап функционирования обȨекта 21 связан 
с носителями кокȦаровско²Ȭрьинской и полуден-
ской культурных традиций. На глубине ²261 ²320 см 
в заполнении обȨекта зафиксировано практически 
равное количество керамики данных типов: 1�� фраг-
ментов (��,� �) кокȦаровско²Ȭрьинской и 1�3 фраг-
мента (��,� �) полуденской. Причем распределение 
керамики по горизонтам в 10 см этого уровня между 
данными типами фактически одинаковое. Керамика 
коȦкинской культуры на этом этапе представлена 
�� фрагментами (3�,1 �).
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На горизонтах фиксации второго этапа функ-
ционирования постройки очертания обȨекта нем-
ного расȦиряȬтся в северном направлении. Вдоль 
западной стенки все также фиксируется полоса 
переотложенного слоя с вклȬчением материковых 
пятен. Основной слой заполнения котлована жили-
ȧа на горизонтах этого этапа несколько иной, чем 
на более раннем, коȦкинском. ȋто ³ темно²корич-
невый, практически черный, насыȧенный влагой 
суглинок с вклȬчениями мелкой гальки (слой 22).

Радиоуглеродные даты, полученные по раз-
ным основаниям (фрагменты керамики, уголь) >1@, 
определяȬт позиции неолитических комплексов 
КокȦаровского холма в следуȬȧих хронологиче-
ских интервалах (в калиброванных значениях дат): 
коȦкинские ³ середина 9,, ³ начало 9 тыс. до н. э., 
кокȦаровско²Ȭрьинские ³ начало 9, ³ вторая 
четверть 9 тыс. до н. э., полуденские ³ конец 9, ³ 
середина 9 тыс. до н. э. Учитывая факт прямой 
стратиграфии сооружения совместного кокȦаров-
ско²Ȭрьинско ² полуденского жилиȧа в котловане 
более раннего коȦкинского, можно предполагать, 
что ранний коȦкинский обȨект функционировал 
в раннем интервале коȦкинских дат КокȦаровского 
холма, а позднее кокȦаровско²Ȭрьинско ³ полу-
денское жилиȧе, в интервале конца 9, ² вторая 
четверть 9 тыс. до н. э. Кстати, коȦкинское жили-
ȧе, скорее всего, синхронно ранним коȦкинским 
культовым обȨектам 6, 12, 1� КокȦаровского холма, 
возраст которых укладывается в интервал середина 
9,, ³ середина 9, тыс. до н. э. >2@.

.RVKNLQR W\SH FHUDPLFV DW WKLV VWDJH ZDV UHSUHVHQWHG 
E\ �� IUDJPHQWV (3�.1 �).

,Q WKH VHFRQG VWDJH RI WKH GZHOOLQJ·V IXQFWLRQLQJ 
KRUL]RQV WKH FRQWRXUV RI WKH VWUXFWXUH H[SDQGHG D OLWWOH 
ELW LQ WKH QRUWKHUQ GLUHFWLRQ. $ORQJ WKH ZHVWHUQ ZDOO 
D UHGHSRVLWHG VHGLPHQWV ZLWK WKH VXEVRLO LQFOXVLRQV 
ZHUH DOVR UHJLVWHUHG. 0DLQ OD\HU RI WKH GZHOOLQJ SLW 
FRQWHQW LQ WKLV VWDJH·V KRUL]RQV ZDV VRPHZKDW GLIIHU-
HQW WKDQ WKH HDUOLHU, .RVKNLQR RQH. 7KLV ZDV WKH GDUN 
EURZQ, SUDFWLFDOO\ EODFN, YHU\ PRLVW FOD\ ORDP ZLWK 
VPDOO VKLQJOH LQFOXVLRQV (OD\HU 22).

5DGLRFDUERQ GDWHV REWDLQHG IURP GLIIHUHQW VDPSOHV 
(FHUDPLFV IUDJPHQWV, FRDO) >1@, IL[HG WKH SRVLWLRQ RI 
WKH 1HROLWKLF FRPSOH[HV RI WKH .RNVKDURY +LOO ZLWKLQ 
WKH IROORZLQJ FKURQRORJLFDO LQWHUYDOV (LQ FDOLEUDWHG 
GDWH YD OXHV): .RVKNLQR ² PLGGOH RI WKH �th ³ EHJLQ-
QLQJ RI WKH �WK PLOOHQQLXP %&, .RNVKDURYVNR²<XUMLQV-
ND\D ³ EHJLQQLQJ RI WKH 6th ³ VHFRQG TXDUWHU RI WKH 
�th PLOOHQQLXP %&, 3ROXGHQVND\D FXOWXUH ³ HQG RI 
WKH 6th ³ PLGGOH RI WKH �th PLOOHQQLXP %&. ,Q YLHZ 
RI WKH GLUHFW VWUDWLJUDSK\ RI WKH VWUXFWXUH RI WKH MRLQW 
.RNVKDURYVNR²<XUMLQVND\D ² 3ROXGHQVND\D FXOWXUH 
GZHOOLQJ ZLWKLQ WKH SLW RI WKH HDUOLHU, .RVKNLQR FXO-
WXUH GZHOOLQJ, LW PD\ EH SUHVXPHG WKDW WKH HDUOLHU 
.RVKNLQR GZHOOLQJ IXQFWLRQHG ZLWKLQ WKH HDUO\ LQWHUYDO 
RI WKH .RVKNLQR .RNVKDURY +LOO GDWHV, ZKLOH WKH ODWHU 
.RNVKDURYVNR²<XUMLQVND\D ³ 3ROXGHQVND\D FXOWXUH 
GZHOOLQJ UHODWHG WR WKH LQWHUYDO RI WKH HQG RI WKH 6th ² VHF-
RQG TXDUWHU RI WKH �th PLOOHQQLXP %&. ,QFLGHQWDOO\, WKH 
.RVKNLQR GZHOOLQJ LV PRVW OLNHO\ V\QFKURQRXV ZLWK WKH 
HDUO\ UHOLJLRXV VLWHV 6, 12, 1� RI WKH .RNVKDURY +LOO, WKH 
DJH RI ZKLFK UHODWHG WR WKH LQWHUYDO EHWZHHQ WKH PLGGOH 
RI WKH �th ³ PLG 6th PLOOHQQLXP %& >2@.



z��e��cshp ljch vp{pcs|q 
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CULTURAL WORLDS  OF NORTHERN 
EURASIA DURING BRONZE AND  
EARLY IRON AGES
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КЕРАМИКА ПОСЕЛЕНИЯ 
БАЛИНСКОЕ I

Ключевые слова: поселения кульȮганского типа, 
матрица, сопло, технологическая керамика, Сургут-
ское Приобье

Резюме. В работе рассмотрена технологическая 
керамика с поселения Балинское , (Сургутское При-
обье). ȋто фрагменты матриц для отливки долота, 
пластинчатого ножа и обломки сопла. Они имеȬт 
архаичный облик и отнесены к досейминскому пери-
оду бронзового века. Вывод согласуется с радиоу-
глеродной датой и обликом бытовой посуды, обна-
руживаȬȧей сходство с поздними полымьятскими 
комплексами р. Конды.

Поселение Балинское , расположено в 12 км 
к ССВ от поселка Селиярово в Ханты-Мансийском 
районе ХМАО ³ Ȍгры ТȬменской области, на пра-
вом берегу р. Балинская, впадаȬȧей в обскуȬ про-
току ǹабытвор. В раскопе плоȧадьȬ 36� кв. м, зало-
женном на памятнике, изучены остатки жилиȧа 
бронзового века. С сооружением связаны не менее 
10 сосудов кульȮганского (") типа, 83 каменных пред-
мета, кости рыб и диких животных >1� 2@. НаȦе внима-
ние обраȧено к технологической керамике, представ-
ленной обломками двух литейных форм и сопла ("). 
Материалы отражаȬт особенности металлопроизвод-
ства таежного населения в бронзовом веке.

Матрицы выполнены из хороȦо отмученной 
пылевидной на оȧупь обожженной глины, с мно-
гочисленными кавернами от выгоревȦей органики 
и редкими вклȬчения охры. ОсобенностьȬ обоих 
изделий является продольное ребро, расположенное 
на стороне противоположной полости. Формы име-
ли, скорее всего, вторуȬ створку, представлявȦуȬ 
собой плоскуȬ крыȦку. Металл заливался с одной 
из торцовых сторон, литниковые воронки не просле-
жены. Несмотря на значительные утраты, конфигу-
рация емкостей позволяет судить об облике отливок.

Одна из них представляла крупное клиновид-
ное изделие с расȦиряȬȧимся сечковидным лез-
вием. По морфологическим признакам его можно 
отнести к категории тесел. ǲлина предмета достигала 
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Summary. 7KH ZRUN IRFXVHG RQ WKH WHFKQRORJLFDO 
FHUDPLFV IURP WKH %DOLQVNR\H , VHWWOHPHQW (WKH 6XUJXW 
GLVWULFW RI 2E ULYHU EDVLQ) 7KHVH ZHUH IUDJPHQWV RI PROGV 
IRU FDVWLQJ D FKLVHO DQG D VHJPHQWHG EODGH, DQG D QR]]OH 
IUDJPHQW. 7KH\ ZHUH RI DUFKDLF DSSHDUDQFH DQG ZHUH 
DWWULEXWHG WR WKH 3UH-6HLPLQ SHULRG RI WKH %URQ]H $JH. 
7KH FRQFOXVLRQ DJUHHV ZLWK WKH UDGLRFDUERQ GDWH DQG WKH 
HYHU\GD\ SRWWHU\ DSSHDUDQFH GHPRQVWUDWLQJ VLPLODULW\ 
ZLWK WKH ODWH 3RO\P\D\ FRPSOH[HV IURP WKH .RQGD ULYHU.

7KH %DOLQVNR\H , VHWWOHPHQW LV ORFDWHG 12 NP QRUWK-
QRUWK-HDVW RI 6HOL\DURYR YLOODJH LQ WKH .KDQW\-0DQVL-
\VN GLVWULFW RI .K0$2 ³ 8JUD RI WKH 7\XPHQ 2EODVW, 
RQ WKH ULJKW EDQN RI WKH %DOLQVND\D ULYHU UXQQLQJ LQWR 
WKH /DE\WYRU DQDEUDQFK. ,Q WKH H[FDYDWHG VLWH DUHD RI 
36� VT. P WKH UHPDLQV RI D %URQ]H $JH KRXVH KDYH EHHQ 
VWXGLHG. $W OHDVW 10 YHVVHOV RI WKH .XOMHJDQ (") W\SH ZHUH 
DVVRFLDWHG ZLWK WKH VWUXFWXUH, DV ZHOO DV 83 VWRQH LWHPV, 
DQG ÀVK DQG ZLOG DQLPDOV ERQHV >1� 2@. 2XU DWWHQWLRQ LV 
IRFXVHG RQ WKH WHFKQRORJLFDO FHUDPLFV UHSUHVHQWHG E\ 
IUDJPHQWV RI WZR FDVWLQJ PROGV DQG D QR]]OH ("). 7KH 
PDWHULDOV UHÁHFWHG WKH VSHFLÀFV RI WKH WDLJD SRSXODWLRQ·V 
PHWDO PDNLQJ WHFKQLTXHV LQ WKH %URQ]H $JH.

7KH PROGV ZHUH PDGH IURP ZHOO ZDVKHG SRZGHUHG 
WR WKH WRXFK FOD\ ZLWK QXPHURXV FDYLWLHV IURP EXUQW RXW 
RUJDQLF PDWWHU DQG RFFDVLRQDO LQFOXVLRQV RI RFKUH. $ VSH-
FLÀF IHDWXUH RI ERWK LWHPV LV D ORQJLWXGLQDO ULE ORFDWHG RQ 
WKH VLGH RSSRVLWH WR WKH FDYHUQ. 7KH PROGV PRVW OLNHO\ 
RQFH KDG D VHFRQG ÁDS LQ WKH IRUP RI D ÁDW FRYHU. 0HWDO 
ZDV SRXUHG LQ IURP RQH RI WKH IURQW VLGHV, WKH SRXULQJ 
FXSV FRXOG QRW EH WUDFHG. 'HVSLWH WKH VLJQLÀFDQW ORVVHV, 
WKH FRQÀJXUDWLRQ RI WKH YHVVHOV PDNHV LW SRVVLEOH WR KDYH 
VRPH LGHD RI WKH FDVW LWHPV DSSHDUDQFH.

2QH RI WKHP LV D ODUJH WDSHUHG DUWLIDFW ZLWK ÁDULQJ 
FKRSSHU W\SH EODGH. %\ LWV PRUSKRORJLFDO SDUDPHWHUV LW 
FRXOG EH UHIHUUHG WR WKH DG]HV FDWHJRU\. 7KH LWHP·V 
OHQJWK UHDFKHG 1�� PP, EODGH ZLGWK ³ �0²��, DQG PD[-
LPXP WKLFNQHVV ³ 16 PP.
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1�� мм, Ȧирина лезвия ³ �0²��, максимальная тол-
ȧина ³ 16 мм.

ǲругое изделие ³ пластинчатый предмет, ско-
рее всего, двулезвийный нож. Он имел в поперечном 
сечении линзовиднуȬ форму: его длина превыȦала 
�� мм, Ȧирина составляла 18, а толȧина 2,� мм.

Поделка, отнесенная к категории сопел, представ-
ляла собой керамический стержень с продольным 
каналом диаметром 12,� мм, расколотый по длин-
ной оси. ǲлина изделия превыȦала 86 мм. Снаружи 
предмет украȦен параллельными поясками гребен-
чатых отпечатков.

По продольному выступу и полости для залив-
ки металла на противоположной плоскости балин-
ские находки сближаȬтся с керамической матри-
цей поселения кульȮганского типа ³ Савкинская 
Речка 1 >3, с. 62²63, рис. �, 1–2@. Правда, последняя 
была снабжена литниковой воронкой и служила 
для производства длинных стрежней-заготовок 
прямоугольного сечения. ȅто касается керамиче-
ских сопел, то они известны и на других памятниках 
севера Западной Сибири досейминского времени ² 
сартыньинских, полымьятских, вары-хадыта (") >�, 
с. ��²82@. ИмеȬȧиеся материалы кульȮганских посе-
лений Сургутского Приобья, связанные с литейным 
производством, указываȬт на суȧествование в этой 
сфере традиций, отличных от тех, что наблȬдаȬт-
ся на памятниках приуральской части Западной 
Сибири ³ в Нижнем Приобье и Кондинской низ-
менности >�, с. 12�, 12�²130@.

ǲосейминский возраст поселения Балинское I уста-
навливается по архаичному облику рассмотренной 
технологической керамики, бытовой посуды, обна-
руживаȬȧей соответствия по форме и декору с позд-
ними полымьятскими комплексами р. Конды, и кали-
брованной дате по углȬ ³ 3�20��0 %3 (/X-�133) или 
2��0²22�0 (68,2  �) %& 2�80²21�0 (��,�  �) %&. Она впи-
сывается в сериȬ дат, полученных для кульȮганских 
памятников, которые демонстрируȬт значительный 
разброс, имея тенденциȬ к удревнениȬ >3, с. 68, �0@.

$QRWKHU ÀQG ³ D VHJPHQWHG REMHFW, ZDV, PRVW OLNH-
O\, D GRXEOH-HGJHG NQLIH. ,W LV OHQV-VKDSHG LQ FURVV 
VHFWLRQ: LWV OHQJWK LV RYHU �� PP, ZLGWK LV 18, DQG 
WKLFNQHVV ³ 2,� PP.

$Q DUWLIDFW WHQWDWLYHO\ LGHQWLÀHG DV D QR]]OH LV D 
FHUDPLF URG ZLWK D ORQJLWXGLQDO 12,� PP LQ GLDPHWHU 
FKDQQHO VSOLW DORQJ LWV D[LV. 7KH OHQJWK RI WKH LWHP LV 
RYHU 86 PP. 2Q WKH RXWVLGH WKH LWHP ZDV GHFRUDWHG 
ZLWK SDUDOOHO FRPE VWDPS LPSUHVVLRQV.

%\ VXFK IHDWXUHV DV WKH ORQJLWXGLQDO ÁDQJH DQG WKH 
PHWDO SRXULQJ FDYLW\ RQ WKH RSSRVLWH VXUIDFH WKH %DOLQ-
VNR\H ÀQGV DSSHDUHG VLPLODU WR WKH FHUDPLF PDWUL[ RI 
WKH .XOMHJDQ W\SH VHWWOHPHQW ³ 6DYNLQVND\D 5HFKND 1 
>3, S. 62²63, ÀJ. �, 1–2@. +RZHYHU WKH ODWWHU KDV D SRXU-
LQJ FXS DQG VHUYHG IRU PDNLQJ ORQJ UHFWDQJXODU URG 
EODQNV. $V WR WKH FHUDPLF QR]]OHV, WKH\ DUH NQRZQ DOVR 
RQ RWKHU QRUWK RI :HVWHUQ 6LEHULD VLWHV RI 3UH-6HLPD 
SHULRG ² WKH 6DUW\Q\D\, WKH 3RO\P\D\, WKH 9DU\-.KD-
G\WD (") >�, S. ��²82@. 7KH DYDLODEOH PDWHULDOV IURP WKH 
.XOMHJDQ VHWWOHPHQWV RI WKH 6XUJXW 2E UHJLRQ UHODWHG 
WR FDVWLQJ SURGXFWLRQ SRLQWHG WR WKH H[LVWHQFH LQ WKLV 
VSKHUH RI WUDGLWLRQV GLIIHUHQW IURP WKH RQH REVHUYHG 
RQ WKH VLWHV RI WKH 3ULXUDOMH SDUW RI :HVWHUQ 6LEHULD ³ 
WKH /RZHU 2E ULYHU EDVLQ DQG WKH .RQGD ORZODQG >�, 
с. 12�, 12�²130@.

7KH 3UH-6HLPD DJH RI WKH %DOLQVNR\H , VHWWOHPHQW LV 
HVWDEOLVKHG E\ WKH DUFKDLF DSSHDUDQFH RI WKH UHYLHZHG 
WHFKQRORJLFDO FHUDPLFV, HYHU\GD\ SRWWHU\ ZLWK VLJQV 
RI VLPLODULW\ LQ VKDSH DQG GHFRU WR WKH ODWH 3RO\P\-
D\ FRPSOH[HV RQ WKH ULYHU .RQGD, DQG WKH FDOLEUDW-
HG FRDO GDWH ³ 3�20��0 %3 (/X-�133) RU 2��0²22�0 
(68.2 �) %& 2�80²21�0 (��.� �) %&. ,W ÀWV LQWR D VHULHV 
RI GDWHV REWDLQHG IRU WKH .XOMHJDQ VLWHV ZKLFK GHP-
RQVWUDWH D VLJQLÀFDQW VSUHDG ZLWK D WHQGHQF\ WRZDUGV 
DJLQJ >3, с. 68, �0@.
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СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС ДЕТЕЙ В ОБЩЕСТВАХ 
БРОНЗОВОГО ВЕКА ЮЖНОГО УРАЛА (КОНЕЦ III — 
ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА II ТЫС. ДО Н. Э.):  
ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ

Ключевые слова: бронзовый век, Ȍжный Урал, 
социальный статус, детские погребения

Резюме. ǲанная работа анализирует детские 
погребения эпохи бронзы Ȍжного Урала от син-
таȦтинского времени до срубно-алакульского. 
Основной вывод заклȬчается в предположении, 
что дети занимали важное место в жизни этих кол-
лективов на протяжении всего периода� это отно-
Ȧение к ним оставалось стабильным в течение 
веков, несмотря на смену культурных стереоти-
пов и модели погребальной обрядности.

Известно, что детские погребения хороȦо пред-
ставлены в погребальных памятниках эпохи бронзы 
Ȍжного Урала. Но лиȦь в последние годы и деся-
тилетия увидело свет значительное число качествен-
ных публикаций материалов раскопок могильников 
синтаȦтинской, петровской, срубной и алакульской 
культур. В связи с этим, некоторые проблемы, кото-
рые невозможно было поставить раньȦе вследст-
вие отсутствия источников, выȦли на первый план. 
Накопленные к настояȧему времени данные позво-
лили перейти к реконструкции и интерпретации 
социальной жизни этих обȧеств, вклȬчая изучение 
не только вопросов вертикальной иерархии и статуса, 
но и гендерных и возрастных структур в их динамике.

ȄельȬ данной работы является попытка «встро-
ить» детей в социальнуȬ архитектуру обȧеств эпо-
хи бронзы Ȍжного Урала и проследить возможнуȬ 
трансформациȬ их статуса от синтаȦтинского вре-
мени до срубно-алакульского.

Было бы несправедливым сказать, что детским 
погребениям не уделялось внимания в работах иссле-
дователей. Однако изучение проводилось на уровне 
отдельных культур, локальных вариантов или памят-
ников >1� 2� 3� �� � и т. д.@. Рассмотрение посмертного 
обраȧения с детьми в динамике и на более Ȧироком 
фоне, как представляется, поможет извлечь дополни-
тельнуȬ информациȬ и сделать социальные рекон-
струкции более жизнеспособными.

Анализ проводился по следуȬȧим направле-
ниям: (1) степень представленности «не-взрослых» 
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SOCIAL STATUS OF CHILDREN IN THE BRONZE AGE 
SOCIETIES OF SOUTHERN URALS (END OF THE 3D — 
FIRST HALF OF THE 2ND MILLENNIA BC):  
THE GENERAL AND THE SPECIFIC

Key words: %URQ]H $JH, 6RXWK 8UDOV, VRFLDO VWDWXV, 
FKLOGUHQ·V LQWHUPHQWV

Summary. 7KH SDSHU SUHVHQWV DQ DQDO\VLV RI FKLO-
GUHQ·V LQWHUPHQWV RI WKH %URQ]H $JH SHULRG LQ WKH 
6RXWKHUQ 8UDOV IURP WKH 6LQWDVKWD WR WKH 6UXEQD\D-
$ODNXO FXOWXUHV SHULRG. 2QH RI WKH PDLQ FRQFOXVLRQV LV 
D K\SRWKHVLV WKDW FKLOGUHQ KHOG DQ LPSRUWDQW SODFH LQ 
WKH OLIH RI WKHVH JURXSV WKURXJKRXW WKH ZKROH SHULRG� 
WKLV DWWLWXGH WRZDUGV WKHP ZDV PDLQWDLQHG RYHU FHQWX-
ULHV GHVSLWH WKH FKDQJH RI FXOWXUDO VWHUHRW\SHV DQG WKH 
PRUWXDU\ ULWHV PRGHOV.

,W LV NQRZQ WKDW WKH FKLOGUHQ·V EXULDOV DUH ZHOO UHS-
UHVHQWHG LQ WKH IXQHUDO VLWHV RI WKH %URQ]H $JH LQ WKH 
6RXWKHUQ 8UDOV. +RZHYHU LW LV RQO\ LQ WKH UHFHQW \HDUV 
DQG GHFDGHV WKDW D VLJQLÀFDQW QXPEHU RI KLJK TXDOLW\ 
SXEOLFDWLRQV RI WKH H[FDYDWLRQ PDWHULDOV IURP WKH EXULDO 
VLWHV RI WKH 6LQWDVKWD, 3HWURYVND\D, DQDEUDQFK 6UXEQD\D 
DQG $ODNXO FXOWXUHV ZHUH PDGH. ,Q WKLV FRQQHFWLRQ VRPH 
SUREOHPV, ZKLFK ZDV QRW SRVVLEOH WR IRUPXODWH EHIRUH 
RZLQJ WR WKH ODFN RI VRXUFHV, FDPH WR WKH IRUHIURQW. 7KH 
FXUUHQWO\ DYDLODEOH SRRO RI GDWD DOORZHG WR PRYH RQ WR 
WKH UHFRQVWUXFWLRQ DQG LQWHUSUHWDWLRQ RI WKH VRFLDO OLIH 
RI WKHVH VRFLHWLHV, LQFOXGLQJ WKH VWXG\ LQ DGGLWLRQ WR WKH 
SUREOHPV RI YHUWLFDO KLHUDUFK\ DQG VWDWXV DOVR WKH JHQGHU 
DQG DJH VWUXFWXUHV LQ WKHLU G\QDPLFV.

7KH SXUSRVH RI WKLV ZRUN LV DQ DWWHPSW WR ´LQVFULEHµ 
FKLOGUHQ LQWR WKH VRFLDO DUFKLWHFWXUH RI VRFLHWLHV RI WKH 
%URQ]H $JH LQ WKH 6RXWKHUQ 8UDOV DQG VWXG\ WKH SRVVL-
EOH WUDQVIRUPDWLRQ RI WKHLU VWDWXV IURP WKH 6LQWDVKWD WR 
WKH 6UXEQD\D DQG WKH $ODNXO FXOWXUHV SHULRGV.

,W ZRXOG KDYH EHHQ XQIDLU WR VD\ WKDW QR DWWHQWLRQ 
ZDV SDLG WR FKLOGUHQ·V LQWHUPHQWV LQ WKH UHOHYDQW OLWHU-
DWXUH. +RZHYHU WKH VWXG\ ZDV DV D UXOH SHUIRUPHG DW 
WKH OHYHO RI LQGLYLGXDO FXOWXUHV, WKHLU ORFDO YDULDQWV RU 
DUFKDHRORJLFDO VLWHV >1� 2� 3� �� � HWF.@. :H EHOLHYH, WKDW 
WKH VWXG\ RI SRVWPRUWHP WUHDWPHQW RI FKLOGUHQ LQ LWV 
G\QDPLFV DQG DJDLQVW D ZLGHU EDFNJURXQG PD\ SUR-
GXFH DGGLWLRQDO LQIRUPDWLRQ DQG PDNH VRFLDO UHFRQ-
VWUXFWLRQV PRUH YLDEOH.

7KH DQDO\VLV LV SHUIRUPHG DORQJ WKH IROORZLQJ OLQHV: 
(1) WKH GHJUHH RI UHSUHVHQWDWLRQ RI WKH ´QRQ-DGXOWVµ LQ 
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в кладбиȧенских популяциях� (2) пространственное 
расположение детских погребений внутри кладбиȧ� 
(3) группировка погребенных (индивидуальные, пар-
ные, коллективные захоронения)� (�) конструкция 
погребения (вклȬчая затраты на его устройство)� (�) 
анализ артефактов (типы, материал, расположение)� 
(6) наличие и состав жертвоприноȦений животных.

Обȧими чертами для всего периода, безуслов-
но, является больȦое количество детских захороне-
ний и, как правило, периферийное расположение 
последних в погребальных комплексах. Наличие 
интрамуральных погребений является еȧе одной 
обȧей характеристикой. Остальные позиции демон-
стрируȬт очевидные отличия. Количество парных 
и коллективных погребений детей постепенно сни-
жается, сумма затрат на погребение, вклȬчая сопро-
вождение артефактами и жертвоприноȦение живот-
ных, также падает практически до минимума.

Однако эта тенденция к унификации и мини-
мизации погребального ритуала, особенно замет-
ная в срубных памятниках, в той же мере характер-
на и для погребений взрослых >6, с. 2�²28@. В связи 
с этим представляется очень важным тот факт, что 
во всех обȧествах упомянутого этапа бронзового 
века, дети, даже новорожденные, подвергались тако-
му же посмертному обраȧениȬ в его главных чертах, 
что и взрослые. Необходимо упомянуть, что археоло-
гия, этнография и история знаȬт множество совер-
Ȧенно противоположных примеров. Статус детей 
в обȧествах эпохи бронзы Ȍжного Урала было бы 
некорректным характеризовать в терминах «высо-
кий/низкий». ǲети, начиная с самого рождения, 
были встроены в социальнуȬ структуру, и степень 
заботы коллектива о них, вероятно, была очень высо-
кой. Несмотря на постепенное упроȧение ритуала 
и трансформациȬ модели погребальной обрядности, 
можно предположить, что отноȦение к детям про-
должало оставаться в этих обȧествах стабильным. 
Возможно, они даже приобрели больȦуȬ важность 
и ценность для обȧеств позднего бронзового века, 
так как количество детских и, особенно, младенче-
ских захоронений в этот период возрастает по срав-
нениȬ с синтаȦтинским.

WKH JUDYH\DUG SRSXODWLRQV� (2) VSDWLDO ORFDWLRQ RI FKLO-
GUHQ·V LQWHUPHQWV LQVLGH WKH JUDYH\DUGV� (3) JURXSLQJ 
RI WKH EXULHG SHUVRQV (LQGLYLGXDO, GRXEOH, PXOWLSOH EXU-
LDOV)� (�) LQWHUPHQW VWUXFWXUH (LQFOXGLQJ WKH FRVW RI LWV FRQ-
VWUXFWLRQ)� (�) DUWLIDFWV DQDO\VLV (W\SHV, PDWHULDO, ORFDWLRQ)� 
(6) SUHVHQFH DQG FRPSRVLWLRQ RI DQLPDO RIIHULQJV.

7KH FRPPRQ IHDWXUHV IRU WKH ZKROH SHULRG ZHUH, 
E\ DOO PHDQV, D VLJQLÀFDQW QXPEHU RI FKLOGUHQ·V LQWHU-
PHQWV DQG, DV D UXOH, WKH SHULSKHUDO ORFDWLRQ RI WKH ODW-
WHU ZLWKLQ WKH EXULDO FRPSOH[HV. 3UHVHQFH RI LQWUDPX-
UDO LQWHUPHQWV ZDV DQRWKHU FRPPRQ FKDUDFWHULVWLF. ,Q 
RWKHU SRVLWLRQV WKHUH ZHUH PDUNHG GLIIHUHQFHV. 7KH 
QXPEHU RI GRXEOH DQG PXOWLSOH FKLOGUHQ·V LQWHUPHQWV 
ZDV JUDGXDOO\ UHGXFLQJ, WKH DPRXQW RI IXQHUDO FRVWV, 
LQFOXGLQJ JUDYH JRRGV DQG DQLPDO RIIHULQJV, ZDV DOVR 
UHGXFLQJ WR D PLQLPXP.

+RZHYHU, WKLV WUHQG WRZDUGV WKH XQLÀFDWLRQ DQG 
PLQLPL]DWLRQ RI PRUWXDU\ ULWHV, SDUWLFXODUO\ PDUNHG LQ 
WKH 6UXEQD\D FXOWXUH VLWHV, ZDV HTXDOO\ FKDUDFWHULVWLF 
IRU WKH DGXOW LQWHUPHQWV >6, S. 2�²28@. ,Q WKLV FRQQHF-
WLRQ LW DSSHDUV TXLWH LPSRUWDQW WKDW LQ DOO PHWLRQHG KHUH 
WKH %URQ]H $JH VRFLHWLHV WKH FKLOGUHQ, HYHQ WKH QHZ-
ERUQV, ZHUH VXEMHFW WR SUHGRPLQDQWO\ WKH VDPH SRVW-
PRUWHP WUHDWPHQW DV WKH DGXOWV. ,W VKRXOG EH QRWHG WKDW 
DUFKHRORJ\, HWKQRJUDSK\ DQG KLVWRU\ SURYLGH D JUHDW 
QXPEHU RI TXLWH WKH RSSRVLWH H[DPSOHV. ,W ZRXOG QRW 
EH FRUUHFW WR GHVFULEH WKH VWDWXV RI FKLOGUHQ LQ WKH 6RXWK 
8UDO %URQ]H $JH VRFLHWLHV LQ WKH ´KLJK/ORZµ WHUPV. 
&KLOGUHQ IURP WKH YHU\ ELUWK ZHUH LQFRUSRUDWHG LQWR 
WKH VRFLDO VWUXFWXUH, DQG WKH OHYHO RI WKH JURXS·V FDUH 
DERXW WKHP ZDV, SUREDEO\, TXLWH KLJK. 'HVSLWH WKH 
JUDGXDO VLPSOLÀFDWLRQ RI WKH ULWXDO DQG WKH WUDQVIRU-
PDWLRQ RI WKH PRUWXDU\ ULWHV PRGHO LW PD\ EH DVVXPHG 
WKDW WKH DWWLWXGH WRZDUGV FKLOGUHQ LQ WKHVH VRFLHWLHV 
UHPDLQHG VWDEOH. ,W LV HYHQ SUREDEOH WKDW WKH\ DFTXLUHG 
JUHDWHU LPSRUWDQFH DQG YDOXH IRU WKH ODWH %URQ]H $JH 
VRFLHWLHV DV WKH QXPEHU RI FKLOGUHQ·V DQG, SDUWLFXODU-
O\, LQIDQW LQWHUPHQWV GXULQJ WKLV SHULRG LQFUHDVHG FRP-
SDUHG WR WKH 6LQWDVKWD SHULRG.
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КЕРАМИКА НА СТОЯНКЕ ГОРА КУТАРЕЙ В СЕВЕРНОМ 
ПРИАНГАРЬЕ 1

Ключевые слова: Северное Приангарье, река Кута-
рей, эпоха неолита, эпоха бронзы, ранний железный 
век, керамика

Резюме. Представлена керамика, обнаруженная 
при раскопках стоянки Гора Кутарей в Северном 
Приангарье. Предлагается группировка по видам 
орнаментальных мотивов и морфологическим осо-
бенностям (форма венчика, профилировка). Выде-
ляется семь групп сосудов, ассоциируемых с керами-
ческими находками эпохи неолита ³ средневековья.

Стоянка Гора Кутарей располагалась на левом 
берегу Ангары, ниже устья р. Кутарей, у Ȭжной 
подоȦвы г. Кутарей, в зоне затопления Богучан-
ского водохранилиȧа в Красноярском крае. Архе-
ологические исследования обȨекта проводились 
в 2010²2012 гг. Верхний субаэральный вклȬчает 
культурный слой, сохранивȦий следы антропо-
генной деятельности эпохи неолита ³ средневе-
ковья. В нем заклȬчены все обнаруженные фраг-
менты керамических сосудов, составляȬȧие семь 
основных групп.

1. Закрытые или открытые тонкостенные сосу-
ды с округлым дном. Характерной особенностьȬ яв-
ляется утолȧение венчика с внеȦней стороны под-
треугольным в сечении налепом. Толȧина стенок 
у венчика суȧественно увеличивается. По самому 
краȬ среза венчика фиксируется ряд мелких сквоз-
ных отверстий, располагаȬȧихся поверх наколов 
или прочерченной линии. Верхняя часть сосудов 
орнаментирована в отступаȬȧее-накольчатой или 
протаȧенной технике. ВстречаȬтся прочерченные 
горизонтальные линии, оттиски зубчатого Ȧтампа 
или лопаточки. Композиция заверȦается вертикаль-

1 Исследование проведено за счет гранта Российского науч-
ного фонда (проект № 1�²28²000��)

 
A. V. VYBORNOV, M. S. NESTEROVA

Vybornov Anton Vasiljevich — PhD in History, NSU  
(Russia, Novosibirsk) E-mail: vb.anton@gmail.com

Nesterova Marina Sergejevna — NSU  
(Russia, Novosibirsk). E-mail: msnesterova@gmail.com

CERAMICS OF GORA KUTAREIV CAMP SITE IN 
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$JH, FHUDPLFV

Summary. 7KH VWXG\ SUHVHQWV FHUDPLFV IRXQG GXU-
LQJ WKH H[FDYDWLRQV RI WKH *RUD .XWDUHLY VLWH LQ WKH 
1RUWK $QJDUD ULYHU EDVLQ. 7KH DXWKRUV SURSRVHG SRW-
WHU\ FODVVLÀFDWLRQ EDVHG RQ W\SHV RI RUQDPHQWDO PRWLIV 
DQG PRUSKRORJLFDO IHDWXUHV (ULP VKDSH, SURÀOH). 6HYHQ 
JURXSV RI YHVVHOV DVVRFLDWHG ZLWK WKH FHUDPLF ÀQGV RI 
WKH 1HROLWKLF ³ WKH 0LGGOH $JHV ZHUH LGHQWLÀHG.

7KH *RUD .XWDUHLY VLWH LV ORFDWHG RQ WKH OHIW EDQN RI 
$QJDUD GRZQVWUHDP IURP WKH .XWDUHL ULYHU PRXWK LQ 
WKH ÁRRGLQJ ]RQH RI WKH %RJXFKQ\ ODNH LQ WKH .UDV-
QR\DUVN .UDL. 7KH DUFKDHRORJLFDO VWXGLHV RI WKH VLWH 
ZHUH SHUIRUPHG LQ 2010²2012. 7KH XSSHU VXEDHULDO 
VHGLPHQWV LQFOXGH WKH FXOWXUDO OD\HU ZLWK VRPH YLVL-
EOH WUDFHV RI WKH 1HROLWKLF ³ 0LGGOH $JHV DQWKURSR-
JHQLF DFWLYLW\. ,W FRQWDLQHV DOO GLVFRYHUHG IUDJPHQWV 
RI FHUDPLF YHVVHOV UHSUHVHQWLQJ VHYHQ PDMRU JURXSV.

1. &ORVHG RU RSHQ W\SH WKLQ ZDOOHG YHVVHOV ZLWK 
URXQGHG ERWWRP. 7KHLU FKDUDFWHULVWLF IHDWXUH LV D WKLFN-
HQLQJ RI WKH ULP RQ WKH RXWVLGH ZLWK D VXE-WULDQJOH LQ WKH 
FURVV VHFWLRQ VWLFN RQ FOD\ ULQJ. 7KH ZDOO WKLFNQHVV DW WKH 
ULP LQFUHDVHG VLJQLÀFDQWO\. $W WKH YHU\ HGJH RI WKH ULP 
FXW WKHUH LV D QXPEHU RI WKURXJK KROHV ORFDWHG DERYH WKH 
SLQ SULFNV RU VFUDWFKHG OLQH. 7KH XSSHU SDUW RI WKH YHV-
VHOV LV GHFRUDWHG ZLWK WKH LQGHQWHG SLQ-SULFN RU WUDLOHG 
RUQDPHQWDO WHFKQLTXH. 7KHUH DUH VRPH VFUDWFKHG KRUL-
]RQWDO OLQHV, GHQWLFXODWHG VWDPS RU VSDWXOD LPSUHVVLRQV. 
7KH FRPSRVLWLRQ LV FRPSOHWHG ZLWK YHUWLFDO LPSUHVVLRQV 
PDGH ZLWK WKH VDPH WRRO. &HUDPLFV ZLWK VLPLODU PRUSKR-
ORJLFDO DQG RUQDPHQWDO FKDUDFWHULVWLFV LV NQRZQ LQ KLVWR-
ULRJUDSK\ XQGHU WKH QDPH ´3RVROVND\Dµ >1@.

1 7KH VWXG\ ZDV ILQDQFHG E\ WKH 5XVVLDQ 5HVHDUFK )RXQGDWLRQ 
JUDQW (SURMHFW № 1�²28²000��)

6. Епимахов А. В. Бронзовый век Ȍжного Урала (экономические и социальные аспекты): автореф. дисс. « 
докт. ист. наук. Екатеринбург, 2010. 
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2. /DUJH URXQG ERWWRP WKLQ ZDOOHG VKDSHV ZLWK 
VWUDLJKW ZDOOV. 7KH ULP LV GHFRUDWHG ZLWK VODQWHG QRWFK-
HV DQG RYDO LPSULQWV. 7KH YHVVHOV DUH FRPSOHWHO\ (LQFOXG-
LQJ WKH ERWWRP) FRYHUHG ZLWK RUQDPHQWV FRQVLVWLQJ RI 
KRUL]RQWDO URZV RI XQLIRUP VODQWHG LPSULQWV. 0RVW RIWHQ 
WKHVH DUH QRWFKHV, FRPE VWDPS, QDLO LPSUHVVLRQV, VSDWX-
OD LPSUHVVLRQV, RYDO LPSULQWV, OHVV RIWHQ VFUDWFKHG OLQHV. 
6LPLODU FHUDPLFV KDV EHHQ FODVVLÀHG E\ WKH UHVHDUFKHUV DV 
WKH 8VW-%HOVN\ W\SH >1� 2@.

3. 7KLQ ZDOOHG URXQG ERWWRPHG MDUV RI RSHQ DQG 
FORVHG VKDSHV� ULP HGJH GHFRUDWHG ZLWK LPSULQWV RU LP-
SUHVVLRQV RI URXQGHG VWDPS, PRVW RIWHQ FDQWHG WR WKH LQ-
VLGH DQG VKDUSHQHG� DV D UHVXOW RI ZKLFK D ´ULEµ LV IRUPHG 
RQ WKH LQVLGH. $ FKDUDFWHULVWLF IHDWXUH RI WKLV JURXS LV WKH 
SUHVHQFH RI RQH RU WZR/WKUHH URZV RI ´SHDUOVµ LQ WKH XS-
SHU SDUW RI WKH YHVVHO, VRPHWLPHV DOWHUQDWLQJ ZLWK LP-
SULQWV. 7KH XSSHU SDUW RI WKH ERG\ LV RUQDPHQWHG ZLWK 
VKDOORZ LPSUHVVLRQV IRUPLQJ KRUL]RQWDO DQG YHUWLFDO FRP-
SRVLWLRQV. 6RPH VFUDWFKHG GLDJRQDO DQG YHUWLFDO OLQHV DOVR 
RFFXUUHG. 2Q WKH RXWHU VXUIDFH VPRRWKHG VSDWXOD LPSUHV-
VLRQV ZHUH UHJLVWHUHG. 7KLV W\SH RI SRWWHU\ LV TXLWH FRP-
PRQ RQ WKH VLWHV RI WKH 1RUWK $QJDUD ULYHU EDVLQ DQG DW-
WULEXWHG WR WKH %URQ]H $JH >3@.

7KH ´VRRWKLQJ VPXGJH ÀUHµ YHVVHOV ³ VPDOO URXQG-
ERWWRPHG YHVVHOV ZLWK VWLFN RQ ´WDEVµ, WKH VXE-UHFWDQ-
JXODU ZLGH VPDOO KDQGOHV ZLWK D KROH LQ WKH FHQWHU ² 
FRXOG DOVR EH LQFOXGHG LQ WKLV JURXS.

�. 7KLQ ZDOOHG URXQG-ERWWRPHG MDUV RI RSHQ DQG 
FORVHG VKDSHV. 7KH ULP HGJH LV PRVW RIWHQ ÁDW, GHFRUDW-
HG ZLWK LPSULQWV PDGH ZLWK WKH URXQGHG VLGH RI D VWLFN 
SRVLWLRQHG SHUSHQGLFXODU WR WKH FXW HGJH, ZKLFK DOORZHG 
WR IRUP D VPDOO RYHUKDQJ. ,Q WKH XSSHU SDUW RI D YHVVHO 
WKHUH DUH D QXPEHU RI ´SHDUOVµ RU VHYHUDO URZV RI LP-
SULQWV PDGH E\ URXQGHG RU RYDO VWDPS. 6RPHWLPHV RQ 
WKH YHVVHOV· VXUIDFH VPRRWKHG RXW WUDFHV RI NQRFNLQJ-RXW 
FRXOG EH REVHUYHG. 7KH FORVHVW WHUULWRULDO DQDORJXH IURP 
D FORVHG FRPSOH[ LV WKH .DSRQLU VLWH >�, S. �61@.

�. /DUJH RSHQ URXQG ERWWRPHG VKDSHV ZLWK GHÁHFW-
HG WR WKH RXWVLGH URXQGHG ULP. 2IWHQ YHVVHOV RI WKLV W\SH 
DUH GHFRUDWHG ZLWK RQH RU VHYHUDO VWLFN-RQ EROVWHUV KDQG-
EXLOW LQ WKH IRUP RI D WZLVWHG FRUG RU FXW ZLWK WKH VSDWX-
OD RU VWLFN LPSULQWV DW DQ DQJOH RQ WKH ´ULGJHµ RI WKH ERO-
VWHU LWVHOI. 6LPLODU QRWFKHV DUH IRXQG RQ WKH ULP FXW.

6. 7KLQ ZDOOHG RSHQ YHVVHOV ZLWK GHÁHFWHG WR WKH 
RXWVLGH ULP. 7KH ULP FXW LV URXQGHG, FXW ZLWK VODQWHG 
OLQHV LPLWDWLQJ D ´VWULQJµ. 7KH YHVVHO·V VXUIDFH LV GHFRUDW-
HG ZLWK SDUDOOHO KRUL]RQWDO RU ZDY\ WKLQ ´FRDWLQJµ ERO-
VWHUV. 6LPLODU FRDWLQJ-EROVWHU FHUDPLFV RFFXUUHG RQ WKH 
VLWHV ZKLFK DUH WUDGLWLRQDOO\ DWWULEXWHG WR WKH 7VHSDQVN\ 
W\SH >�, S. 161²162@.

�. 3URÀOHG WKLQ ZDOOHG YHVVHOV WKH FKDUDFWHULVWLF IHD-
WXUH RI ZKLFK LV D WKLFNHQLQJ RI WKH ULP ZLWK D ZLGH VWLFN-
RQ EDQG GHFRUDWHG ZLWK GHQWLFXODWHG VWDPS, URXQG SLWV 

ными оттисками того же инструмента. Керамика 
с подобными морфолого-орнаментальными харак-
теристиками получила в историографии наименова-
ние «посольской» >1@.

2. Крупные круглодонные тонкостенные формы 
с прямыми стенками. На срез венчика нанесены косые 
насечки, овальные вдавления. Сосуды полностьȬ (вклȬ-
чая дно) орнаментированы прямолинейными горизон-
тальными рядами однообразных наклонных оттисков. 
ȅаȧе всего это насечки, гребенчатый Ȧтамп, отпечат-
ки ногтя, оттиски угла лопаточки, овальные вдавления, 
реже прочерченные линии. Аналогичная керамика от-
носится исследователями к усть-бельскому типу >1� 2@.

3. Тонкостенные круглодонные банки открытых 
и закрытых форм� срез венчика, украȦенный вдавле-
ниями или оттисками округлого Ȧтампа, чаȧе всего 
скоȦен внутрь и приострен� за счет этого с внутренней 
стороны формируется «ребро». Характерной чертой 
данной группы является наличие в верхней части со-
суда одного или двух/трех рядов «жемчужин», иногда 
чередуȬȧихся с вдавлениями. Верхняя часть тулова ор-
наментирована неглубокими вдавлениями, формиру-
Ȭȧими горизонтальные и вертикальные композиции. 
ВстречаȬтся прочерченные диагональные и вертикаль-
ные линии. На внеȦней поверхности фиксируȬтся за-
глаженные отпечатки лопаточки. Подобные изделия 
Ȧироко распространены на стоянках Северного При-
ангарья и относятся к эпохе бронзы >3@.

К этой группе также можно отнести «дымоку-
ры» ³ небольȦие круглодонные сосуды с налеп-
ными «уȦками», которые представляȬт собой 
подпрямоугольные Ȧирокие небольȦие ручки 
с отверстием в центре.

�. Тонкостенные круглодонные банки открытых 
и закрытых форм. Срез венчика чаȧе всего плоский, 
украȦен вдавлениями, нанесенными боковой округ-
лой стороной палочки, направленной перпендику-
лярно краям среза, за счет чего формируется неболь-
Ȧой карниз. В верхней части сосуда фиксируется ряд 
жемчужин или несколько рядов вдавлений округлого 
или овального Ȧтампа. Иногда на поверхности сосу-
дов фиксируȬтся заглаженные следы выбивки. Бли-
жайȦая территориальная аналогия из закрытого ком-
плекса ³ памятник Капонир >�, с. �61@.

�. Крупные открытые круглодонные формы 
с отог нутым наружу округлым венчиком. ȅасто та-
кие сосуды украȦены одним или несколькими на-
лепными валиками, сформованным пальцами в виде 
перекрученного Ȧнура или рассеченным оттисками 
лопаточки или палочки под углом по «ребру» само-
го валика. Аналогичные насечки на срезе венчика.

6. Тонкостенные открытые сосуды с отогнутым 
наружу венчиком. Срез венчика округлый, рассечен 



IV vp{pcshq kctp|�|�j pvzjq z|s�cpvv (tks�h-lksvjqvz, 19–23 |z�ÐrcÐ 2015)

z
�
�
e
��
Р
Н
h
Е�
l
И
Р
h
�С
Е{
ЕР
Н
О
q
�Е
{
Р
А
~
И
И
�{
�w
�
О
t
�
�r
Р
О
Н
~
h
�И
�Р
А
Н
Н
Е�
О
�Ж

Е�
Е~
А

120

EHOW, ÀQJHU SLQFKHV RU QDLO LPSUHVVLRQV. )ODW ULP FXW LV 
GHFRUDWHG ZLWK GHQWLFXODWHG VWDPS LPSUHVVLRQV RU LP-
SULQWV. 7KLV W\SH RI FHUDPLFV LV FODVVLÀHG DV WKH .DUDEXO 
W\SH >�, с. 162@.

&HUDPLF YHVVHOV GHPRQVWUDWH WKH PDLQ PRUSKRORJ-
LFDO W\SHV DQG RUQDPHQWDWLRQ WHFKQLTXHV FKDUDFWHULVWLF 
IRU WKH 1RUWK $QJDUD UHJLRQ RI WKH 1HROLWKLF ³ 0LG-
GOH $JHV SHULRG. 7KH SRWWHU\ IURP WKH *RUD .XWDUHLY 
VLWH KDV IHDWXUHV UHÁHFWLQJ LWV FRPPRQ JHQHVLV. *URXSV 
1 DQG 2 DUH DVVRFLDWHG ZLWK WKH 1HROLWKLF FXOWXUDO OD\-
HU, JURXSV 3 DQG � ³ZLWK WKH %URQ]H $JH, DQG JURXSV 
�²� ³ ZLWK D ZLGH SHULRG IURP WKH HDUO\ ,URQ WR WKH 
0LGGOH $JHV. +RZHYHU WKH DEVHQFH RI VWULFW UHJXODU-
LWLHV LQ WKH SODQLJUDSKLF RU VWUDWLJUDSKLF GLVWULEXWLRQ 
UHTXLUHV YHU\ FDUHIXO FKURQRORJLFDO DQG FXOWXUDO DWWUL-
EXWLRQ RI WKH GLVFRYHUHG FRPSOH[HV. 

косыми полосками, имитируȬȧими «жгутик». По-
верхность сосуда оформлена параллельными гори-
зонтальными или волнообразными тонкими «обмазоч-
ными» валиками. Аналогичная обмазочно-валиковая 
керамика встречается на памятниках, традиционно от-
носяȧихся к цепаньскому типу >�, с. 161²162@.

�. Профилированные тонкостенные сосуды, ха-
рактерной чертой которых является утолȧение вен-
чика Ȧирокой налепной лентой, украȦенной зуб-
чатым Ȧтампом, поясом округлых ямок, пальцевых 
заȧипов или ногтевых вдавлений. Плоский срез вен-
чика украȦен оттисками зубчатого Ȧтампа или вдав-
лениями. Подобная керамика выделяется в карабуль-
ский тип >�, с. 162@

Керамические сосуды демонстрируȬт основ-
ные морфологические типы и приемы орнамента-
ции, характерные для Северного Приангарья эпо-
хи неолита ³ средневековья. Посуда Горы Кутарей 
имеет черты, отражаȬȧие обȧность ее генезиса. 
Группа 1 и 2 ассоциируȬтся с неолитическим куль-
турным пластом, группа 3 и � ³ бронзовым веком, 
�²� ³ Ȧироким периодом от раннего железного 
века до средневековья. Однако отсутствие строгих 
закономерностей в планиграфическом и страти-
графическом распределении требует крайне осто-
рожной хронологической и культурной атрибуции 
обнаруженных комплексов.
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УДК 902.2(571.15)

С. П. ГРУШИН

Грушин Сергей Петрович — д. и.н., АлтГУ 
(Россия, Барнаул). E-mail: gsp142@mail.ru

ИССЛЕДОВАНИЕ ДРЕВНИХ И СРЕДНЕВЕКОВЫХ 
ПАМЯТНИКОВ У ГОРЫ ТАРАСКИНА  
(РУДНЫЙ АЛТАЙ) 1

Ключевые слова: культурно-хронологические ком-
плексы, археологический микрорайон, Алтай

Резюме. Археологическое исследование памят-
ников в окрестностях г. Тараскина на Рудном Алтае, 
осуȧествленные экспедицией Алтайского госуни-
верситета в 200�²2010 гг., выявили несколько куль-
турно-хронологических комплексов, относяȧихся 
к энеолиту, бронзовому, раннему железному веку 
и средневековьȬ. Их характеристике посвяȧена 
данная работа.

Рудный Алтай расположен в контактной зоне 
Восточного Казахстана, Верхнего Приобья и Горного 
Алтая. ȋто определило сложность этнокультурных 
процессов, имевȦих место в древности и средневеко-
вье. В ходе планомерных археологических изысканий 
Рудно-Алтайской археологической экспедиции под 
руководством автора в 200�²2010 гг. открыты и иссле-
дованы разновременные археологические комплек-
сы, которые демонстрируȬт синкретизм признаков 
в исследованных памятниках, характерных для раз-
личных этнокультурных ареалов.

К эпохе энеолита отнесены небольȦие плос-
кие овальной формы выкладки, исследованные 
на памятниках Усть-Каменка-,,,, Усть-Каменка-,9 
и Усть-Каменка-9. ǲанные обȨекты относятся к ново-
му виду ритуальных памятников, неизвестных ранее 
для энеолита региона. В культурном отноȦении они 
связаны с памятниками крохалевского, кипринско-
го и ирбинского типов. По радио углеродной дате, 
полученной по углȬ из выкладки Усть-Каменка-
,,,, данные обȨекты датируȬтся в интервале 2��0²
2300 гг. до н. э.

К раннему бронзовому веку отнесен курган 
№ 1 на могильнике Усть-Каменка-II >1@. Его особен-
ность заклȬчается в наличии захоронения в камен-
ном яȧике, установленном на уровне древнего гори-
зонта, и сложной двухчастной каменной насыпи. 

1 Работа подготовлена при поддержке гранта Министерства 
образования и науки РФ (постановление № 220), полученного 
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет», про-
ект № 2013²220²0�²12� «ǲревнейȦее заселение Сибири: форми-
рование и динамика культур на территории Северной Азии»
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ARCHAEOLOGICAL SITES NEAR TARASKINA MOUNT 
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Key words: FXOWXUDO DQG FKURQRORJLFDO FRPSOH[HV, 
$OWDL DUFKDHRORJLFDO PLFURUHJLRQ

Summary. 7KH DUFKDHRORJLFDO VWXG\ RI WKH VLWHV LQ 
WKH QHLJKERUKRRG RI 7DUDVNLQD PRXQW LQ VRXWK-ZHVWHUQ 
$OWDL SHUIRUPHG E\ WKH H[SHGLWLRQ RI WKH $OWDL 6WDWH 
8QLYHUVLW\ LQ 200�²2010 KDV UHYHDOHG VHYHUDO FXOWXUDO 
DQG FKURQRORJLFDO FRPSOH[HV EHORQJLQJ WR WKH (QHR-
OLWKLF, %URQ]H $JH, HDUO\ ,URQ DQG WKH 0LGGOH $JHV. 
7KH VXEMHFW RI WKLV ZRUN LV WKH GHVFULSWLRQ RI WKHVH VLWHV· 
FKDUDFWHULVWLFV.

5XGQ\ $OWDL LV ORFDWHG LQ WKH FRQWDFW ]RQH RI (DVWHUQ 
.D]DNKVWDQ, 8SSHU 2E UHJLRQ DQG VRXWK-ZHVWHUQ $OWDL. 
7KLV ORFDWLRQ SUHGHWHUPLQHG WKH FRPSOH[LW\ RI WKH HWK-
QR-FXOWXUDO SURFHVVHV RFFXUULQJ LQ WKH DUHD LQ SUHKLV-
WRU\ DQG LQ WKH 0LGGOH $JHV. ,Q WKH FRXUVH RI V\VWHPD-
WLF DUFKDHRORJLFDO UHVHDUFK RI WKH VRXWK-ZHVWHUQ $OWDL 
DUFKDHRORJLFDO H[SHGLWLRQ XQGHU WKH VXSHUYLVLRQ RI WKH 
DXWKRU LQ 200�²2010 WKH DV\QFKURQRXV DUFKDHRORJLFDO 
FRPSOH[HV ZHUH GLVFRYHUHG ZKLFK GHPRQVWUDWHG FHU-
WDLQ V\QFUHWLVP RI WKH VWXGLHG VLWHV· DWWULEXWHV FKDUDF-
WHULVWLF IRU GLIIHUHQW HWKQR-FXOWXUDO DUHDOV.

7KH (QHROLWKLF SHULRG LV UHSUHVHQWHG ZLWK WZR VPDOO, 
ÁDW, RYDO VKDSHG SLOHV VWXGLHG RQ 8VW-.DPHQND-,,,, 
8VW-.DPHQND-,9 DQG 8VW-.DPHQND-9 DUFKDHRORJLFDO 
VLWHV. 7KHVH REMHFWV DUH DWWULEXWHG WR WKH QHZ W\SH RI ULW-
XDO VLWHV IRUPHUO\ QRW NQRZQ LQ WKH (QHROLWKLF RI WKH 
UHJLRQ. &XOWXUDOO\ WKH\ DUH UHODWHG WR WKH .URNKDOHYVN\, 
.LSULQVN\, DQG WKH ,UELQVN\ W\SH VLWHV. $FFRUGLQJ WR WKH 
UDGLRFDUERQ GDWH REWDLQHG IURP FKDUFRDO VDPSOH LQ WKH 
8VW-.DPHQND-,,, SLOH WKHVH REMHFWV PD\ EH GDWHG ZLWK-
LQ WKH UDQJH 2��0²2300 %&.

7KH HDUO\ %URQ]H $JH LV UHSUHVHQWHG E\ EDUURZ 
№ 1 RQ 8VW-.DPHQND-,, EXULDO VLWH >1@. ,WV VSHFLÀF IHD-
WXUH LV WKH SUHVHQFH RI LQWHUPHQW LQ D VWRQH ER[ SODFHG 
DW WKH DQFLHQW KRUL]RQ OHYHO, DQG WKH FRPSOH[ ELSDU-
WLWH VWRQH PRXQG. 7KH FORVHVW DQDORJXHV WR WKLV W\SH RI 
EXULDO VWUXFWXUHV ZHUH IRXQG DPRQJ WKH PDWHULDOV RI 

1 7KH VWXG\ ZDV SHUIRUPHG ZLWK WKH ILQDQFLDO VXSSRUW RI WKH 
0LQLVWU\ RI (GXFDWLRQ DQG 6FLHQFH 5) JUDQW (5HVROXWLRQ № 220) 
UHFHLYHG E\ WKH )6(, +9( WKH ´$OWDL 6WDWH 8QLYHUVLW\µ, SURMHFW 
№ 2013²220²0�²12� ´$QFLHQW VHWWOHPHQW RI 6LEHULD: HPHUJHQFH 
DQG HYROXWLRQ RI FXOWXUHV LQ WKH WHUULWRU\ RI 1RUWKHUQ $VLDµ
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БлижайȦие аналогии подобным погребальным кон-
струкциям находятся среди материалов чемурчек-
ских памятников Восточного Казастана и Западной 
Монголии. ȋтому не противоречит и обнаруженный 
в насыпи кургана каменный диск. ǲанные материа-
лы свидетельствуȬт о проникновении чемурчекского 
населения в северные предгорья Алтая в конце ,,, ³ 
первой трети II тыс. до н. э. Уникальным обȨектом 
является курган № 1 на памятнике Усть-Каменка-,9, 
в котором обнаружено «захоронение» обогаȧен-
ной руды. ǲанный комплекс связан, на наȦ взгляд, 
с сакральной деятельностьȬ древних металлургов >2@.

К раннему железному веку (9²,, вв. до н. э.) отно-
сится могильник Гора Тараскина-9,. Полученные 
данные курганов № 13 и 1�: особенности погребаль-
ного обряда, железные заколки с серебряным навер-
Ȧием находят аналогии в обȨектах раннего железно-
го века северо-западных предгорий Алтая, в которых 
сочетаȬтся черты саков Восточного Казахстана, насе-
ления лесостепи, степи Обь-ИртыȦья и Горного 
Алтая >3, с. 101@.

Периодом раннего средневековья датируȬтся кур-
ган № 6 могильника Гора Тараскина-9. Захоронение 
с лоȦадьȬ соверȦено в подбое, оно сопровождалось 
комплексом веȧей, в состав которого входил обло-
мок китайского металлического зеркала, бронзовые 
и серебряные подвески, бусы, «копоуȦка», серьги 
и др. Предметы находят аналогии в материалах тȬр-
ской культуры Горного и сросткинских памятни-
ков ǹесостепного Алтая 2-й пол. ,; в. ³ 1-й пол. ; в. 
>�@. ȋтим же временем определяется и захоронение 
с лоȦадьȬ в кургане № 2, раскопанное на могильни-
ке Иванов КлȬч-,, где обнаружен бронзовый с позо-
лотой амулет, состояȧий из двух створок в виде 
рыбки, а также приклад из двух бусин и китайской 
монеты из насыпи кургана № 1 могильника Усть-
Каменка-,,. Монета определяется как «ǲали Ȭань-
бао». Она отливалась на западных рубежах китай-
ского государства, является специальным выпуском, 
предназначенным для хождения в Синьцзяне и толь-
ко в торговых операциях с участием военных.

Средневековый комплекс был исследован в кур-
гане № � на могильнике Иванов КлȬч-,. Здесь были 
обнаружены остатки погребения, соверȦенного 
по обряду кремации на стороне. Комплекс веȧей ³ 
железные стремена, удила, два ножа, глиняное 
пряслице, а также особенности погребального 
обряда, ³ позволяȬт считать данное захоронение 
кыргызским и датировать его 2-й половиной ,;² 
;, вв. н. э. >�, с. 86@.

Полученные материалы значительно расȦирили 
источниковуȬ базу древней и средневековой истории 
Рудного Алтая, а также определили перспективы 

WKH &KHPXUFKHN VLWHV RI HDVWHUQ .D]DNKVWDQ DQG ZHVW-
HUQ 0RQJROLD. 7KLV LV VXSSRUWHG E\ WKH ÀQG RI D VWRQH 
GLVN LQ WKH EDUURZ PRXQG. 7KHVH PDWHULDOV HYLGHQFH RI 
WKH SHQHWUDWLRQ RI WKH &KHPXUFKHN SRSXODWLRQ LQWR WKH 
QRUWKHUQ IRRWKLOOV RI $OWDL LQ WKH HQG RI WKH 3G ³ ÀUVW 
WKLUG RI WKH 2QG PLOOHQQLD %&. $QRWKHU XQLTXH REMHFW LV 
EDUURZ № 1 RQ 8VW-.DPHQND-,9 VLWH ZKHUH D ´EXULDOµ 
RI HQULFKHG RUH ZDV IRXQG. 7KLV FRPSOH[ FRXOG EH UHOD-
WHG, LQ RXU RSLQLRQ, WR WKH VDFUDO SUDFWLFV RI WKH DQFLHQW 
PHWDOOXUJLVWV >2@.

7KH EXULDO JURXQG *RUD 7DUDVNLQD-9, LV GDWHG EDFN 
WR WKH HDUO\ ,URQ $JH (�th²2th FHQWXULHV %&). 7KH GDWD 
REWDLQHG IURP EDUURZV № 13 DQG № 1� LQFOXGH: WKH 
VSHFLÀFV RI WKH EXULDO ULWXDO, LURQ SLQV ZLWK VLOYHU SRP-
PHOV, DQDORJXHV WR ZKLFK FRXOG EH IRXQG LQ WKH VLWHV RI 
WKH HDUO\ ,URQ $JH RI WKH QRUWK-ZHVW IRRWKLOOV RI $OWDL 
ZLWK D FRPELQDWLRQ RI WKH FKDUDFWHULVWLF IHDWXUHV RI 
6DNDV RI HDVWHUQ .D]DNKVWDQ, WKH SRSXODWLRQ RI IR UHVW-
VWHSSH, VWHSSH RI WKH 2E-,UW\VK ULYHUV EDVLQ DQG WKH 
*RUQ\ $OWDL UHJLRQV >3, S. 101@.

%DUURZ № 6 RI WKH EXULDO VLWH *RUD 7DUDVNLQD-9 LV 
GDWHG EDFN WR WKH HDUO\ 0LGGOH $JH. ,QWHUPHQW ZLWK D 
KRUVH ZDV PDGH LQ D QLFKH, LW ZDV DFFRPSDQLHG E\ D VHW 
RI JUDYH JRRGV LQFOXGLQJ D IUDJPHQW RI &KLQHVH PHWDO 
PLUURU, EURQ]H DQG VLOYHU SHQGDQWV, EHDGV, ´NRSRXVK-
NDµ, HDU ULQJV, HWF. 7KHVH DUWLIDFWV KDYH DQDORJXHV LQ 
WKH PDWHULDOV RI WKH 7XUNLF FXOWXUH RI *RUQ\ DQG 6URVW-
NLQR VLWHV RI WKH IRUHVW-VWHSSH $OWDL RI WKH 2QG KDOI RI 
WKH �th ³ 1VW KDOI RI WKH 10th FHQWXULHV >�@. 7R WKH VDPH 
SHULRG EHORQJHG DQ LQWHUPHQW ZLWK D KRUVH LQ EDUURZ 
№ 2 H[FDYDWHG RQ EXULDO VLWH ,YDQRY .O\XFK-,, ZKHUH 
D EURQ]H JLOGHG WZR-IROG DPXOHW LQ WKH VKDSH RI D ÀVK, 
DV ZHOO DV DQ RIIHULQJ RI WZR EHDGV DQG D &KLQHVH FRLQ 
IURP WKH PRXQG RI EDUURZ № 1 RI 8VW-.DPHQND-,, EXU-
LDO VLWH ZHUH IRXQG. 7KH FRLQ LV DWWULEXWHG DV ´'DOL <XDQ-
EDRµ. ,W ZDV FRLQHG LQ WKH ZHVWHUQ ERUGHU UHJLRQV RI WKH 
&KLQHVH VWDWH DQG ZDV SDUW RI D VSHFLDO LVVXH LQWHQG-
HG IRU FLUFXODWLRQ LQ ;LQMLDQJ DQG XVHG VROHO\ IRU SD\-
PHQW LQ WUDQVDFWLRQV ZLWK WKH PLOLWDU\.

7KH PHGLHYDO FRPSOH[ ZDV VWXGLHG LQ EDUURZ № � LQ 
WKH EXULDO JURXQG ,YDQRY .O\XFK-,. +HUH ZH IRXQG WKH 
UHPDLQV RI DQ LQWHUPHQW PDGH LQ DFFRUGDQFH ZLWK WKH ULW-
XDO RI FUHPDWLRQ DVLGH IURP WKH EXULDO. 7KH JUDYH JRRGV 
FRPSOH[ ³ LURQ VWLUUXSV, EULGOH-ELW, WZR NQLYHV, HDUWKHQ-
ZDUH VSLQGOH ZKRUOH, DV ZHOO DV WKH VSHFLÀFV RI WKH EXUL-
DO ULWH VSRNH LQ IDYRU RI FRQVLGHULQJ WKLV EXULDO D .\UJ\] 
RQH DQG GDWH LW EDFN WR WKH 2QG KDOI RI WKH �th ³ 11th FHQ-
WXULHV $' >�, S. 86@.

7KH REWDLQHG PDWHULDOV VLJQLÀFDQWO\ H[SDQG WKH 
VRXUFH EDVH RI WKH SUHKLVWRULF DQG PHGLHYDO KLVWRU\ 
RI VRXWK-ZHVWHUQ $OWDL DQG GHÀQH WKH SHUVSHFWLYHV RI 
IXUWKHU VWXG\ RI WKH DUFKDHRORJLFDO PLFURUHJLRQ LQ WKH 
QHLJKERUKRRG RI 7DUDVNLQD PRXQW.
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ СИСТЕМ ФОРТИФИКАЦИИ В ЭПОХУ 
БРОНЗЫ: ЗАКОНОМЕРНОСТИ И СИТУАТИВНЫЕ 
ФАКТОРЫ1

Ключевые слова: бронзовый век Евразии, укре-
пленные поселения, синхронизация, факторы фор-
мирования и поддержания традиции

Резюме. В работе рассмотрены предпосылки 
(устойчивая экономическая модель, демографиче-
ские параметры, технологии и пр.), а также стиму-
лы возникновения традиций фортификационного 
строительства в аридной зоне Евразии. КлȬчевым 
фактором стало освоение новой территории груп-
пой мигрантов и ее суȧествование в условиях 
фронтира.

Системы фортификации Ȧироко представлены 
в археологических памятниках разных исторических 
периодов и территорий. Они являȬтся овеȧеств-
ленным остатками деятельности, отражаȬȧей раз-
ные экономические, социальные и идеологические 
реалии. Появление традиции базируется на сочета-
нии потенциальной возможности такой деятельнос-
ти для социума и стимулов к ее реализации. Если 

1 Работа выполнена в рамках научно-исследовательской про-
граммы «Среда обитания и социокультурное пространство 
Ȍжного Урала и Зауралья в эпоху палеометалла»
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THE APPEARANCE OF FORTIFICATION SYSTEMS DURING 
THE BRONZE AGE: REGULARITIES AND SITUATIONAL 
FACTORS1

Key words: %URQ]H $JH LQ (XUDVLD, IRUWLÀHG VHWWOHPHQWV, 
V\QFKURQL]DWLRQ, IDFWRUV RI HYROXWLRQ DQG PDLQWDLQLQJ 
WUDGLWLRQ

Summary. 7KH SDSHU SUHVHQWV D VWXG\ RI WKH SUH-
FRQGLWLRQV (VXVWDLQDEOH HFRQRPLF PRGHO, GHPRJUDSK\, 
WHFKQRORJ\, HWF.) DV ZHOO DV WKH VWLPXOXVHV IRU WKH ULVH 
RI IRUWLÀFDWLRQV FRQVWUXFWLRQ WUDGLWLRQV LQ WKH DULG ]RQH 
RI (XUDVLD. 7KH NH\ IDFWRU ZDV D QHZ WHUULWRU\ GHYHORS-
PHQW E\ JURXSV RI PLJUDQWV DQG WKHLU H[LVWHQFH XQGHU 
WKH IURQWLHU FRQGLWLRQV.

)RUWLÀFDWLRQ V\VWHPV DUH ZHOO UHSUHVHQWHG LQ WKH 
DUFKDHRORJLFDO VLWHV RI YDULRXV KLVWRULFDO SHULRGV DQG 
WHUULWRULHV. 7KH\ DUH WKH PDWHULDO UHPDLQV RI KXPDQ 
DFWLYLWLHV UHÁHFWLQJ different HFRQRPLF, VRFLDO DG LGHRORJ-
LFDO UHDOLWLHV. 7KH HPHUJHQFH RI D WUDGLWLRQ LV EDVHG RQ D 
FRPELQDWLRQ RI SRWHQWLDO FDSDELOLWLHV IRU D FHUWDLQ W\SH 
RI DFWLYLW\ LQ VRFLHW\, DQG WKH DYDLODELOLW\ RI VWLPXOX-
VHV IRU LWV DFWXDOL]DWLRQ. :KLOH WKH FDSDELOLW\ (UHVRXUFHV, 
WHFKQRORJ\, GHPRJUDSKLF SDUDPHWHUV RI D JURXS) PD\ 

1 7KH VWXG\ LV SHUIRUPHG DV SDUW RI WKH UHVHDUFK SURJUDP ´/LYLQJ 
HQYLURQPHQW DQG VRFLR-FXOWXUDO VSDFH RI WKH 6RXWKHUQ 8UDO DQG 
WKH 7UDQV-8UDO GXULQJ WKH 3DOHRPHWDO SHULRGµ

дальнейȦего исследования археологического микро-
района в окрестностях Горы Тараскина.
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возможности (ресурсы, технология, демографиче-
ские параметры коллектива) поддаȬтся сравнитель-
но надежной оценке, то уяснение причин соору-
жения оборонительных систем находится в сфере 
трудно реконструируемых по археологическим 
данным стимулов и идей.

Мотивы деятельности по «огораживаниȬ» сво-
дятся к обсуждениȬ экономических, социальных, 
военных, сакральных и астрономических моделей 
>1, S. 62²63@. Однако наиболее монументальные 
образцы обычно все же ассоциируȬтся с военной 
сферой. Согласно современным представлениям, 
фортификационные сооружения должны созда-
вать заȧитникам благоприятные условия для веде-
ния военных действий и служить скрытому разме-
ȧениȬ воинского контингента, оружия и техники, 
а также заȧите войск, населения и ресурсов от про-
тивника. ǲля ранних этапов следы военных дейст-
вий встречаȬтся довольно редко, а предложенные 
археологические критерии >2@ ³ 9-образное сече-
ние рва, усложненные ворота и бастионы для веде-
ния флангового огня ³ диагностируȬтся с множе-
ством оговорок.

Не является исклȬчением эпоха бронзы степной 
и лесостепной части Евразии, для которого выделя-
Ȭтся два пика фортификационной деятельности. 
Первый приходится на конец ,,, ³ начало II тыс. 
до н. э. (степь)� второй ³ на конец ,, ³ начало I тыс. 
до н. э. (лесостепь). В рамках раннего эпизода, кото-
рый рассматривается в рамках данной работы, фигу-
рируȬт бабинская (КМК), синтаȦтинская и петров-
ская культуры. Перечисленные культуры имеȬт 
черты сходства, за которым предполагается их род-
ство. По-настояȧему масȦтабно представлены толь-
ко памятники Ȍжного Зауралья. ǹивенцовская кре-
пость в низовьях ǲона >3@ выглядит очень ярким, 
но единичным феноменом, а единичные петровские 
памятники Северного Казахстана характеризуȬтся 
сравнительно скромными параметрами >�@.

Степные памятники обȨединяȬт сопоставимые 
плоȧади поселений и наличие следов стационар-
ного обитания, близкий технологический уровень, 
демографические параметры и основы систем жиз-
необеспечения. С археологической точки зрения, 
они реȦительно разнятся конструкцией, а также 
числом свидетельств военной активности. Если для 
ǹивенцовской крепости речь идет о более чем Ȧести-
стах наконечниках стрел, то в коллекциях заураль-
ских и северо-казахстанских поселений они еди-
ничны. Таким образом, ответ на вопрос о военном 
предназначении зауральских обȨектов не столь оче-
виден, особенно в свете отсутствия следов соответст-
вуȬȧего травматизма в могильниках. Однако есть 

EH DVVHVVHG ZLWK D VXIÀFLHQW GHJUHH RI DFFXUDF\, XQGHU-
VWDQGLQJ RI WKH XQGHUO\LQJ UHDVRQV IRU WKH IRUWLÀFDWLRQV 
FRQVWUXFWLRQ OLHV LQ WKH VSKHUH RI GLIÀFXOW WR UHFRQVWUXFW 
IURP WKH DUFKDHRORJLFDO GDWD VWLPXOXVHV DQG LGHDV.

7KH PRWLYDWLRQ IRU ´HQFORVLQJµ DFWLYLWLHV LV QRUPDOO\ 
UHGXFHG WR WKH GLVFXVVLRQ RI WKH HFRQRPLF, VRFLDO, PLOL-
WDU\, VDFUDO DQG DVWURQRPLFDO PRGHOV >1, S. 62²63@. +RZ-
HYHU WKH JUDQG H[DPSOHV DUH QRQHWKHOHVV QRUPDOO\ DVVR-
FLDWHG ZLWK WKH PLOLWDU\ VSKHUH. $FFRUGLQJ WR PRGHUQ 
XQGHUVWDQGLQJ IRUWLÀFDWLRQ VWUXFWXUHV ZHUH VXSSRVHG 
WR FUHDWH IDYRUDEOH FRQGLWLRQV IRU WKH GHIHQGHUV· PLOL-
WDU\ DFWLRQV DQG VHUYH WKH SXUSRVH RI FRQFHDOHG SODFH-
PHQW RI PLOLWDU\ IRUFHV, ZHDSRQV DQG HTXLSPHQW, DV ZHOO 
DV SURYLGLQJ SURWHFWLRQ IRU WKH DUP\, WKH SRSXODWLRQ 
DQG UHVRXUFHV IURP WKH HQHP\. :LWK UHJDUG WR WKH HDU-
O\ VWDJHV WUDFHV RI DQ\ PLOLWDU\ DFWLYLW\ ZHUH IRXQG TXLWH 
UDUHO\, DQG WKH SURSRVHG DUFKDHRORJLFDO FULWHULD >2@ ³ 
9-VKDSHG GLWFK FURVV VHFWLRQ, VRSKLVWLFDWHG JDWHV DQG EDV-
WLRQV VWUXFWXUH RIIHULQJ WKH FURVV ÀUH FDSDELOLW\ ³ KDYH 
EHHQ GLDJQRVHG ZLWK ORWV RI TXDOLÀFDWLRQV.

7KH %URQ]H $JH RI WKH VWHSSH DQG WKH IRUHVW-VWHSSH 
SDUW RI (XUDVLD, ZKHUH WZR SHDNV RI IRUWLÀFDWLRQ DFWL-
YLW\ KDYH EHHQ LGHQWLÀHG, ZDV QR H[FHSWLRQ. 7KH ÀUVW 
SHDN IHOO RQ WKH HQG RI WKH 3G ³ EHJLQQLQJ RI WKH 2QG 
PLOOHQQLD %& (VWHSSH)� DQG WKH VHFRQG ³ RQ WKH HQG 
RI WKH 2QG ³ EHJLQQLQJ RI WKH 1VW PLOOHQQLD %& (IRUHVW-
VWHSSH). 7KH ÀUVW SHULRG, ZKLFK LV WKH VXEMHFW RI WKLV 
VWXG\, ZDV WKH SHULRG RI H[LVWHQFH RI WKH %DELQVND\D 
(0&&), WKH 6LQWDVKWD DQG WKH 3HWURYVND\D FXOWXUHV. 
$OO PHQWLRQHG FXOWXUHV KDG FHUWDLQ VLPLODULWLHV ZKLFK 
DOORZHG WR SUHVXPH WKHLU NLQVKLS. 2QO\ WKH VRXWKHUQ 
7UDQV-8UDO VLWHV DUH UHSUHVHQWHG RQ D UHDOO\ ODUJH VFDOH. 
7KH /LYHQWVRYVND\D IRUWUHVV LQ WKH ORZHU 'RQ ULYHU 
EDVLQ >3@ DSSHDUHG DV D YHU\ LPSUHVVLYH, EXW LVROD WHG 
SKHQRPHQRQ, DQG WKH LVRODWHG 3HWURYVND\D VLWHV RI 
1RUWKHUQ .D]DNKVWDQ DUH FKDUDFWHUL]HG E\ UHODWLYHO\ 
PRGHVW SDUDPHWHUV >�@.

$ FRPPRQ IHDWXUH RI WKH VWHSSH VLWHV DUH WKH FRPSD-
UDEOH VHWWOHPHQW DUHDV DQG WKH SUHVHQFH RI VWDWLRQDU\ UHV-
LGHQFH VLJQV, VLPLODU WHFKQRORJLFDO GHYHORSPHQW OH YHOV, 
GHPRJUDSKLF SDUDPHWHUV DQG WKH FRUH OLIH VXSSRUW V\V-
WHPV. )URP WKH DUFKDHRORJLFDO SRLQW RI YLHZ WKH\ DUH 
DEVROXWHO\ GLIIHUHQW LQ GHVLJQ RU WKH QXPEHU RI PLOLWDU\ 
DFWLYLW\ HYLGHQFH. :KLOH LQ WKH /LYHQWVRYVND\D IRUWUHVV 
WKHUH ZHUH IRXQG RYHU VL[ KXQGUHG DUURZKHDGV, LQ WKH 
FROOHFWLRQV RI WKH 7UDQV-8UDO DQG WKH 1RUWK .D]DNKVWDQ 
VHWWOHPHQWV DPRXQW RQO\ D IHZ DUURZKHDGV. 7KXV WKH 
DQVZHU SUHVXPLQJ WKH PLOLWDU\ GHIHQVH SXUSRVH RI WKH 
7UDQV-8UDO IRUWLÀFDWLRQV DSSHDUV IDU IURP REYLRXV JLY-
HQ WKH DEVHQFH RI WKH FRUUHVSRQGLQJ WUDXPDV LQ WKH EXU-
LDOV. +RZHYHU WKHUH DUH DOVR FHUWDLQ FRXQWHUDUJXPHQWV. 
)LUVW, WKH ODFN RI VSHFLDO DVVDXOW DSSOLDQFH DQG WKH UHOH-
YDQW VNLOOV PDNHV WKLV YDULDQW RI PLOLWDU\ DFWLRQV KDUGO\ 
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и контраргументы. Во-первых, отсутствие специ-
альных приспособлений для Ȧтурма и сопутству-
Ȭȧих навыков делали этот вариант военных дей-
ствий едва ли возможным. Функцией сооружений 
было не противостояние Ȧтурму, а предотвращение 
такового. Во-вторых, наличие специализированно-
го вооружения вкупе с обȧей институализацией 
военной сферы демонстрируȬт ее важность в гла-
зах носителей традиции.

Очевидно, что появление и функционирование 
традиции должно опираться на весомые основания. 
Таковыми в данном случае являлись эффективная 
система жизнеобеспечения, позволявȦая осуȧе-
ствить изȨятие ресурсов в непроизводительнуȬ 
сферу� высокий технологический уровень� демо-
графические параметры, обеспечиваȬȧие возведе-
ние, поддержание и заȧиту сооружений. Все пере-
численное оставляет открытым вопрос о причинах 
высокой концентрации населения и взлета военно-
го дела. Представляется, что обȨяснение может быть 
предложено в рамках концепции фронтира. Группа, 
оказавȦись в результате миграции в новых условиях, 
вырабатывает и поддерживает культурные стереоти-
пы, отличные от исходных� актуализируȬтся иные 
социальные структуры (в данном случае военные). 
Реальность военной угрозы со стороны аборигенно-
го населения вряд ли могла быть оценена адекват-
но на этапе освоения территории, а военная сфера 
оказалась закреплена идеологически. В дальнейȦем 
происходит поэтапный отказ и от концентрации 
населения (неоправданной в условиях животновод-
ческой экономики), и от фортификационного стро-
ительства, что документировано сокраȧением пло-
ȧадей укрепленных поселений на поздних этапах 
их функционирования.

SRVVLEOH. 7KH IXQFWLRQ RI WKH VWUXFWXUH ZDV QRW with-
standing WKH DVVDXOW, EXW WKH prevention WKH VDPH. 6HF-
RQG, WKH DYDLODELOLW\ RI VSHFLDOL]HG ZHDSRQV WRJHWK-
HU ZLWK WKH JHQHUDO LQVWLWXWLRQDOL]DWLRQ RI WKH PLOLWDU\ 
VSKHUH GHPRQVWUDWHV LWV LPSRUWDQFH LQ WKH H\HV RI WKH 
WUDGLWLRQ EHDUHUV.

,W LV REYLRXV WKDW WKH DSSHDUDQFH DQG WKH IXQFWLRQ-
LQJ RI WUDGLWLRQV PXVW UHVW RQ D VWURQJ IRXQGDWLRQ. ,Q 
WKLV FDVH WKLV LV DQ HIÀFLHQW VXVWHQDQFH V\VWHP ZKLFK 
PDGH LW SRVVLEOH WR GLYHUW UHVRXUFHV LQWR D QRQ-SURGXF-
WLYH VSKHUH� KLJK OHYHO RI WHFKQRORJLFDO GHYHORSPHQW� 
GHPRJUDSKLF SDUDPHWHUV VXIÀFLHQW IRU WKH HUHFWLRQ, 
PDLQWHQDQFH DQG SURWHFWLRQ RI IRUWLÀFDWLRQV. +RZHY-
HU DOO WKLV OHDYHV RSHQ D TXHVWLRQ DERXW WKH reasons 
RI KLJK FRQFHQWUDWLRQ RI SRSXODWLRQ DQG WKH ULVH RI 
PLOLWDU\ DUWV. ,W VHHPV WKDW WKH H[SODQDWLRQ FRXOG EH 
RIIHUHG ZLWKLQ WKH IURQWLHU FRQFHSW. $ JURXS ZKLFK, DV 
D UHVXOW RI PLJUDWLRQV, IRXQG LWVHOI LQ D QHZ HQYLURQ-
PHQW GHYH ORSHG DQG PDLQWDLQHG FXOWXUH VWHUHRW\SHV 
GLIIHUHQW IURP WKH RULJLQDO RQHV� ZKLOH GLIIHUHQW VRFLDO 
VWUXFWXUHV (LQ WKLV FDVH PLOLWDU\) EHFDPH UHOHYDQW. 7KH 
UHDOLW\ RI PLOLWDU\ WKUHDW IURP WKH DERULJLQDO SRSXOD-
WLRQ FRXOG KDUGO\ EH DVVHVVHG DGHTXDWHO\ DW WKH FROR-
QL]DWLRQ VWDJH, ZKLOH WKH PLOLWDU\ VSKHUH ZDV HYHQWX-
DOO\ À[HG LQ WKH LGHRORJ\. 2Q ODWHU VWDJHV WKHUH ZDV D 
JUDGXDO GHSDUWLQJ IURP ERWK WKH FRQFHQWUDWLRQ RI SRS-
XODWLRQ (ZKLFK ZDV XQMXVWLÀHG XQGHU WKH FRQGLWLRQV 
RI SDVWRUDOLVW HFRQRP\), DQG WKH FRQVWUXFWLRQ RI IRUWL-
ÀFDWLRQV, ZKLFK ZDV GRFXPHQWHG E\ WKH UHGXFWLRQ RI 
WKH DUHD RI IRUWLÀHG VHWWOHPHQWV DW WKH ODWHU VWDJHV RI 
WKHLU H[LVWHQFH.
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КОМПЛЕКСЫ КРАСНООЗЕРСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
ПРИИШИМЬЯ И ПРИИРТЫШЬЯ (РЕЗУЛЬТАТЫ 
СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА)

Ключевые слова: ПрииȦимье, красноозерская куль-
тура, поселение, керамика 

Резюме. В работе приводится сравнение ком-
плексов красноозерской культуры переходного 
времени от эпохи бронзы к эпохе железа в ИȦимо-
ИртыȦье. РассматриваȬтся вопросы принадлежно-
сти иȦимских комплексов  раннему этапу красноо-
зерской культуры.

На территории ПрииȦимья в 1��0-х гг. проȦ-
лого века были выделены комплексы карьковско-
го типа рубежа ,,², тыс. до н. э. ³ 9,,,²9,, вв. до н. э. 
>1, с. 63²6�@, которые рассматривались как промежу-
точные между нижнеобскими и красноозерскими 
«крестовыми» ПрииртыȦья ,; (конец ,;) ³ 9,, вв. 
до н. э. >2, с. 123, 126@. В 1�80²1��0-х гг. в резуль-
тате изучения новых памятников на территории 
ПрииȦимья ³ городиȧа Ефимово 1 и поселения 
Боровлянка 2 исследователи стали рассматривать 
иȦимские комплексы в рамках красноозерской 
культуры. Различие между иȦимскими и иртыȦ-
скими комплексами касалось «некрестовых» групп 
керамики, и было обȨяснено их разной субстратной 
основой ³ бархатовско-сузгунской в ПрииȦимье 
и сузгунско-ирменской в ПрииртыȦье >3, с. ��� �, 
с. ��²��� �, с. ��@. В целом для территории ИȦимо-
ИртыȦья к местным гончарным традициям можно 
отнести плавнуȬ профилировку сосудов и орнамен-
тациȬ с помоȧьȬ гребенчатого и гладкого Ȧтам-
пов. К приȦлой традиции достоверно относятся: 
форма сосудов с выгнутой дуговидной Ȧейкой 
и орнамент, нанесенный крестовым Ȧтампом ³ 
признаки, характерные для атлымской культуры 
позднего бронзового века Среднего и Нижнего 
Приобья >6� �, с. 31²3�@.

По материалам красноозерской культуры При-
иртыȦья в ней выделяȬт два этапа. Ранний (хутор-
борский) этап отражен в материалах памятников 
Ȭжнотаежной зоны и характеризуется сосуȧество-
ванием двух различных, еȧе не сливȦихся, керами-
ческих традиций ³ местной и приȦлой. Поздний 
(инберенский) характеризуется материалами лесо-
степных поселений. Его своеобразие составляȬт: 
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THE KRASNOOZERSKAYA CULTURE COMPLEXES OF 
THE ISHIM AND IRTYSH RIVERS BASIN  
(COMPARATIVE ANALYSIS)

Key words: ,VKLP ULYHU EDVLQ, .UDVQRR]HUVND\D FXO-
WXUH, VHWWOHPHQW, FHUDPLFV 

Summary. 7KH ZRUN SUHVHQWV D FRPSDULVRQ RI WKH 
.UDVQRR]HUVN FXOWXUH FRPSOH[HV RI WKH WUDQVLWLRQ SHULRG 
IURP WKH %URQ]H WR WKH ,URQ $JHV LQ WKH ,VKLP DQG ,UW\VK 
ULYHUV EDVLQ. 7KH DXWKRU VWXGLHG WKH LVVXHV RI DWWULEX-
WLRQ RI WKH ,VKLP FRPSOH[HV DV WKH HDUO\ VWDJHV RI WKH 
.UDVQRR]HUVND\D FXOWXUH.

,Q WKH WHUULWRU\ RI WKH ,VKLP ULYHU EDVLQ WKH .DU-
NRYVN\ W\SH FRPSOH[HV RI WKH 2QG²1VW PLOOHQQLD %& ³ 
8th²�th FHQWXULHV %& ³ ZHUH PDSSHG LQ WKH 1��0V >1, 
с. 63²6�@, ZKLFK ZHUH FRQVLGHUHG WR UHSUHVHQW D WUDQ-
VLWLRQ EHWZHHQ FXOWXUHV RI WKH /RZHU 2E ULYHU EDVLQ 
DQG WKH .UDVQRR]HUVND\D ZLWK ´FURVV-VWDPSHGµSRWWHU\ 
RI WKH ,UW\VK SURYLQFH �th (HQG RI �th) ³ �th FHQWXULHV 
%& >2, S. 123, 126@. ,Q WKH 1�80²1��0V DV D UHVXOW RI WKH 
VWXG\ RI QHZ DUFKDHRORJLFDO VLWHV RYHU WKH WHUULWRU\ 
RI WKH ,VKLP ULYHU EDVLQ ³ WKH (ÀPRYR 1 IRUWUHVV DQG 
WKH %RURYO\DQND 2 VHWWOHPHQW WKH UHVHDUFKHUV VWDUWHG 
WR UHJDUG WKH ,VKLP ULYHU EDVLQ FRPSOH[HV DV SDUW RI 
WKH .UDVQRR]HUVND\D FXOWXUH. 7KH GLIIHUHQFH EHWZHHQ 
WKH ,VKLP DQG WKH ,UW\VK ULYHUV FRPSOH[HV ZDV IRXQG 
RQO\ LQ WKH ´QRQ-FURVV VWDPSµ FHUDPLFV JURXSV, DQG 
ZDV H[SODLQHG E\ WKHLU GLIIHUHQW VXEVWUDWH FRPSRQHQW ³ 
WKH %DUNKDWRYVND\D-6X]JXQVND\D LQ WKH ,VKLP ULYHU 
EDVLQ DQG WKH 6X]JXQVND\D-,UPHQVND\D LQ WKH ,UW\VK 
ULYHU EDVLQ >3, S. ��� �, S. ��²��� �, S. ��@. ,Q JHQHUDO LQ 
WKH WHUULWRU\ RI WKH ,VKLP DQG WKH ,UW\VK ULYHUV WKH IRO-
ORZLQJ IHDWXUHV FRXOG EH GHVFULEHG DV WKH ORFDO SRW-
WHU\ WUDGLWLRQV ³ VPRRWK SURÀOLQJ RI WKH YHVVHOV DQG 
WKHLU RUQDPHQWDWLRQ ZLWK FRPE DQG VPRRWK VWDPS WHFK-
QLTXHV. 7KH PHQWLRQHG DERYH W\SHV GHÀQLWHO\ EHORQJHG 
WR WKH DOLHQ WUDGLWLRQ: WKH YHVVHOV· VKDSH ZLWK DUFKHG 
QHFN DQG WKH FURVV VWDPSHG RUQDPHQWDWLRQ ³ WKH IHD-
WXUHV FKDUDFWHULVWLF IRU WKH $WO\PVND\D FXOWXUH RI WKH 
ODWH %URQ]H $JH RI WKH 0LGGOH DQG WKH /RZHU 2E ULYHU 
EDVLQ >6� �, с. 31²3�@.

$FFRUGLQJ WR WKH .UDVQRR]HUVND\D FXOWXUH RI WKH 
,UW\VK ULYHU EDVLQCV PDWHULDOV LW KDG WZR GHYHORSPHQW 
VWDJHV. 7KH HDUO\ (WKH .KXWRU %RU) VWDJH LV UHÁHFWHG 
LQ WKH PDWHULDOV RI WKH VLWHV RYHU WKH VRXWK WDLJD ]RQH 
DQG LV FKDUDFWHUL]HG E\ WKH FRH[LVWHQFH RI WZR GLVWLQFW, 
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«««сетчатая» керамика� керамика, украȦенная мно-
горядными горизонтальными линиями, выполнен-
ными гладким или гребенчатым Ȧтампом, посуда 
с луночной и отступаȬȧе-накольчатой техникой 
орнаментации, «елочная» и «псевдоструйчатая» 
(фигурно Ȧтампованная) группы» >8, с. �6� �, с. 28@.

Новые материалы, полученные в ПрииȦимье 
при исследовании поселений Мергень 2, 6, Марай 
1, Борки 1, позволяȬт более полно охарактеризовать 
красноозерскуȬ культуру и провести сравнение ком-
плексов долины ИȦима и ИртыȦа >10� 11� 12@. 

Сравнение элементов орнамента и способов 
их нанесения позволило установить набор харак-
терных признаков для комплексов на территории 
ИȦима (Мергень 2, Ефимово 1, Боровлянка 2, Старо-
Маслянское) и ИртыȦа (Хутор Бор 1, Алексеевка 
;,;, Инберень �, 6, �, Новотроицкое 1). ИȦимскуȬ 
группу поселений отличает высокий средний пока-
затель использования крестового Ȧтампа, которым 
наносились ряды оттисков и ромбы, в числе веду-
ȧих элементов также горизонтальные елочки и 
зигзаги, преимуȧественно из оттисков гладкого 
Ȧтампа. ǲля прииртыȦской группы более харак-
терны узоры из гребенчатых оттисков, наколов и в 
отступаȬȧей манере� отличительными элемента-
ми декора по результатам анализа можно назвать ³ 
наклонные оттиски Ȧтампа, вертикальные зигзаги, 
сетка, горизонтальные линии и сдвоенные ямки. 
Сравнительный анализ показывает, что, прииȦим-
ские комплексы имеȬт наибольȦее сходство с мате-
риалами жертвенного места Хутор Бор 1 и предва-
рительно могут рассматриваться в рамках раннего 
этапа красноозерской культуры. При этом в них 
отражено развитие красноозерской культуры ³ 
постепенное увеличение влияния приȦлого насе-
ления и его интеграция в местнуȬ среду. Поздний 
этап красноозерской культуры в ПрииȦимье пред-
ставлен материалами поселения Мергень 6, однако 
его комплекс имеет некоторые отличия от «инбе-
ренских» поселений >11@.

QRW \HW PHUJHG FHUDPLF WUDGLWLRQV ³ WKH ORFDO DQG WKH 
DOLHQ RQHV. 7KH ODWH (WKH ,QEHUHQ) LV FKDUDFWHUL]HG E\ 
WKH IRUHVW-VWHSSH VHWWOHPHQWV PDWHULDOV.  ,WV XQLTXH IHD-
WXUHV DUH: ´JULGµ FHUDPLFV� FHUDPLFV GHFRUDWHG ZLWK 
PXOWL-URZ KRUL]RQWDO OLQHV PDGH LQ VPRRWK RU FRPE 
VWDPS WHFKQLTXHV, SRWWHU\ ZLWK DOYHRODWH DQG LQGHQW-
HG SLQ-SULFN RUQDPHQWDWLRQ WHFKQLTXH, ´KHUULQJERQHµ 
DQG ´SVHXGR-VWULDWHGµ (RUQDPHQWDO VWDPS) JURXSVµ >8, 
S. �6� �, S. 28@. 

1HZ PDWHULDOV REWDLQHG LQ WKH ,VKLP ULYHU EDVLQ 
GXULQJ WKH VWXG\ RI VHWWOHPHQW VLWHV 0HUJHQ 2, 6, 0DUD\ 
1, %RUNL 1 DOORZHG SURYLGLQJ D PRUH GHWDLOHG FKDUDFWHU-
L]DWLRQ RI WKH .UDVQRR]HUVND\D FXOWXUH DQG FRPSDUH 
WKH FRPSOH[HV IURP WKH ,VKLP DQG WKH ,UW\VK ULYHU YDO-
OH\V >10� 11� 12@. 

&RPSDULVRQ RI WKH SRWWHU\ GHFRUDWLRQ DQG GHFRUD-
WLYH WHFKQLTXH PDGH LW SRVVLEOH WR HVWDEOLVK D VHW RI FKDU-
DFWHULVWLF DWWULEXWHV IRU WKH FRPSOH[HV RYHU WKH WHUULWRU\ 
RI WKH ,VKLP (0HUJHQ 2, (ÀPRYR 1, %RURYO\DQND 2, 6WD-
UR-0DVO\DQVNR\H) DQG WKH ,UW\VK (.KXWRU %RU 1, $OH[H-
MHYND ;,;, ,QEHUHQ �, 6, �, 1RYRWURLWVNR\H 1) UL YHUV. 7KH 
,VKLP JURXS RI VHWWOHPHQWV LV FKDUDFWHUL]HG E\ D KLJK 
DYHUDJH UDWLR RI WKH FURVV VWDPS SDWWHUQV, ZLWK ZKLFK 
URZV RI LPSUHVVLRQV DQG UKRPEV ZHUH PDGH, WKH JURXS 
RI WKH EDVLF HOHPHQWV DOVR LQFOXGHG KRUL]RQWDO KHUULQJ-
ERQHV DQG ]LJ]DJV, PRVWO\ PDGH ZLWK VPRRWK VWDPS 
LPSUHVVLRQV. )RU WKH ,UW\VK JURXS WKH FRPE VWDPS, SLQ 
SULFNV DQG LQGHQWHG WHFKQLTXH DUH PRUH FKDUDFWHULVWLF� 
GLVWLQFWLYH HOHPHQWV RI GHFRU LGHQWLÀHG DV D UHVXOWV RI 
DQDO\VLV RI WKLV JURXS DUH WKH LQFOLQHG VWDPS LPSUHV-
VLRQV, YHUWLFDO ]LJ]DJV, JULG, KRUL]RQWDO OLQHV DQG GRXEOH 
SLWV. 7KH FRPSDUDWLYH DQDO\VLV GHPRQVWUDWHV WKDW WKH 
,VKLP FRPSOH[HV KDYH JUHDWHU VLPLODULW\ WR WKH PDWH-
ULDOV RI WKH VDFULÀFLDO SODFH .KXWRU %RU 1 DQG FRXOG EH 
SUHOLPLQDULO\ VWXGLHG DV SDUW RI WKH HDUO\ VWDJH RI WKH 
.UDVQRR]HUVND\D FXOWXUH. +RZHYHU WKH\ UHÁHFWHG WKH 
HYROXWLRQ RI WKH .UDVQRR]HUVND\D FXOWXUH ³ JUDGXDO 
LQFUHDVH RI WKH DOLHQ SRSXODWLRQ LQÁXHQFH DQG LWV LQWH-
JUDWLRQ LQWR WKH ORFDO HQYLURQPHQW. 7KH ÀQDO VWDJH RI 
WKH .UDVQRR]HUVND\D FXOWXUH LQ WKH ,VKLP ULYHU EDVLQ LV 
UHSUHVHQWHG ZLWK WKH PDWHULDOV RI 0HUJHQ 6 VHWWOHPHQW, 
KRZHYHU LWV FRPSOH[ DOVR KDV FHUWDLQ GLIIHUHQFHV IURP 
WKH VHWWOHPHQWV RI ´,QEHUHQµ >11@.
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ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КЕРАМИКИ 
У НАСЕЛЕНИЯ ЧЕРКАСКУЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
(ПО МАТЕРИАЛАМ ПОСЕЛЕНИЯ ХРИПУНОВСКОЕ 1 
В НИЖНЕМ ПРИТОБОЛЬЕ)

Ключевые слова: черкаскульская культура, кера-
мика, технико-технологический анализ

Резюме. Технологический анализ керамики чер-
каскульской культуры поселения Хрипуновское 1 
позволил выявить навыки гончаров на всех ступе-
нях гончарного производства. Исследование показа-
ло смеȦанность черкаскульского населения в сфере 
отбора пластичного сырья, составления формовоч-
ных масс.

Поселение Хрипуновское 1, расположенное 
в Исетском районе ТȬменской области, исследова-
лось под руководством Ȍ. В. Костомаровой в 2008²
2010 гг. >1@. ȅеркаскульский керамический ком-
плекс насчитывает около 600 сосудов (по Ȧейкам). 
Технико-технологическому анализу, проведенно-
му в рамках историко-культурного подхода, раз-
работанного А. А. Бобринским >2� 3@, подвергнуто 
1�� сосудов.

Анализ показал, что гончарами в качестве исход-
ного пластичного сырья (далее ³ ИПС) использо-
вались природные ожелезненные глины и илистые 
глины. Глины (ОГ) (3�,1 �) в качестве естествен-
ных примесей содержат различное количество 
песка, по некоторым экземплярам зафиксированы 
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POTTERY-MAKING TECHNOLOGY AMONG 
THE CHERKASKUL CULTURE POPULATION (BASED ON 
MATERIALS OF KHRIPUNOVSKOJE 1 SETTLEMENT IN 
THE LOW TOBOL BASIN)

Key words: &KHUNDVNXO FXOWXUH, FHUDPLFV, WHFKQLFR-
WHFKQRORJLFDO DQDO\VLV

Summary. 7KH WHFKQRORJLFDO DQDO\VLV RI WKH &KHUNDVNXO 
FXOWXUH FHUDPLFV IURP .KULSXQRYVNRMH 1 VHWWOHPHQW  PDGH 
SRVVLEOH LGHQWLÀFDWLRQ RI WKH SRWWHUV· VNLOOV DW DOO VWDJHV RI 
SRWWHU\-PDNLQJ. 7KH VWXG\ GHPRQVWUDWHG D PL[HG QDWXUH 
RI WKH &KHUNDVNXO SRSXODWLRQ LQ WHUPV RI WKH FOD\ VHOHFWLRQ 
DQG WKH WHPSHU FRPSRVLWLRQ.

.KULSXQRYVNRMH 1 VHWWOHPHQW ORFDWHG LQ WKH ,VHW 
GLVWULFW RI WKH 7\XPHQ REODVW ZDV VWXGLHG XQGHU WKH 
VXSHUYLVLRQ RI <X. 9. .RVWRPDURYD LQ 2008²2010 >1@. 
7KH &KHUNDVNXO SRWWHU\ FRPSOH[ DPRXQWV DERXW 600 
YHVVHOV (LGHQWLÀHG RQ YHVVHOVC XSSHU ERG\). 7KH WHFK-
QLFDO DQG WHFKQRORJLFDO DQDO\VLV LV EHLQJ XQGHUWDN-
HQ IRU 1�� YHVVHOV LQ DFFRUGDQFH ZLWK WKH KLVWRULFDO 
DQG FXOWXUDO DSSURDFK GHYHORSHG E\ $. $. %REULQ-
VN\ >2� 3@.

7KH DQDO\VLV GHPRQVWUDWHG WKDW WKH SRWWHUV XVHG 
DV WKHLU SULPDU\ UDZ PDWHULDO (KHUHLQDIWHU 350) QDWX-
UDO IHUULIHURXV FOD\ DQG VLOW\ FOD\. 7KH IHUULIHURXV FOD\V 
()&) (3�,1 �) FRQWDLQV QDWXUDO DGPL[WXUHV UHSUHVHQWHG 
ZLWK YDU\LQJ DPRXQWV RI VDQG, LQ VRPH VDPSOHV SRRU-
O\ URXQGHG PLQHUDO IUDJPHQWV DV ZHOO DV YDULRXV IHU-
URXV LQFOXVLRQV ZHUH DOVR UHJLVWHUHG.

6. Васильев Е. А. Северотаежное Приобье в эпоху поздней бронзы (хронология и культурная принадлеж-
ность памятников) // Археология и этнография Приобья. Томск, 1�82. С. 3²1�.

�. Очерки истории традиционного землепользования хантов (материалы к атласу). Екатеринбург, 2002.
8. Труфанов А. ȍ. Жертвенное место Хутор Бор 1 (о культурно-хронологическом своеобразии памятни-
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1�83. С. 63²�6.
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12. ȄембалȬк С. И. Хозяйство и быт населения красноозерской культуры по материалам поселения Марай 
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IV NORTHERN ARHAEOLOGICAL CONGRESS  (KHANTY-MANSIISK, OCTOBER  19–23, 2015)

C
U

LTU
R
A

L W
O

R
LD

S
 O

F N
O

R
TH

ER
N

 EU
R
A

S
IA

 D
U

R
IN

G
 B

R
O

N
Z
E A

N
D
 EA

R
LY

 IR
O

N
 A

G
ES

129

слабоокатанные обломки минералов, разнообраз-
ные железистые вклȬчения.

Илистые глины (ИГ) (60,� �) характеризуȬтся 
наличием, кроме выȦе перечисленных естествен-
ных компонентов, разруȦенных вклȬчений рако-
вин речных моллȬсков (от 3²� до 20²�� вклȬчений 
на 1 кв. см), единичных комочков глины с остатка-
ми растительности, отпечатков от обрывков стеблей 
и листьев и семян растений, единично ³ водорослей, 
редко ³ обломков чеȦуи или косточек рыб.

По степени запесоченности в каждом виде ИПС 
выделены группы слабозапесоченного, среднезапе-
соченного и запесоченного сырья. ȅеркаскульскими 
гончарами в основном отбирались слабозапесочен-
ные виды ИПС (��,2 �). Различные виды ИПС при-
менялись в состоянии естественной влажности.

В качестве искусственных примесей выступали 
Ȧамот (Ȇ), тальковая и кварцевая (") дресва (ǲ), 
кальцинированная кость (К), дробленая раковина 
(ǲР) и различные органические добавки (О).

Сочетание различных видов ИПС и искусст-
венных примесей в целом позволило выделить 
12 рецептов составления формовочных масс: ОГ � Ȇ 
� О (23 �)� ОГ � Ȇ � К � О (3,� �)� ОГ � ǲ � О (3,� �)� 
ОГ � Ȇ � ǲ � О (�,3 �)� ОГ� Ȇ � ǲР (0,� �)� ОГ � Ȇ � 
ǲ � К � О (0,� �)� ИГ � Ȇ (3,� �)� ИГ � Ȇ � О (�� �)� 
ИГ� Ȇ � К � О (� �)� ИГ � ǲ � О (0,� �)� ИГ � Ȇ � ǲ 
� О (�,� �)� ИГ � Ȇ � ǲ � К � О (0,� �).

ǲанные о навыках конструирования начинов 
получены лиȦь по четырем сосудам. Начины изго-
тавливались скульптурной лепкой на плоскости, 
лиȦь в одном случае предположительно исполь-
зование формы-основы. Выявлена одна программа 
конструирования ³ донно-емкостная. ǲля изго-
товления начинов и полого тела сосудов (данные 
получены для 20 изделий) использовались лоску-
ты. Формообразование сосудов осуȧествлялось 
с помоȧьȬ форм-моделей и путем выдавливания 
пальцами.

Поверхности изделий обрабатывались простым 
заглаживанием Ȧпателями, Ȧтампами, реже ³ тка-
ньȬ, пальцами, гальками. ВнеȦняя поверхность 
(82 �), а нередко и внутренняя (�1,� �), подверга-
лись сплоȦному или локальному (на определенной 
части сосуда) лоȧениȬ.

Придание прочности и устранение влагопрони-
цаемости стенок сосудов достигалось путем терми-
ческой обработки в костриȧе или очаге, чаȧе всего 
с кратковременным действием температур каления 
глины (не ниже 6�0�&).

Исходя из всего сказанного выȦе, возможно заклȬ-
чить следуȬȧее. Выявленные различия в навыках 
отбора сырья, вероятно, могли быть обусловлены 

7KH VLOW\ FOD\V (6&) (60,�  �) DUH FKDUDFWHUL]HG E\ 
WKH SUHVHQFH LQ DGGLWLRQ WR WKH PHQWLRQHG DERYH QDWX-
UDO FRPSRQHQWV VRPH FUDVKHG ULYHU-FODP VKHOOV DGPL[-
WXUH (3²� WR 20²�� LQFOXVLRQV SHU 1 VT.FP), LVRODWHG 
FOD\ QXEEOHV ZLWK YHJHWDWLRQ UHPDLQV, LPSUHVVLRQV 
PDGH E\ SODQWV· VWHP VHJPHQWV, OHDYHV DQG VHHGV, LQ 
D IHZ LQVWDQFHV ³ DOJDH, DQG TXLWH UDUHO\ ³ ÀVK VFDOH 
DQG ERQHV IUDJPHQWV.

,Q WHUPV RI VDQG FRQWHQW LQ HDFK W\SH RI 350 JURXSV 
ZLWK ORZ, PLGGOH DQG KLJK VDQG FRQWHQW ZHUH LGHQWLÀHG. 
7KH &KHUNDVNXO SRWWHUV PRVWO\ VHOHFWHG WKH ORZ VDQG 
FRQWHQW 350 W\SHV (��,2 �). 9DULRXV W\SHV RI 350 ZHUH 
XVHG LQ QDWXUDO PRLVWXUH FRQWHQW FRQGLWLRQ.

6HYHUDO DUWLÀFLDO DGPL[WXUHV ZHUH DOVR XVHG, LQFOXG-
LQJ JURJ (*), WDOF DQG TXDUW] (") JUXVV (*), FDOFLQDWHG 
ERQH (&), FUDVKHG VKHOO (&6) DQG YDULRXV RUJDQLF LQFOX-
VLRQV (2).

$QDO\VLV RI FRPELQDWLRQV RI YDULRXV W\SHV RI 350 
DQG DUWLÀFLDO DGPL[WXUHV DOORZHG WR VHSDUDWH 12 GLIIHU-
HQW WHPSHU FRPSRVLWLRQV: ,& � &K � 2 (23 �)� ,& � &K � 
& �) (3,� �)� ,& � * � 2 (3,� �)� ,& � &K � * � 2 (�,3 �)� 
,& � &K � &6 (0,� �)� ,& � &K � * � & � 2 (0,� �)� 6& � 
&K (3,� �)� 6& � &K � 2 (�� �)� 6& � &K � & � 2 (� �)� 
6& � * � 2 (0,� �)� 6& � &K � * � 2 (�,� �)� 6& � &K � 
* � & � 2 (0,� �).

7KH GDWD RQ LQLWLDO GHVLJQ VNLOOV KDYH EHHQ REWDLQHG 
IRU RQO\ IRXU YHVVHOV. ,QLWLDO IRUPLQJ ZDV PDGH ZLWK 
WKH XVH RI SLQFKLQJ WHFKQLTXH, DQG RQO\ LQ RQH LQVWDQFH 
SUHVXPDEO\ VRPH EDVH PRGHOV ZHUH XVHG. 2QH IRUPLQJ 
SURJUDP ZDV LGHQWLÀHG ³ WKH ERWWRP-UHFHSWDFOH. 7KH 
SRWWHUV XVHG FOD\ VODEV WHFKQLTXH WR PDNH LQLWLDO GHVLJQ 
DQG WKH KROORZ ERG\ RI D YHVVHO (WKH GDWD ZDV REWDLQHG 
IRU 20 YHVVHOV). 7KH VKDSLQJ RI YHVVHOV ZDV GRQH ZLWK 
WKH KHOS RI EDVH PRGHOV DQG E\ PHDQV RI KDQG EXLOG-
LQJ WHFKQLTXH.

7KH YHVVHOV· VXUIDFHV ZHUH ÀQLVKHG E\ VLPSOH VPRRWK-
LQJ ZLWK VSDWXODV, VWDPSV, OHVV IUHTXHQWO\ ³ ZLWK FORWK, 
ÀQJHUV DQG SHEEOHV. 7KH RXWHU VXUIDFH (82 �), DQG TXLWH 
RIWHQ WKH LQQHU VXUIDFH DV ZHOO (�1,� �) ZHUH IXOO\ RU 
ORFDOO\ (RQ FHUWDLQ SDUWV RI D YHVVHO) EXUQLVKHG.

7KH VWD\LQJ DQG PDNLQJ WKH ZDOOV ZDWHUSURRI ZDV 
DFKLHYHG E\ KHDW WUHDWPHQW LQ DQ RSHQ ÀUH RU KHDUWK, 
PRVW RIWHQ E\ PHDQV RI D VKRUW-WHUP H[SRVXUH WR FOD\ 
KHDW WHPSHUDWXUHV (DW OHDVW 6�0�&).

6XPPLQJ XS WKH DERYH GDWD WKH IROORZLQJ FRQFOX-
VLRQV FRXOG EH GRQH: WKH LGHQWLÀHG GLIIHUHQFHV LQ WKH 
UDZ PDWHULDOV VHOHFWLRQ VNLOOV FRXOG SUREDEO\ VHUYH 
DV HYLGHQFH RI WKH H[LVWHQFH ZLWKLQ WKH &KHUNDVNXO 
SRSXODWLRQ DW VRPH VWDJH RI LWV HYROXWLRQ RI D PL[ RI 
GLIIHUHQW FXOWXUHV JURXSV. ,Q RXU RSLQLRQ WKH GLYHUVL-
W\ RI WHPSHU FRPSRVLWLRQV LV D UHÁHFWLRQ RI WKH VDPH 
SURFHVVHV, ZKHUH WZR PDLQ WUDGLWLRQV SUHYDLOHG: ´,& 
� &K � 2µ DQG 6& � &K � 2µ, KRZHYHU WKHUH LV DOVR 
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смеȦением в среде черкаскульского населения 
на каком-то этапе его развития разных культур-
ных групп. ȋти же процессы, на наȦ взгляд, отра-
жает разнообразие составов формовочных масс, 
где массово представлены две традиции: «ОГ � Ȇ 
� О» и «ИГ � Ȇ � О», но при этом присутствует 
группа сосудов, изготовленная с использованием 
тальковой и кварцевой (") дресвы. Разнообразны 
и составы формовочных масс Ȧамота, анализ кото-
рого показал, что поȦедȦие на Ȧамот сосуды были 
изготовлены преимуȧественно с использованием 
Ȧамота (�6 �), но не менее распространенным было 
и применение дресвы (6�,� �). Вероятно, на каком-то 
из этапов развития черкаскульской культуры Ȧел 
процесс взаимодействия носителей двух разных 
традиций, в результате чего могли складываться 
смеȦанные навыки составления формовочных масс. 
С другой стороны, наличие сосудов, изготовленных 
с применением дресвы, т. е. нехарактерной приме-
си для гончарства лесостепного Зауралья, а также 
значительной части сосудов, в которых данный 
компонент отмечается в составе Ȧамота, позволяет 
предполагать, что черкаскульское население было 
приȦлым на территории Притоболья.

Исследование способов конструирования посу-
ды позволяет предположить некоторуȬ однород-
ность при изготовлении как начинов (использова-
ние одной программы и строительных элементов), 
так и полого тела.

Сравнение технологической информации по ком-
плексам федоровской культуры Притоболья, полу-
ченной нами на настояȧий момент, и керамики чер-
каскульской культуры показывает высокуȬ степень 
сходства их гончарных систем на всех ступенях про-
изводства, вклȬчая орнаментациȬ сосудов.
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D JURXS SI YHVVHOV PDGH ZLWK WKH XVH RI WDOF DQG TXDUW] 
(") JUXVV. 7KH JURJ PROGLQJ FRPSRXQGV ZHUH DOVR YDU-
LHG, WKH DQDO\VLV GHPRQVWUDWHG WKDW YHVVHOV XVHG IRU 
FKDPRWWH SUHSDUDWLRQ ZHUH PDGH PRVWO\ ZLWK WKH XVH 
RI FKDPRWWH (�6 �), KRZHYHU WKH XVH RI JUXVV ZDV DOVR 
TXLWH FRPPRQ (6�,� �). $SSDUHQWO\ DW VRPH VWDJH RI WKH 
&KHUNDVNXO FXOWXUH HYROXWLRQ WKHUH ZHUH DFWLYH FRQWDFWV 
EHWZHHQ WKH SRSXODWLRQV ZLWK WZR GLIIHUHQW WUDGLWLRQV, 
DV D UHVXOW RI ZKLFK PL[HG WHPSHU FRPSRVLWLRQ VNLOOV 
FRXOG GHYHORS. 2Q WKH RWKHU KDQG WKH SUHVHQFH RI YHV-
VHOV PDGH ZLWK WKH XVH RI JUXVV, L. H. QRQ-FKDUDFWHULVWLF 
DGGLWLYH IRU WKH IRUHVW-VWHSSH 7UDQV-8UDOLDQ SRWWHU\, DV 
ZHOO DV D VLJQLÀFDQW SDUW RI YHVVHOV LQ ZKLFK WKLV FRP-
SRQHQW LV SUHVHQW DV JURJ, PDNHV LW SRVVLEOH WR DVVXPH 
WKDW WKH &KHUNDVNXO SRSXODWLRQ ZDV DOLHQ LQ WKH 7RERO 
ULYHU EDVLQ.

7KH VWXG\ RI SRWWHU\-PDNLQJ PHWKRGV DOORZHG 
DVVXPLQJ VRPH XQLIRUPLW\ LQ PDNLQJ ERWK WKH LQLWLDO 
GHVLJQV (XVH RI WKH VDPH SURJUDP DQG FRQVWUXFWLRQ 
HOHPHQWV) DQG WKH KROORZ ERG\.

&RPSDULVRQ RI WKH FXUUHQWO\ DYDLODEOH WR XV WHFKQR-
ORJLFDO LQIRUPDWLRQ IRU WKH FRPSOH[HV RI WKH )HGRURY-
VND\D FXOWXUH RI WKH 7RERO ULYHU EDVLQ DQG WKH FHUDPLFV 
RI WKH &KHUNDVNXO FXOWXUH GHPRQVWUDWHG D KLJK GHJUHH 
RI VLPLODULW\ RI WKHLU SRWWHU\-PDNLQJ SURFHVV V\VWHPV DW 
DOO VWDJHV LQFOXGLQJ WKH YHVVHOV RUQDPHQWDWLRQ.
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МАТЕРИАЛЫ ЭПОХИ РАННЕЙ БРОНЗЫ ПОСЕЛЕНИЯ 
ГУЛЬБИЩЕ

Ключевые слова: эпоха ранней бронзы, жилиȧе, 
навес

Резюме. Поселение Гульбиȧе расположено в лесо-
степном Алтае. Здесь обнаружены остатки жили-
ȧа эпохи ранней бронзы. Строение представляло 
собой полуземлянку округлой формы с одним оча-
гом в центре. Возле северо-западной стенки сооруже-
ния зафиксирована яма с керамикой, отходами кам-
необработки, сломанными костяными и каменными 
орудиями. С восточной стороны жилиȧа над входом 
располагался навес.

Поселение Гульбиȧе (другое название ПереȦе-
ечное 9,) расположено в лесостепном Алтае, на восточ-
ном берегу озера руслового происхождения Горькое-
ПереȦеечное, в 3,� км к ȌЗ от с. Сросты (Егорьевский 
район Алтайского края). Со всех сторон озеро окружа-
ет лес, вплотнуȬ подходяȧий к воде. Памятник нахо-
дится на небольȦом мысу и по больȦей части открыт 
от соснового бора. Его северная и северо-восточная 
часть граничит с сильно обмелевȦим и заболоченным 
заливом. Размеры мыса 180 ð �� м.

Обȧая плоȧадь памятника составляет § 0,� кв. км. 
На сегодняȦний момент на обȨекте вскрыто �� кв. м. 
Хронология археологических комплексов, зафиксиро-
ванных на поселении, очень Ȧирокая ³ от неолита 
до средневековья >1� 2� 3@. НаибольȦий интерес пред-
ставляет комплекс ранней бронзы, представленный 
керамикой, каменной индустрией, кусочки Ȧлака и 
остатками жилиȧа.

К сожалениȬ, жилиȧе раскопано еȧе не полно-
стьȬ. Судя по тому, что есть в наȦем распоряжении, 
это каркасно-столбовая конструкция типа полузем-
лянки, углубленная в материк на 0,3²0,� м. Форма 
постройки округлая, возможно, овальная. Глубина 
столбовых ям составляет 0,1²0,� м. В жилиȧе обна-
ружен один очаг диаметром 0,� м и моȧностьȬ 0,3 м. 
Возле северо-западной стенки сооружения зафикси-
рована яма, видимо, предназначенная для хозяйствен-
ных целей. Она углублена в дно жилиȧа на 0,1²0,2 м. 
Ее Ȧирина 0,6�²0,�� м, длина 1,� м. В яме обнаруже-
ны фрагменты керамики, отходы камнеобработки, 
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EARLY BRONZE AGE MATERIALS FROM GULBISHCHE 
SETTLEMENT

Key words: HDUO\ %URQ]H $JH, GZHOOLQJ, IRUH-URRI

Summary. *XOELVKFKH VHWWOHPHQW LV ORFDWHG LQ WKH 
$OWDL IRUHVW-VWHSSH. 2Q WKH VLWH WKH UHPDLQV RI DQ HDUO\ 
%URQ]H $JH GZHOOLQJ KDYH EHHQ IRXQG. 7KH VWUXFWXUH 
ZDV D URXQGHG VKDSH VHPL-VXEWHUUDQHDQ ZLWK RQH KHDUWK 
LQ WKH FHQWHU. 1HDU WKH QRUWK-ZHVW ZDOO RI WKH VWUXFWXUH 
WKHUH ZDV D SLW ZLWK FHUDPLFV, OLWKLF ZDVWH, EURNHQ ERQH 
DQG VWRQH WRROV. 2Q WKH HDVW VLGH RI WKH GZHOOLQJ WKHUH 
ZDV D IRUH-URRI RYHU WKH HQWUDQFH.

*XOELVKFKH VHWWOHPHQW (DQRWKHU QDPH 3HUHVKHHFK-
QRMH 9,) LV ORFDWHG LQ WKH $OWDL IRUHVW-VWHSSH RQ WKH HDVW 
VKRUH RI D FKDQQHO-RULJLQ ODNH *RUNRMH-3HUHVKHHFKQRMH 
DQG 3.� NP 6: RI WKH 6URVW\ ULYHU ((JRUMHYVN\ GLVWULFW 
RI WKH $OWDL .UDL). 7KH ODNH LV VXUURXQGHG RQ DOO VLGHV 
E\ IRUHVW JHWWLQJ ULJKW WR WKH ZDWHUOLQH. 7KH DUFKDHR-
ORJLFDO VLWH LV ORFDWHG RQ D VPDOO FDSH DQG PRVWO\ LQ WKH 
RSHQ DUHD DZD\ IURP WKH SLQH IRUHVW. ,WV QRUWKHUQ DQG 
QRUWK-HDVW SDUWV ERUGHUV RQ WKH VLJQLÀFDQWO\ VKDOORZHG 
ERJJHG-XS ED\. 7KH FDSH VL]H LV 180 ð �� P.

7RWDO DUHD RI WKH VLWH LV § 0.� VT. NP. $W SUHVHQW �� VT. P 
RI WKH VLWH DUHD KDV EHHQ H[FDYDWHG. 7KH FKURQRORJ\ RI WKH 
DUFKDHRORJLFDO FRPSOH[HV UHJLVWHUHG RQ WKH VHWWOHPHQW LV 
TXLWH ZLGH ³ IURP WKH 1HROLWKLF WR WKH 0LGGOH $JHV >1� 2� 
3@. 2I D SDUWLFXODU LQWHUHVW LV WKH HDUO\ %URQ]H $JH FRPSOH[ 
UHSUHVHQWHG ZLWK FHUDPLFV, OLWKLF LQGXVWU\, VODJ IUDJPHQWV 
DQG D GZHOOLQJ UHPDLQV.

8QIRUWXQDWHO\ WKLV GZHOOLQJ KDV QRW \HW EHHQ FRPSOWHO\ 
H[FDYDWHG. 2Q WKH EDVLV RI WKH VR IDU DYDLODEOH GDWD LW PD\ 
EH FRQFOXGHG WKDW WKLV ZDV D IUDPH-SROH VHPL-VXEWHUUDQH-
DQ KRXVH GHHSHQHG 0.3²0.� P LQWR WKH VXE-VRLO OHYHO. 7KH 
VKDSH RI WKH VWUXFWXUH ZDV URXQGHG, SRVVLEO\ RYDO. 'HSWK 
RI WKH SRVWKROHV LV 0.1²0.� P. ,Q WKH GZHOOLQJ ZH IRXQG RQH 
KHDUWK 0.� P LQ GLDPHWHU DQG 0.3 P GHHS. 1HDU WKH QRUWK-
ZHVW ZDOO RI WKH VWUXFWXUH WKHUH ZDV D SLW ZKLFK DSSDUHQW-
O\ VHUYHG IRU KRXVH-KROG QHHGV. ,W ZDV GHHSHQHG 0.1²0.2 P 
LQWR WKH GZHOOLQJ ÁRRU. ,WV ZLGWK ZDV 0.6�²0.�� P, OHQJWK 
1.� P. ,Q WKH SLW WKHUH ZHUH SRWWHU\ IUDJPHQWV, OLWKLF ZDVWH, 
EURNHQ ERQH DQG VWRQH WRROV. 7KHUH ZDV QR NLWFKHQ ZDVWH 
LQ WKH SLW. -XGJLQJ E\ WKH SRVWKROHV DQG WKH GHSWK RI WKH 
FXOWXUDO OD\HU VHGLPHQWV RQ WKH HDVW VLGH RI WKH GZHOOLQJ 
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сломанные костяные и каменные орудия. Кухонные 
отбросы в ней не зафиксированы. Судя по столбовым 
ямкам и глубине залегания культурного слоя, с вос-
точной стороны жилиȧа располагался навес. Здесь 
же, видимо, был вход в сооружение, обраȧенный от 
озера на заболоченный залив. Такое расположение 
обусловлено господством на данной территории Ȭго-
западных ветров. Т.е., вход как бы «спрятали» от ветра. 
Высокая концентрация находок в этом месте говорит, 
что именно под навесом осуȧествлялись все основ-
ные хозяйственные работы. Керамика плоскодонная, 
украȦенная гребенчатым Ȧтампом, прочерченными 
линиями, ямочными вдавлениями по всей поверхно-
сти. Каменные орудия представлены многочисленны-
ми бифасами и изделиями, отражаȬȧими принципы 
призматического расȧепления.

В настояȧий момент вопрос о культурной при-
надлежности материалов ранней бронзы поселения 
Гульбиȧе пока не реȦен. Керамика имеет опреде-
ленные сходства с материалами елунинской культуры, 
датируемой ;;9²;9,,, вв. до н. э. >�, с. �@. Однако неко-
торые элементы орнамента, а также высокоразвитая 
каменная индустрия, явно указываȬт на достаточно 
сложный культурогенез представленного комплекса.

Сейчас в обском левобережье вычленяется серия 
памятников, которые относятся к ранней бронзе, но 
не принадлежат елунинской культуре. ȋто поселения 
со своеобразной керамикой и высоким уровнем камен-
ной индустрии. По всей видимости, они развивались 
синхронно елунинским комплексам, занимая разные 
экологические ниȦи. Аналогичная картина в это вре-
мя сложилась в правобережье Оби, где, по мнениȬ 
специалистов, крохалевская и елунинская культуры 
могли развиваться параллельно друг другу >�� 6 и др.@.

WKHUH ZDV D IRUH-URRI. $SSDUHQWO\ WKH HQWUDQFH ZDV ORFDWHG 
RQ WKH VDPH VLGH IDFLQJ WKH ERJJHG-XS ED\ DQG DZD\ IURP 
WKH ODNH. 7KLV SRVLWLRQ ZDV FKRVHQ EHFDXVH RI WKH VRXWK-
ZHVW ZLQGV WKDW DUH SUHYDLOLQJ LQ WKLV WHUULWRU\. 7KDW LV, WKH 
HQWUDQFH ZDV NLQG RI ´KLGGHQµ IURP WKH ZLQG. +LJK FRQ-
FHQWUDWLRQ RI ÀQGV LQ WKLV DUHD VXJJHVWHG WKDW LW ZDV XQGHU 
WKH IRUH-URRI WKDW PRVW RI WKH KRXVHKROG ZRUN ZDV GRQH. 
7KH SRWWHU\ LV ÁDW-ERWWRPHG, GHFRUDWHG ZLWK FRPE VWDPS, 
VFUDWFKHG OLQHV, DQG SLW LPSUHVVLRQV DORQJ WKH ZKROH VXU-
IDFH. 6WRQH WRROV DUH UHSUHVHQWHG E\ QXPHURXV ELIDFHV DQG 
WKH WRROV UHÁHFWLQJ SULVPDWLF NQDSSLQJ WHFKQLTXH.

$W WKLV VWDJH D TXHVWLRQ DERXW FXOWXUDO DWWULEXWLRQ RI 
WKH HDUO\ %URQ]H $JH PDWHULDOV IURP *XOELVKFKH VHWWOH-
PHQW KDV QRW \HW EHHQ DQVZHUHG. &HUDPLFV KDV FHUWDLQ 
VLPLODULW\ WR WKH PDWHULDOV RI WKH (OXQLQVND\D FXOWXUH 
GDWHG EDFN WR WKH 2�th²18th FHQWXULHV %& >�, S. �@. +RZHY-
HU VRPH RUQDPHQW HOHPHQWV, DV ZHOO DV WKH KLJKO\ GHYHO-
RSHG OLWKLF LQGXVWU\ FOHDUO\ VXJJHVWHG D UDWKHU FRPSOH[ 
FXOWXUDO JHQHVLV RI WKLV FRPSOH[.

$W SUHVHQW LQ WKH 2E ULYHU OHIW EDQN DUHD D VHULHV RI 
DUFKDHRORJLFDO VLWHV LV EHLQJ LGHQWLÀHG ZKLFK ZHUH GDWHG 
EDFN WR WKH HDUO\ %URQ]H $JH EXW GLG QRW DWWULEXWHG WR WKH 
(OXQLQVND\D FXOWXUH. 7KHVH DUH VHWWOHPHQWV ZLWK XQLTXH 
FHUDPLFV DQG D KLJK OHYHO RI OLWKLF LQGXVWU\ GHYHORSPHQW. 
$SSDUHQWO\ WKH\ H[LVWHG V\QFKURQRXVO\ ZLWK WKH (OXQL-
QR FRPSOH[HV EXW RFFXSLHG GLIIHUHQW HFRORJLFDO QLFK-
HV. $ VLPLODU SURFHVV ZDV IRUPHG DW WKDW WLPH LQ WKH 2E 
ULYHU ULJKW EDQN DUHD ZKHUH, DFFRUGLQJ WR WKH UHVHDUFKHUV· 
RSLQLQJ, WKH .URNKDOHYVND\D DQG WKH (OXQLQVND\D FXO-
WXUHV FRXOG GHYHORS LQ SDUDOOHO >�� 6 DQG VR RQ@.
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ИННОВАЦИИ В ПРИСВАИВАЮЩЕМ МИРЕ: МЕТАЛЛ 
В КУЛЬТУРЕ НАСЕЛЕНИЯ УРАЛА  
И ЗАПАДНОЙ СИБИРИ1 

Ключевые слова: поздний бронзовый век, Западно-
азиатская (Евразийская) металлургическая провин-
ция, сейминско-турбинский феномен, Урал, Запад-
ная Сибирь

Резюме. Становление и внедрение металлопроиз-
водства является обȨективным рубежом в истории 
дописьменных обȧеств, знаменуя переход к ино-
му уровнȬ социально-экономического развития 
и политического устройства. Изучаемый регион 
в рамках Северной Евразии обладает целым рядом 
исследовательских преимуȧеств, т. к. позволяет обра-
титься к проблемам внедрения производяȧих тех-
нологий в среду населения присваиваȬȧего образа 
жизни, раскрывает дополнительные и необходи-
мые условия интеграции в систему связей культур 
металлургической провинции, раскрывает ограни-
чения и перспективы производяȧих инноваций 
в среде культур-доноров и культур-реципиентов.

Проблема становления и внедрения металлопро-
изводства в культуру древнего населения, является 
одной из наиболее актуальных в мировой археоло-
гии. Особое место в изучении этих процессов зани-
мает сейминско-турбинский транскультурный фено-
мен. Характерный металл, оригинальные изделия из 
камня, кости, обнаруженные в разнообразных куль-
турных контекстах, свидетельствуȬт о своеобразной 
модели открытия и внедрения металлоносных тра-
диций на территориях, которые составляли буфер-
нуȬ зону между миром степных и таежных куль-
тур, производяȧей и присваиваȬȧей экономики. 
Изучаемый регион ³ горно-лесное Зауралье и Ȭжно-
таежная зона Западной Сибири ³ в этом смысле 
представляет исклȬчительный интерес, т.к. демон-
стрирует крайние северные рубежи распростране-
ния собственного металлопроизводства в Евразии, 
а также разнообразные примеры внедрения метал-
ла в культуру таежного населения. Ситуация станов-
ления и развития высокотехнологичных традиций 

1 Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 
№ 13-06-00202а
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Korochkova Olga Nikolayevna — Doctor of History, UrFU 
(Russia, Ekaterinburg). E-mail: Olga.Korochkova@urfu.ru

INNOVATIONS IN THE HARVESTING SUBSISTENCE 
WORLD: METAL IN THE CULTURE OF THE URAL AND 
WESTERN SIBERIA POPULATION1

Key words: ODWH %URQ]H $JH, :HVW $VLDQ ((XUDVLDQ) 
PHWDOOXUJLFDO SURYLQFH, 6HLPD-7XUELQR SKHQRPHQRQ, 
WKH 8UDOV, :HVWHUQ 6LEHULD

Summary. 7KH HPHUJHQFH DQG IXUWKHU HYROXWLRQ RI 
PHWDOOXUJ\ LV DQ LPSRUWDQW PLOHVWRQH LQ WKH KLVWRU\ RI 
SUHOLWHUDWH VRFLHWLHV PDUNLQJ D WUDQVLWLRQ WR D GLIIHUHQW 
OHYHO RI WKHLU VRFLDO DQG HFRQRPLF GHYHORSPHQW DQG 
SROLWLFDO RUJDQL]DWLRQ. 7KH DUHD XQGHU VWXG\ ZLWKLQ 
1RUWKHUQ (XUDVLD KDV VLJQLÀFDQW DGYDQWDJHV IRU SRWHQWLDO 
UHVHDUFKHUV VLQFH LW JLYHV DQ RSSRUWXQLW\ WR VWXG\ WKH 
SUREOHPV RI LQWURGXFLQJ PDQXIDFWXULQJ WHFKQRORJLHV 
LQWR WKH JURXSV RI SRSXODWLRQ ZLWK WKH SUHGRPLQDQWO\ 
VXEVLVWHQFH KDUYHVWLQJ HFRQRP\, UHYHDO WKH VXSSOHPHQ-
WDU\ DQG WKH LQGLVSHQVDEOH FRQGLWLRQV IRU WKH LQWHJUDWLRQ 
LQWR WKH V\VWHP RI FXOWXUDO WLHV RI WKH PHWDOOXUJLFDO SUR-
YLQFH, XQGHUVWDQG WKH FRQVWUDLQV DQG WKH SRWHQWLDO RI WKH 
PDQXIDFWXULQJ LQQRYDWLRQV ZLWKLQ WKH GRQRU-FXOWXUHV 
DQG WKH UHFLSLHQW-FXOWXUHV HQYLURQPHQW. 

7KH SUREOHP RI WKH HYROXWLRQ DQG WKH LQWURGXFWLRQ 
RI PHWDO PDNLQJ WHFKQLTXHV LQWR WKH SDVW SRSXODWLRQ 
FXOWXUH LV RQH RI WKH PRVW LPSRUWDQW RQHV LQ WKH ZRUOG 
DUFKHRORJ\. 7KH 6HLPD-7XUELQR WUDQVFXOWXUDO SKHQRPH-
QRQ LV RI D SDUWLFXODU LQWHUHVW IRU WKH VWXG\ RI WKHVH SUR-
FHVVHV. 7KH FKDUDFWHULVWLF PHWDO DUWLIDFWV, WKH RULJLQDO 
VWRQH DQG ERQH WRROV IRXQG LQ YDULRXV FXOWXUDO FRQWH[WV 
HYLGHQFH RI DQ XQLTXH PRGHO RI WKH GLVFRYHU\ DQG WKH 
DVVLPLODWLRQ RI PHWDO EHDULQJ WUDGLWLRQV LQ WKH WHUULWR-
ULHV ZKLFK IRUPHG WKH EXIIHU ]RQH EHWZHHQ WKH ZRUOGV 
RI WKH VWHSSH DQG WKH WDLJD FXOWXUHV, WKH PDQXIDFWXULQJ 
DQG WKH VXEVLVWHQFH KDUYHVWLQJ HFRQRPLHV. 7KH UHJLRQV 
XQGHU VWXG\ ³ WKH PRXQWDLQ-IRUHVW 7UDQV-8UDOV DQG 
WKH VRXWK WDLJD ]RQH RI :HVWHUQ 6LEHULD ³ DUH SDUWLFX-
ODUO\ LQWHUHVWLQJ LQ WKLV UHVSHFW VLQFH WKH\ UHSUHVHQWHG 
WKH H[WUHPH QRUWKHUQ ERXQGDULHV RI WKH GLVWULEXWLRQ 
RI WKH PHWDO PDNLQJ WUDGLWLRQ LQ (XUDVLD, DV ZHOO DV 
YDULRXV H[DPSOHV RI DVVLPLODWLRQ RI PHWDO E\ WKH WDLJD 
SR SXODWLRQ FXOWXUHV. 7KH VLWXDWLRQ RI WKH HPHUJHQFH DQG 

1 7KH VWXG\ ZDV SHUIRUPHG ZLWK WKH VXSSRUW RI WKH 5)5) JUDQW 
№ 13-06-00202а.
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металлообработки в регионе, лиȦенном необходи-
мых условий для развития земледелия и скотовод-
ства, представляет уникальнуȬ модель развития 
передовых технологий металлообработки в сре-
де населения преимуȧественно присваиваȬȧего 
образа жизни. 

На территории горно-лесного Зауралья и лесо-
степного и таежного Обь-ИртыȦья в последние годы 
сделан ряд актуальных открытий, которые позволя-
Ȭт вести предметный разговор о специфике вхожде-
ния этих районов в систему связей Западноазиатской 
(Евразийской) металлургической провинции, выяс-
нять модели внедрения металла в культуру населе-
ния, проживавȦего в лесостепной и таежной зонах, 
находивȦегося на различных уровнях социально-
экономического развития. Важно подчеркнуть, что 
сейминско-турбинский компонент сейчас проявля-
ется не только в виде специфических металлических 
артефактов и специальным образом устроенных 
мемориалов, но и в других информационных сис-
темах (каменная и бронзовая пластика, наскальные 
изображения, орнамент). 

Особое внимание ученых занимаȬт проблемы 
освоения меднорудных месторождений в древности, 
способы кооперации производителей и потребите-
лей металла, металлургов и скотоводов. Урал в этом 
ракурсе рассматривается как один из предпочти-
тельных исследовательских полигонов, т.к. позво-
ляет проследить и понять причины, специфику 
позднего вклȬчения региона в металлоноснуȬ исто-
риȬ Евразии.

Местные ландȦафты не способствовали разви-
тиȬ скотоводства и земледелия, и даже привнесен-
ный характер животноводства не в состоянии был 
сильно изменить картину. Основные пиȧевые стра-
тегии развивались, скорее всего, в типичных для 
региона направлениях: рыболовство, охота, соби-
рательство. Но здесь были идеальные условия для 
развития горного дела и металлообработки, что, по-
видимому, оценили представители мигрировавȦе-
го через эти территории сейминско-турбинского 
клана (кланов"). Именно поэтому здесь наблȬда-
ется своего рода парадокс ³ развитие авангардной 
технологии металлообработки в среде населения 
преимуȧественно присваиваȬȧего образа жизни. 
Реконструируемая ситуация обусловлена рядом 
факторов: сырьевым и коммуникационным.

Предложенная модель развития и становле-
ния самостоятельного производяȧего центра в 
горно-лесном Зауралье, основанного на передо-
вой для эпохи бронзы технологии тонкостенно-
го втульчатого литья (сейминско-турбинской), 
демонстрирует глобальные и локальные аспекты 

WKH HYROXWLRQ RI KLJK WHFKQRORJ\ PHWDO ZRUNLQJ WUDGL-
WLRQV LQ WKH UHJLRQ ZKLFK GLG QRW KDYH WKH QHFHVVDU\ 
FRQGLWLRQV IRU WKH GHYHORSPHQW RI DJULFXOWXUH RU FDW-
WOH EUHHGLQJ UHSUHVHQWHG D XQLTXH GHYHORSPHQW PRG-
HO IRU WKH HYROXWLRQ RI DGYDQFH PHWDO ZRUNLQJ WHFKQRO-
RJLHV DPRQJ WKH JURXSV RI SUHGRPLQDQWO\ VXEVLVWHQFH 
KDUYHVWLQJ SRSXODWLRQ. 

,Q WKH WHUULWRU\ RI WKH PRXQWDLQRXV-IRUHVW 7UDQV-
8UDOV DQG WKH IRUHVW-VWHSSH DQG WDLJD 2E-,UW\VK ULY-
HUV EDVLQ D QXPEHU RI LPSRUWDQW GLVFRYHULHV KDYH 
EHHQ PDGH LQ WKH UHFHQW \HDUV ZKLFK FRQWULEXWHG WR 
D PHDQLQJIXO GLVFXVVLRQ RI WKH VSHFLÀFV RI DFFHVVLRQ 
RI WKHVH UHJLRQV LQWR WKH V\VWHP RI UHODWLRQVKLSV ZLWK-
LQ WKH :HVW $VLDQ ((XUDVLDQ) PHWDOOXUJLFDO SURYLQFH, 
FODULI\ WKH PRGHOV RI PHWDOV DVVLPLODWLRQ LQWR WKH FXO-
WXUH RI SRSXODWLRQ JURXSV OLYLQJ LQ WKH IRUHVW-VWHSSH 
DQG WKH WDLJD ]RQHV ZKLFK ZHUH DW WKH WLPH JRLQJ 
WKURXJK GLIIHUHQW VWDJHV LQ WKHLU VRFLDO DQG HFRQRP-
LF GHYHORSPHQW. ,W LV LPSRUWDQW WR HPSKDVL]H WKDW WKH 
6HLPD-7XUELQR FRPSRQHQW LV PDQLIHVWHG QRW RQO\ LQ 
WKH IRUP RI VSHFLÀF PHWDO DUWLIDFWV DQG WKH PHPRUL-
DO SODFHV RUJDQL]HG LQ D VSHFLDO ZD\, EXW DOVR LQ RWK-
HU LQIRUPDWLRQ V\VWHPV (VWRQH DQG EURQ]H LWHPV, SHWUR-
JO\SKV, RUQDPHQWV). 

5HVHDUFKHUV SD\ D SDUWLFXODU DWWHQWLRQ WR SUREOHPV 
RI WKH GHYHORSPHQW RI FRSSHU RUH GHSRVLWV LQ SUHKLVWRU\, 
WKH IRUPV RI PHWDO SURGXFHUV DQG PHWDO FRQVXPHUV, WKH 
PHWDOOXUJLVWV DQG WKH KHUGHUV FRRSHUDWLRQ. 7KH 8UDOV LV 
YLHZHG LQ WKLV OLJKW DV RQH RI WKH SUHIHUUHG UHVHDUFK DUHD 
VLQFH LW RIIHUV RSSRUWXQLWLHV IRU WUDFLQJ DQG XQGHUVWDQG-
LQJ WKH VSHFLÀFV RI WKH ODWH LQFOXVLRQ RI WKH UHJLRQ LQWR 
WKH PHWDO-EHDULQJ KLVWRU\ RI (XUDVLD.

/RFDO ODQGVFDSHV GLG QRW IDFLOLWDWH FDWWOH EUHHGLQJ 
RU DJULFXOWXUH GHYHORSPHQW, DQG HYHQ WKH LPSRUWHG 
QDWXUH RI FDWWOH EUHHGLQJ FRXOG FKDQJH WKH VLWXDWLRQ 
VLJQLÀFDQWO\. 0DLQ IRRG VWUDWHJLHV GHYHORSHG UDWK-
HU LQ WKH W\SLFDO IRU WKH UHJLRQ DUHDV: ÀVKLQJ, KXQW-
LQJ DQG JDWKHULQJ. +RZHYHU WKH UHJLRQ RIIHUHG LGHDO 
FRQGLWLRQV IRU WKH GHYHORSPHQW RI PLQLQJ DQG PHWDO 
ZRUNLQJ ZKLFK, DSSDUHQWO\, ZDV DSSUHFLDWHG E\ WKH 
UHSUHVHQWDWLYHV RI WKH 6HLPLQD-7XUELQR FODQ (FODQV") 
PLJUDWLQJ WKURXJK WKHVH WHUULWRULHV. 7KDW LV H[DFWO\ ZK\ 
D NLQG RI SDUDGR[ PD\ EH REVHUYHG KHUH ³ WKH HYROX-
WLRQ RI DGYDQFHG PHWDO ZRUNLQJ WHFKQRORJLHV ZLWKLQ 
WKH JURXSV RI SR SXODWLRQ ZLWK WKH SUHYDLOLQJ VXEVLVW-
HQFH KDUYHVWLQJ HFRQRP\. 7KH VLWXDWLRQ UHFRQVWUXFW-
HG E\ WKH UHVHDUFKHUV LV SUHGHWHUPLQHG E\ D QXPEHU 
RI IDFWRUV: UDZ PDWHULDOV DYDLODELOLW\ DQG FRPPXQLFD-
WLRQV IDFWRU.

7KH SURSRVHG PRGHO IRU WKH HPHUJHQFH DQG HYROX-
WLRQ RI LQGHSHQGHQW SURGXFWLRQ FHQWHUV LQ WKH PRXQ-
WDLQRXV-IRUHVW 7UDQV-8UDO EDVHG RQ WKH VWDWH-RI-WKH-
DUW IRU WKH %URQ]H $JH WHFKQRORJ\ RI WKLQ-ZDOOHG 
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БЫТОВАЯ И ПОГРЕБАЛЬНАЯ КЕРАМИКА 
СИНТАШТИНСКОГО ТИПА: СООТНОШЕНИЕ 
КОМПЛЕКСОВ

Ключевые слова: Ȍжный Урал, бронзовый век, 
синтаȦтинская культура, керамика

Резюме. В работе представлены результаты срав-
нительного анализа коллекций синтаȦтинской кера-
мики укрепленного поселения Каменный Амбар 
и синхронного могильника Каменный Амбар-�. Сде-
лано предположение, что для помеȧения в погре-
бальные камеры намеренно отбиралась часть посе-
ленческой посуды. Основными критериями отбора 
могли являться функция сосудов и их принадлеж-
ность определенным индивидуумам.

В настояȧее время накоплены значительные 
массивы информации и получены определенные 
результаты в области изучения керамического про-
изводства носителей синтаȦтинской культуры. 
Но, в зависимости от научных целей и интересов 
исследователей, аналитическим процедурам под-
вергались либо поселенческие, либо погребальные 
коллекции. Справедливым представляется утвер-
ждение, что полноценная характеристика лȬбого 
керамического комплекса возможна только с уче-
том обоих компонентов. С цельȬ восполнения дан-
ного пробела, был проведен сравнительный анализ 
синтаȦтинской керамики из коллекций укреплен-
ного поселения Каменный Амбар и могильника 
Каменный Амбар-�. Оба памятника расположе-
ны в Карталинском районе ȅелябинской области 
на противоположных берегах р. Карагайлы-Аят и 
рассматриваȬтся исследователями как синхронные 
>1� 2@. Сопоставление комплексов производилось на 
трех уровнях: технологическом (состав формовоч-
ных масс), морфологическом и орнаментальном.
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SETTLEMENT AND RITUAL SINTASHTA 
TYPE CERAMICS: RELATIONSHIP BETWEEN 
THE COMPLEXES

Key words: 6RXWKHUQ 8UDOV, %URQ]H $JH, 6LQWDVKWD 
FXOWXUH, FHUDPLFV

Summary. 7KH SDSHU SUHVHQWV WKH UHVXOWV RI FRPSDUD-
WLYH VWXG\ RI WKH 6LQWDVKWD FHUDPLFVC FROOHFWLRQV IURP WKH 
IRUWLÀHG VHWWOHPHQW .DPHQQ\ $PEDU DQG WKH V\QFKUR-
QRXV EXULDO JURXQG .DPHQQ\ $PEDU-�. 7KH SURSRVHG 
DVVXPSWLRQ LV WKDW SDUW RI WKH VHWWOHPHQW SRWWHU\ ZDV 
LQWHQWLRQDOO\ VHOHFWHG IRU SODFHPHQW LQWR WKH LQWHUPHQW 
FKDPEHUV. 0DLQ VHOHFWLRQ FULWHULD FRXOG EH WKH YHVVHOV· 
IXQFWLRQ DQG WKHLU EHORQJLQJ WR FHUWDLQ LQGLYLGXDOV.

$W SUHVHQW VLJQLÀFDQW DPRXQW RI LQIRUPDWLRQ KDV 
EHHQ DFFXPXODWHG DQG FHUWDLQ UHVXOWV REWDLQHG IURP 
WKH VWXG\ RI FHUDPLFV PDQXIDFWXULQJ SUDFWLFHV E\ WKH 
6LQWDVKWD FXOWXUH SRSXODWLRQ. +RZHYHU GHSHQGLQJ 
RQ WKH DFDGHPLF JRDOV DQG WKH VSKHUH RI LQWHUHVW RI 
WKH UHVHDUFKHUV WKH VWXGLHV IRFXVHG HLWKHU RQ WKH VHW-
WOHPHQW RU RQ WKH EXULDO VLWH FHUDPLFV. ,W ZRXOG EH 
IDLU WR DVVXPH WKDW D FRPSUHKHQVLYH FKDUDFWHULVWLF RI 
DQ\ FHUDPLFV FRPSOH[ FRXOG EH PDGH SRVVLEOH RQO\ RQ 
WKH EDVLV RI ERWK FRPSRQHQWV VWXG\. ,Q RUGHU WR ÀOO LQ 
WKLV JDS ZH SHUIRUPHG D FRPSDUDWLYH DQDO\VLV RI WKH 
6LQWDVKWD FHUDPLFV IURP WKH FROOHFWLRQV RI WKH IRUWLÀHG 
VHWWOHPHQW .DPHQQ\ $PEDU DQG WKH EXULDO JURXQG 
.DPHQQ\ $PEDU-�. %RWK VLWHV DUH ORFDWHG LQ WKH .DU-
WDO\ GLVWULFW RI WKH &KHO\DELQVN 2EODVW RQ WKH RSSR-
VLWH EDQNV RI WKH ULYHU .DUDJDMO\-$\DW, DQG ZHUH FRQ-
VLGHUHG E\ WKH UHVHDUFKHUV WR EH V\QFKURQRXV >1�  2@. 
&RPSDULVRQ RI WKH FRPSOH[HV ZDV PDGH RQ WKUHH OHY-
HOV: WHFKQRORJLFDO (WHPSHU FRPSRVLWLRQ), PRUSKRORJL-
FDO DQG RUQDPHQWDO.

&RPSDUDWLYH DQDO\VLV RI WKH WHPSHU FRPSRVLWLRQ RI WKH 
VHWWOHPHQW DQG WKH EXULDO JURXQG SRWWHU\ GHPRQVWUDWHV 

становления производяȧей экономики в Евразии, 
особый статус привнесенного металлопроизвод-
ства, способного развиваться в нетипичной для 
него обстановке присваиваȬȧего землепользова-
ния, при условии тесных интегрируȬȧих связей 
с соседними производяȧими центрами андронов-
ского мира.

LQVHUW-W\SH FDVWLQJ (6HLPR-7XUELQ) UHÁHFWV ERWK WKH 
JOREDO DQG WKH ORFDO DVSHFWV RI WKH HYROXWLRQ RI WKH 
PDQXIDFWXULQJ HFRQRP\ LQ (XUDVLD, WKH VSHFLÀF VWD-
WXV RI LPSRUWHG PHWDO SURGXFWLRQ LQGXVWU\ FDSDEOH RI 
GHYHORSLQJ LQ WKH XQXVXDO IRU WKLV LQGXVWU\ HQYLURQ-
PHQW RI VXEVLVWHQFH KDUYHVWLQJ HFRQRP\ LQ WKH SUHV-
HQFH RI FORVH LQWHJUDWLQJ WLHV ZLWK WKH QHLJKERULQJ 
PDQXIDFWXULQJ FHQWHUV RI WKH $QGURQRYR ZRUOG.
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Сравнительный анализ состава формовочных 
масс керамики поселения и могильника показал, что 
в качестве основной примеси использовалась талько-
вая дресва. Тальк преобладает в простых (одноком-
понентных) и присутствует почти во всех сложных 
(многокомпонентных) рецептах. Рецепты с приме-
сьȬ раковины составляȬт до 30 � в выборках. Посуда 
поселения отличается значительной долей сложных 
рецептов с Ȧамотом (более �0 �). В своȬ очередь, осо-
бенностьȬ керамики могильника является наличие 
простых и сложных рецептов, содержаȧих в составе 
примесь слȬды (около 20 �).

Суȧественные различия наблȬдаȬтся в типоло-
гическом составе изделий. В коллекции могильника 
почти все емкости представлены горȦками (�6,6 �), 
в коллекции поселения на долȬ горȦков приходит-
ся только чуть более половины всех сосудов (�1,� �). 
При этом в составе бытовой посуды преобладаȬт 
плавнопрофилированные изделия, а в составе погре-
бальной ³ острореберные. Керамика могильника 
отличается тем, что треть горȦков имеет короткуȬ 
слабо отогнутуȬ Ȧейку, не имеȬȧуȬ внутренне-
го ребра при переходе к плечику. Такие изделия 
в составе коллекции поселения не выявлены.

В процессе сравнительного анализа орнамента-
ции было установлено, что хотя для декора быто-
вой и погребальной посуды использовался один 
и тот же набор основных элементов, частота их упо-
требления заметно разнится между комплексами. 
Отличается и построение орнаментальных компо-
зиций. Характерной особенностьȬ керамики посе-
ления является орнамент в виде чередуȬȧихся 
валиков и желобков, дополненный разнообразны-
ми элементами. Такой декор покрывает почти треть 
сосудов. Среди популярных композиций также мож-
но выделить крупные заȦтрихованные треугольни-
ки верȦиной вниз, расположенные в верхней части 
горȦков, а также сплоȦное орнаментирование верх-
ней части сосудов горизонтальной «елочкой». Еȧе 
одним ярким отличием бытовой посуды является 
украȦение внутренней поверхности Ȧейки. ǲекор 
посуды могильника, несмотря на вариативность, 
присуȧуȬ синтаȦтинскому типу, подчинен опре-
деленному канону. Основная композиция, пред-
ставленная множеством вариантов, ³ это зональ-
ный орнамент из зигзагов и геометрических фигур 
(преимуȧественно заȦтрихованных треугольников 
верȦиной вверх), ограниченный горизонтальными 
линиями или поясками наколов.

В результате проведенного анализа можно заклȬ-
чить, что бытовая и погребальная керамика синта-
Ȧтинского типа в целом суȧественно различает-
ся по своим технологическим, морфологическим и 

WKDW WDOFXP ZDV XVHG DV D PDLQ DGPL[WXUH. 7DOF LV SUHYDLO-
LQJ LQ WKH VLPSOH (VLQJOH-FRPSRQHQW) DQG SUHVHQW LQ DOPRVW 
DOO FRPSRXQG (PXOWL-FRPSRQHQW) FRPSRVLWLRQV. 7KH FRP-
SRVLWLRQV ZLWK WKH DGPL[WXUH RI VKHOOV DPRXQW WR 30 � LQ 
WKH VDPSOHV. 7KH VHWWOHPHQW·V SRWWHU\ LV GLVWLQJXLVKHG E\ 
D VLJQLÀFDQW SDUW RI FRPSRXQG FRPSRVLWLRQV ZLWK JURJ 
(RYHU �0 �). ,Q LWV WXUQ, WKH VSHFLÀF IHDWXUH RI WKH EXULDO 
JURXQG FHUDPLFV LV WKH SUHVHQFH RI ERWK VLPSOH DQG FRP-
SRXQG FRPSRVLWLRQV FRQWDLQLQJ PLFD (DERXW 20 �).

6LJQLÀFDQW GLIIHUHQFHV KDYH EHHQ REVHUYHG LQ WKH 
W\SRORJ\ RI WKH YHVVHOV. ,Q WKH ULWXDO SRWWHU\ FROOHFWLRQ 
DOPRVW DOO YHVVHOV DUH UHSUHVHQWHG ZLWK SRWV (�6,6 �), 
ZKLOH LQ WKH VHWWOHPHQW FROOHFWLRQ WKH VKDUH RI SRWV 
ZDV RQO\ D OLWWOH ELW RYHU RQH KDOI RI DOO YHVVHOV (�1,� �). 
$W WKH VDPH WLPH LQ WKH VHWWOHPHQW FROOHFWLRQ PRVW RI 
WKH YHVVHOV DUH VPRRWK SURÀOHG, DQG LQ WKH EXULDO JURXQG 
FROOHFWLRQ ³ ZLWK VKDUS ULEV. )RU WKH EXULDO VLWH FHUD-
PLFV LW LV FKDUDFWHULVWLF WKDW RQH WKLUG RI WKH SRWV KDYH 
D VKRUW, VOLJKWO\ FDQWHG QHFN ZLWKRXW DQ LQQHU ULE DW WKH 
WUDQVLWLRQ IURP QHFN WR VKRXOGHU. 1R VXFK LWHPV ZHUH 
IRXQG LQ WKH VHWWOHPHQW FROOHFWLRQ.

,Q WKH SURFHVV RI FRPSDUDWLYH DQDO\VLV RI RUQDPHQ-
WDWLRQ LW ZDV HVWDEOLVKHG WKDW HYHQ WKRXJK RQH DQG 
WKH VDPH VHW RI SULQFLSOH HOHPHQWV KDV EHHQ XVHG IRU 
GH FRUDWLRQ WKH VHWWOHPHQW DQG WKH ULWXDO FHUDPLFV, WKH 
IUHTXHQF\ RI WKHLU XVH GLIIHUHG VLJQLÀFDQWO\ EHWZHHQ 
WKH FRPSOH[HV. 7KH FRPSRVLWLRQ RI GHFRUDWLYH SDWWHUQV 
LV DOVR GLIIHUHQW. $ FKDUDFWHULVWLF IHDWXUH RI WKH VHWWOH-
PHQW FHUDPLFV LV WKH RUQDPHQW LQ WKH IRUP RI DOWHUQDW-
LQJ EROVWHUV DQG JURRYHV FRPSOHPHQWHG E\ YDULRXV HOH-
PHQWV. 7KLV GHFRU FRYHUV DOPRVW RQH WKLUG RI WKH YHVVHOV. 
$PRQJ WKH IULTXHQW FRPSRVLWLRQV WKH ODUJH, KDWFKHG, WRS 
GRZQ WULDQJOHV LQ WKH XSSHU SDUW RI WKH SRWV FRXOG DOVR 
EH PDUNHG, DV ZHOO DV WKH DOO-RYHU RUQDPHQWDWLRQ RI WKH 
XSSHU SDUW RI WKH YHVVHOV ZLWK WKH KRUL]RQWDO ´ÀU WUHHVµ. 
$QRWKHU VLJQLÀFDQW GLVWLQFWLRQ RI WKH VHWWOHPHQW SRW-
WHU\ LV WKH GHFRUDWLRQ RI WKH LQQHU VLGH RI WKH QHFN. 7KH 
GHFRUDWLRQ RI WKH ULWXDO FHUDPLFV, GHVSLWH WKH W\SLFDO IRU 
WKH 6LQWDVKWD W\SH YDULDWLRQV, IROORZHG D FHUWDLQ FDQRQ. 
0DLQ FRPSRVLWLRQ UHSUHVHQWHG LQ QXPHURXV YDULDWLRQV 
LV D ]RQDO RUQDPHQW PDGH RI ]LJ]DJV DQG JHRPHWULF ÀJ-
XUHV (PRVWO\ KDWFKHG, WRS XS WULDQJOHV) FRQÀQHG E\ KRU-
L]RQWDO OLQHV RU SLQ-SULFN EHOWV.

$V D UHVXOW RI WKH XQGHUWDNHQ DQDO\VLV LW PD\ FRQ-
FOXGH WKDW WKH VHWWOHPHQW DQG WKH ULWXDO 6LQWDVKWD FHUD-
PLFV DUH LQ JHQHUDO VLJQLÀFDQWO\ GLIIHUHQW E\ WKHLU 
WHFKQRORJLFDO, PRUSKRORJLFDO, RU RUQDPHQWDO FKDUDF-
WHULVWLFV. $W WKH VDPH WLPH D QXPEHU RI YHVVHOV IURP 
GLIIHUHQW FRPSOH[HV GHPRQVWUDWH VWURQJ VLPLODULW\ DQG 
DUH DOPRVW LGHQWLFDO.

$FFRUGLQJ WR $. 9. (SLPDNKRY KDOI RI WKH YHVVHOV 
IURP WKH EXULDO JURXQG KDYH WUDFHV RI SUHYLRXV XVH >1, 
S. 161@. 7KLV IDFW, DV ZHOO DV WKH VKDSH DQG WKH UHODWLYHO\ 
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Резюме. Показано, что центральная часть гор 
Ȍжного Урала с прилегаȬȧими предгорьями (от 
��0� до �30� с. Ȧ., около 2�0 ð 2�0 км) является особой 
трансзональной территорией, на которой в непо-
средственном окружении мира степных кочевников 
проживали достаточно многочисленные группы лес-
ного и северо-лесостепного населения.

Предложенная тема имеет принципиально 
важное значение для археологического изучения 
Ȍжно го Урала, под которым понимается собствен-
но горная страна с прилегаȬȧими к ней равнина-
ми Приуралья и Зауралья. Трансзональное поло-
жение гор Ȍжного Урала привело к значительной 
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Key words: PHULGLRQDO JHRJUDSKLFDO EHOW, 6F\WKLDQ-
6DUPDWLDQ QRPDGV, IRUHVW-VWHSSH SRSXODWLRQ, IRUHVW 
KXQWHUV DQG ÀVKHUPHQ 

Summary. ,W LV GHPRQVWUDWHG WKDW WKH FHQWUDO SDUW RI 
WKH 6RXWKHUQ 8UDO PRXQWDLQV ZLWK WKH DGMRLQLQJ IRRW-
KLOOV (IURP ��0� WR �30� Q. O., DERXW 2�0 ð 2�0 NP) ZDV D 
WUDQV-]RQDO WHUULWRU\ FORVHO\ VXUURXQGHG E\ WKH ZRUOG 
RI VWHSSH QRPDGV DQG RFFXSLHG E\ VXIÀFLHQWO\ ODUJH 
JURXSV RI IRUHVW DQG IRUHVW-VWHSSH SRSXODWLRQ.

7KH SURSRVHG WRSLF LV RI JUHDW LPSRUWDQFH IRU WKH 
DUFKDHRORJLFDO VWXG\ RI WKH 6RXWKHUQ 8UDO XQGHUVWRRG DV 
WKH KLJKODQG LWVHOI ZLWK WKH DGMRLQLQJ SODLQV RI WKH &LV-
8UDOV DQG WKH 7UDQV-8UDO. 7KH WUDQV-]RQDO SRVLWLRQ RI WKH 
6RXWKHUQ 8UDO PRXQWDLQV H[SODLQV D VLJQLÀFDQW GHIRUPD-
WLRQ RI WKH ODWLWXGLQDO JHRJUDSKLF EHOWV GLVWULEXWLRQ PRUH 
FKDUDFWHULVWLF IRU WKH RSHQ SODLQV DQG WKH IRUPDWLRQ RI 

орнаментальным характеристикам. В то же время, 
ряд изделий из разных комплексов демонстрирует 
сильнуȬ близость, вплоть до идентичности.

По сведениям А. В. Епимахова, половина сосудов 
могильника имела следы эксплуатации >1, с. 161@. 
ǲанное обстоятельство, а также формы и сравни-
тельно небольȦой размер изделий позволяȬт сде-
лать вывод, что это была столовая посуда, возможно, 
индивидуального назначения, которая могла исполь-
зоваться еȧе при жизни индивидуумов. Таким обра-
зом, можно предположить, что какая-то часть быто-
вой керамики намеренно отбиралась для помеȧения 
в погребальные камеры. Стилистические особенно-
сти этой посуды наводят на мысль о суȧествовании 
определенных норм и правил, регламентируȬȧих 
состав погребальных наборов. Представляется весьма 
вероятным, что селективный принцип отбора сосу-
дов связан с селективным принципом отбора индиви-
дов для похорон в пределах подкурганной плоȧадки.

VPDOO VL]H RI WKH SRWV PDGH LW SRVVLEOH WR DVVXPH WKDW 
WKHVH YHVVHOV ZHUH HYHU\GD\ SRWWHU\ IRU VSHFLÀF SXUSRV-
HV ZKLFK FRXOG KDYH EHHQ XVHG HYHQ GXULQJ WKH OLIHWLPH 
RI WKH LQGLYLGXDOV. 7KXV ZH FDQ DVVXPH WKDW FHUWDLQ SDUW 
RI WKH VHWWOHPHQW FHUDPLFV ZDV LQWHQWLRQDOO\ VHOHFWHG IRU 
SODFHPHQW LQWR WKH EXULDO FKDPEHUV. 6W\OLVWLF IHDWXUHV RI 
WKLV SRWWHU\ SURPSW DQ LGHD RI WKH H[LVWHQFH RI FHUWDLQ 
QRUPV DQG UXOHV UHJXODWLQJ WKH JUDYH JRRGV FRPSRVL-
WLRQ. ,W DSSHDUV TXLWH SUREDEOH WKDW WKH VHOHFWLRQ SULQ-
FLSOH IRU WKH YHVVHOV VHOHFWLRQ ZDV UHODWHG WR WKH VHOHF-
WLRQ SULQFLSOH IRU VHOHFWLQJ WKH LQGLYLGXDOV WR EH EXULHG 
XQGHU WKH EDUURZ. 
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деформации Ȧиротной природной поясности, харак-
терной для открытых равнин, и формированиȬ «вер-
тикальной» зональности >1� 2, с. 13@. Обтекание гор-
ной страны с запада и востока полосой лесостепи 
(в т. ч. и северной) и ее непосредственное примыка-
ние к Ȭжной лесостепи и собственно степной зоне 
>3, с. 88� �, с. 2�²2�@ делает невозможным формирова-
ние в центральной части Ȍжно-Уральского региона 
какой-либо этнокультурной монотонности >2, с. 13@.

Ȍжная граница полосы плотного освоения осед-
лого населения на равнинах Приуралья и Зауралья 
примерно соответствует ��0� с. Ȧ. (с запада на вос-
ток: р. Ик в Ȇаранском районе БаȦкортостана ³ 
Благовеȧенск ³ Миасс ³ ȅелябинск). ǲля Зауралья 
это граница северной и Ȭжной лесостепи >3, с. �0, 88@, 
для Приуралья ² верховья и среднее течение неболь-
Ȧих притоков р. Белая в ее левобережье и макси-
мальное сужение долины в ее правобережье >�, с. 63@.

К Ȭгу от ��0� с. Ȧ. продвижение северных групп 
населения Ȧло по трем основным направлениям ² 
1) по узкой полосе северной лесостепи, вытянутой 
вдоль западного края гор до выхода р. Белая из гор-
ного каньона (северо-восточная оконечность степ-
ных возвыȦенностей Обȧего Сырта)� 2) по узкой 
полосе предгорной лесостепи и горно-лесостепной 
зоны горного массива Ирендык-Крыкты, простира-
Ȭȧейся от истоков р. Миасс до истоков р. Сакмара� 
3) по долине р. Белая, пересекаȬȧей по диагонали 
горно-леснуȬ зону Ȍжного Урала ² от Ȧироты вер-
ховьев р. Урал до выхода из гор в Ȭжной лесостепи 
Приуралья >2@.

Первое направление на протяжении первой 
половины ² середины , тыс. до н. э. активно исполь-
зовалось маклаȦеевскими, постмаклаȦеевскими 
и различными ананьинскими группами, мигриро-
вавȦими на СреднȬȬ БелуȬ из Нижнего Прикамья 
и Средней Волги. Результатом стало формиро-
вание в лесостепном Приуралье курмантауской 
и кара-абызской культур и яркая «сарматизация» 
последней. ǲополнительным вклȬчением в эту сре-
ду являлся зауральский иткульский компонент, 
проникавȦий в предгорнуȬ лесостепь Приуралья 
по т. н. «трансуральскому пути» >�, рис. 2, 20–23@. 
Смеȧение в 9²,9 вв. до н. э. курмантауского населе-
ния на Ȭг привело его к очень плотному освоениȬ 
горного каньона р. Белая, причем глубина проник-
новения составляла не менее 100 км.

Второе направление, являȬȧееся Ȭжным продол-
жением коммуникационного озерного узла Иткуль-
ȅебаркуль >2, с. 11@, полностьȬ связано с проник-
новением гамаȬнского и иткульского населения. 
Наиболее Ȭжные из известных памятников располо-
жены на Ȧироте Магнитогорска (Мурат, Сабакты ,,,, 

WKH ´YHUWLFDOµ ]RQDO VWUXFWXUH >1� 2, с. 13@. 7KH IDFW WKDW 
WKH KLJKODQGV DUH VXUURXQGHG IURP WKH ZHVW DQG WKH HDVW 
E\ D IRUHVW-VWHSSH EDQG (LQFOXGLQJ WKH QRUWKHUQ RQH) DQG 
LWV FORVH ERUGHULQJ RQ WKH VRXWKHUQ IRUHVW-VWHSSH DQG WKH 
VWHSSH ]RQH LWVHOI >3, S. 88� �, S. 2�²2�@ SUHFOXGHG WKH IRU-
PDWLRQ LQ WKH FHQWUDO SDUW RI WKH 6RXWK 8UDO UHJLRQ RI DQ\ 
HWKQR-FXOWXUDO XQLIRUPLW\ >2, S. 13@.

7KH VRXWKHUQ ERXQGDU\ RI GHQVH VHWWOHPHQW E\ WKH 
VHGHQWDU\ SRSXODWLRQ LQ WKH &LV-8UDOV DQG WKH 7UDQV-
8UDO SODLQV ZHQW E\ DSSUR[LPDWHO\ ��0� Q. O. (ZHVW WR 
HDVW: WKH ULYHU ,N LQ WKH 6KDUDQ GLVWULFW RI %DVKNRUWR-
VWDQ ³ %ODJRYHVKFKHQVN ³ 0LDVV ³ &KHO\DELQVN). )RU 
WKH 7UDQV-8UDO WKLV LV WKH ERUGHU EHWZHHQ WKH QRUWKHUQ 
DQG WKH VRXWKHUQ IRUHVW-VWHSSH >3, S. �0, 88@, IRU WKH &LV-
8UDOV ³ WKH KHDGZDWHU DQG PLGVWUHDP RI VPDOO WULEXWDU-
LHV RI WKH %HOD\D ULYHU LQ LWV OHIW EDQN DUHD DQG WKH PD[L-
PXP QDUURZLQJ RI WKH YDOOH\ LQ LWV ULJKW EDQN >�, S. 63@.

6RXWK RI ��0� Q. O. PLJUDWLRQ RI WKH QRUWKHUQ JURXSV 
RI SRSXODWLRQ PRYHG DORQJ WKUHH PDLQ GLUHFWLRQV ³ 1) 
WKH QDUURZ VWULS RI WKH QRUWKHUQ IRUHVW-VWHSSH VWUHWFKLQJ 
DORQJ WKH ZHVWHUQ HGJH RI WKH PRXQWDLQV XS WR WKH H[LW 
RI WKH %HOD\D ULYHU IURP WKH FDQ\RQ (WKH QRUWK-HDVW WLS RI 
WKH VWHSSH 2EVKFK\ 6]\UW XSODQGV)� 2) DORQJ WKH QDUURZ 
VWULS RI WKH IRUHVW-VWHSSH IRRWKLOOV DQG WKH PRXQWDLQRXV 
IRUHVW-VWHSSH ]RQH RI WKH PRXQWDLQ ULGJH ,UHQG\N-.U\N-
W\ VWUHWFKLQJ IURP WKH KHDGVWUHDP RI WKH 0LDVV ULYHU WR 
WKH KHDGVWUHDP RI WKH 6DNPDUD ULYHU� 3) DORQJ WKH %HOD\D 
ULYHU YDOOH\ FURVVLQJ GLDJRQDOO\ WKH IRUHVW-VWHSSH ]RQH 
RI WKH 6RXWKHUQ 8UDO ³ IURP WKH ODWLWXGH RI WKH KHDG-
VWUHDP RI WKH 8UDO ULYHU WR DQ H[LW IURP WKH PRXQWDLQV LQ 
WKH VRXWKHUQ IRUHVW-VWHSSH RI WKH &LVXUDOV >2@.

'XULQJ WKH ÀUVW KDOI ³ PLGGOH RI WKH ÀUVW PLOOHQQL-
XP %& WKH ÀUVW GLUHFWLRQ ZDV DFWLYHO\ XVHG E\ WKH 0DN-
ODVKHYVN\, SRVW 0DNODVKHYVN\ DQG YDULRXV $QDQMLQR 
JURXSV PLJUDWLQJ WR WKH PLGVWUHDP %HOD\D DUHD IURP 
WKH /RZHU .DPD DQG WKH 0LGGOH 9ROJD EDVLQV. 7KH 
UHVXOW ZDV WKH IRUPDWLRQ LQ WKH IRUHVW-VWHSSH &LV-8UDOV 
RI WKH .XUPDQWDXVVND\D DQG WKH .DUD-$E\]VND\D FXO-
WXUHV DQG WKH SURQRXQFHG ´6DUPDWL]DWLRQµ RI WKH ODW-
WHU. $Q DGGLWLRQDO LQFOXVLRQ LQWR WKLV HQYLURQPHQW ZDV 
WKH 7UDQV-8UDOLDQ ,WNXO FRPSRQHQW SHQHWUDWLQJ LQWR 
WKH IRRWKLOO IRUHVW-VWHSSH RI WKH &LV-8UDOV DORQJ WKH VR-
FDOOHG ´7UDQV-8UDO URDGµ>�, ÀJ. 2, 20–23@. 7KH VKLIW RI 
WKH .XUPDQWDXV SRSXODWLRQ VRXWK LQ WKH �th²6th FHQWX-
ULHV %& UHVXOWHG LQ D YHU\ GHQVH VHWWOHPHQW LQ WKH FDQ-
\RQ RI WKH %HOD\D ULYHU, ZKHUH WKH SHQHWUDWLRQ GHSWK 
ZDV DW OHDVW 100 NP.

7KH VHFRQG GLUHFWLRQ, ZKLFK ZDV D VRXWKHUQ H[WHQ-
VLRQ RI WKH FRPPXQLFDWLRQ ODNHVC QRGH ,WNXO-&KHEDUNXO 
>2, S. 11@, ZDV FORVHO\ FRQQHFWHG WR WKH SHQHWUDWLRQ RI 
WKH *DPD\XQ DQG WKH ,WNXO SRSXODWLRQV. 7KH VRXWKHUQ-
PRVW DQG WKH EHVW NQRZQ DUFKDHRORJLFDO VLWHV DUH ORFDW-
HG DW WKH ODWLWXGH RI 0DJQLWRJRUVN (0XUDW, 6DEDNW\ ,,,, 
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Банное-6 а и др.). Учитывая крайне слабуȬ обследо-
ванность края гор Ȍжного Зауралья, можно говорить 
о высокой степени освоения данной территории гама-
Ȭнским и иткульским населением.

Третье направление проникновения северного 
населения далеко на Ȭг, фактически являȬȧееся 
самостоятельным ответвлением второго, обȨеди-
няет зауральский и приуральский векторы движе-
ния. Горная долина Белой использовалась тем же 
населением гамаȬнской и иткульской культур. 
Естественной Ȭжной границей этой экологической 
ниȦи является выход Белой из горного каньона 
(место расположения крупного базового поселения 
Азануй), где к горам примыкаȬт волнистые степи 
с многочисленными памятниками савромато-сар-
матского времени.

Таким образом, ландȦафтные особенности 
показываȬт, что центральная часть гор Ȍжного 
Урала с прилегаȬȧими предгорьями (от ��0� с. Ȧ. 
до �30� с. Ȧ.), являлась в эпоху раннего железа 
зоной расселения исклȬчительно лесных и северо-
лесостепных групп населения. Размеры этой тер-
ритории 2�0 ð 2�0 км (около 60 000 кв. км).

Наличие крупного «северного» массива, вкли-
ниваȬȧегося в степнуȬ зону, приводило к значи-
тельному воздействиȬ как кочевников на оседлое 
население, так и наоборот. ǲля внутренних районов 
горно-лесной зоны какие-либо контакты с кочевни-
ками отсутствуȬт, более того, прослеживается фор-
мирование этнокультурных реликтов и накопление 
северных компонентов. Последнее подтверждается 
как близкими по времени материалами с соседних 
территорий >2, с. 1�²20@, так и этнографическими 
данными ² баȦкирское население этих мест в сво-
ей традиционной культуре сохранило много специ-
фических сибирских (палеоазиатских, самодийских 
и угорских) черт.

Рассмотренный историко-географический этȬд 
показывает специфику протекания этнокультурных 
процессов в пределах крупных трансзональных тер-
риторий и их сильном влиянии на ход исторических 
событий как минимум на межрегиональном уровне.

%DQQRMH-6D, HWF.) (YHQ WDNLQJ LQWR DFFRXQW WKH YHU\ 
SRRUO\ UHVHDUFKHG QDWXUH RI WKH 6RXWK 8UDOV KLJKODQGV 
ZH VWLOO PD\ DVVXPH  D KLJK GHQVLW\ RI VHWWOHPHQW LQ 
WKLV WHUULWRU\ RI WKH *DPD\XQ DQG WKH ,WNXO SRSXODWLRQV.

7KH WKLUG GLUHFWLRQ RI WKH SHQHWUDWLRQ RI WKH QRUWK-
HUQ SRSXODWLRQ IDU LQWR WKH VRXWK, ZKLFK, LQ IDFW, ZDV D 
EUDQFKLQJ RII RI WKH VHFRQG RQH, FRPELQHG WKH 7UDQV-
8UDOV DQG WKH &LV-8UDOV PLJUDWLRQ YHFWRUV. 7KH PRXQ-
WDLQ YDOOH\ RI WKH %HOD\D ULYHU ZDV XVHG E\ WKH VDPH 
SRSXODWLRQ RI WKH *DPD\XQ DQG WKH ,WNXO FXOWXUHV. 7KH 
QDWXUDO VRXWKHUQ ERUGHU RI WKLV HFRORJLFDO QLFKH ZDV WKH 
H[LW RI WKH %HOD\D ULYHU IURP WKH FDQ\RQ (WKH ORFDWLRQ RI 
D ODUJH EDVLF VHWWOHPHQW $]DQX\), ZKHUH WKH PRXQWDLQV 
ZHUH ERUGHULQJ RQ ZDY\ SODLQV ZLWK QXPHURXV 6DXUR-
PDWLDQ-6DUPDWLDQ VLWHV.

7KXV WKH VSHFLÀFV RI WKH ODQGVFDSH VXJJHVWHG WKDW 
WKH FHQWUDO SDUW RI WKH 6RXWKHUQ 8UDO PRXQWDLQV ZLWK 
WKH DGMDFHQW IRRWKLOOV (IURP ��0� Q. O. WR �30� Q. O.) ZDV 
GXULQJ WKH HDUO\ ,URQ $JH D ]RQH RI PLJUDWLRQ DQG VHW-
WOHPHQW RI H[FOXVLYHO\ WKH IRUHVW DQG WKH QRUWKHUQ IRU-
HVW-VWHSSH JURXSV RI SRSXODWLRQ. 7KH VL]H RI WKLV WHUUL-
WRU\ LV 2�0 ð 2�0 NP (DERXW 60 000 VT. NP).

7KH H[LVWHQFH RI D ODUJH ´QRUWKHUQµ ULGJH ZHGJLQJ 
LQWR WKH VWHSSH ]RQH UHVXOWHG LQ D VLJQLÀFDQW LQÁXHQFH 
RI QRPDGV RQ WKH VHGHQWDU\ SRSXODWLRQ DQG YLFH YHU-
VD. ,Q WKH LQQHU UHJLRQV RI WKH PRXQWDLQRXV-IRUHVW ]RQH 
WKHUH ZHUH SUDFWLFDOO\ QR FRQWDFWV ZLWK WKH QRPDGV, 
PRUHRYHU, WKHUH ZHUH VLJQV RI WKH IRUPDWLRQ RI HWK-
QR-FXOWXUDO UHOLFV DQG WKH DFFXPXODWLRQ RI WKH QRUWK-
HUQ FRPSRQHQWV. 7KH ODWWHU LV FRQÀUPHG E\ ERWK FORVH 
LQ WLPH PDWHULDOV IURP WKH QHLJKERULQJ WHUULWRULHV >2, S. 
1�²20@, DQG WKH HWKQRJUDSKLF GDWD - WKH %DVKNLU SRSX-
ODWLRQ RI WKHVH DUHDV SUHVHUYHG LQ WKHLU WUDGLWLRQDO FXO-
WXUH D ORW RI VSHFLÀF 6LEHULDQ (3DOHR-$VLDQ, 6DPRHGLF 
DQG 8JULDQ) IHDWXUHV.

7KLV KLVWRULFDO DQG JHRJUDSKLF HVVD\ VHUYHV DV D 
GHPRQVWUDWLRQ RI WKH VSHFLÀFV RI WKH HWKQR-FXOWXUDO 
SURFHVVHV GHYHORSPHQW ZLWKLQ WKH ERXQGDULHV RI ODUJH 
WUDQV-]RQDO WHUULWRULHV DQG WKHLU VLJQLÀFDQW HIIHFW RQ 
WKH FRXUVH RI KLVWRULFDO HYHQWV DW OHDVW RQ WKH LQWHUUH-
JLRQDO OHYHO.
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Спиридонов Иван Андреевич — ИИиА УрО РАН  
(Россия, Екатеринбур). E-mail: Z-IS5@mail.ru

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ 
САМУСЬСКО-КИЖИРОВСКОГО ТИПА1

Ключевые слова: Урал, Западная Сибирь, самусь-
кижирово, сейминско-турбинский феномен, Ȇай-
тан ское Озеро ,,

Резюме. Работа посвяȧена некоторым аспектам 
металлообработки постсейминского типа, выде-
ленного, в первуȬ очередь, на материалах Томско-
го Приобья и ряда случайных находок с террито-
рии горно-лесного Зауралья. Значительный вклад 
в его изучение внесли материалы памятника Ȇай-
танское Озеро ,,.

Представления о металлообработке типа самусь-
кижирово (СК), первоначально основывались пре-
имуȧественно на материалах, полученных в ходе 
исследования памятника Самусь ,9, и ряде случай-
ных находок с территории Зауралья и Западной 
Сибири >1, с. 1��@. За последнее десятилетие количе-
ство предметов, относимых к СК типу металлообра-
ботки, увеличились более чем в � раза. Во многом 
это связано с открытием святилиȧа Ȇайтанское 
Озеро ,, >2, с. 8�, 3, рис. �²11� �, с. 60@, а также открыв-
Ȧимися возможностями атрибуции ряда случай-
ных находок с территории горно-лесного Зауралья 
и Ȍжного Урала >2, с. ��� 3, с. ��@. Столь суȧест-
венное увеличение источниковой базы позволяет 
по-новому взглянуть на некоторые особенности 
СК металлообработки, развивавȦейся в рамках 
Западноазиатской (Евразийской) металлургиче-
ской провинции.

Обраȧает на себя внимание локализация больȦей 
части предметов на двух памятниках: Ȇайтанское 
Озеро ,, (Среднее Зауралье) и Самусь ,9 (Среднее 
Приобье). При этом нельзя не заметить суȧествен-
ные различия в материале данных памятников. Если 
на поселении Самусь ,9 свидетельства металлопроиз-
водства представлены преимуȧественно литейными 
формами кельтов и наконечников копий >�, рис. 6²8, 
10, 11, 33, ��@, то на Ȇайтанском Озере ,, это исклȬчи-
тельно металлические изделия, среди которых прео-
бладаȬт кельты и ножи (ножи-кинжалы) >3, рис. �²11@.

1 Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 
№13²06²00202 а
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ON SOME ASPECTS OF METAL WORKING OF 
THE SAMUS-KIZHIROVSKY TYPE1

Key words: 8UDOV, :HVW 6LEHULD, 6DPXV-.L]KLURYVN\, 
6HLPD-7XUELQR SKHQRPHQRQ, 6KDLWDQVNRMH /DNH ,,

Summary. 7KH SDSHU GHVFULEHV FHUWDLQ DVSHFWV RI 
SRVW-6HLPD W\SH PHWDO ZRUNLQJ WHFKQLTXHV IRXQG 
SULPDULO\ RQ WKH PDWHULDOV IURP WKH 7RPVN RI 2E ULYHU 
EDVLQ DQG D QXPEHU RI UDQGRP ÀQGV IURP WKH WHUULWRU\ 
RI PRXQWDLQRXV-IRUHVW 7UDQV-8UDOV. 6LJQLÀFDQW FRQWUL-
EXWLRQ WR WKLV VWXG\ LV SUHVHQWHG E\ WKH PDWHULDOV IURP 
6KDLWDQVNRMH /DNH ,, VLWH.

2XU NQRZOHGJH RI WKH 6DPXV-.L]KLURYVN\ (6.) PHW-
DO ZRUNLQJ WHFKQLTXH ZDV RULJLQDOO\ EDVHG SULPDULO\ 
RQ WKH PDWHULDOV REWDLQHG LQ WKH SURFHVV RI 6DPXV ,9 
VLWH VWXG\ DQG D QXPEHU RI UDQGRP ÀQGV IURP WKH WHU-
ULWRU\ RI WKH 7UDQV-8UDOV DQG :HVW 6LEHULD >1, S. 1��@. 
,Q WKH SDVW GHFDGH WKH QXPEHU RI LWHPV DWWULEXWHG WR 
WKH 6. W\SH RI PHWDO ZRUNLQJ KDV JURZQ PRUH WKDQ 
� WLPHV. 7KLV LV LQ PDQ\ UHVSHFWV UHODWHG WR WKH GLVFRY-
HU\ RI D VDFUHG SODFH 6KDLWDQVNRMH /DNH ,, >2, S. 8�, 3, 
ÀJ. �²11� �, S. 60@, DV ZHOO DV WKH QHZ SRVVLELOLWLHV RI 
UDQGRP ÀQGV IURP WKH WHUULWRU\ RI PRXQWDLQRXV-IRU-
HVW 7UDQV-8UDOV DQG WKH VRXWKHUQ 8UDO DWWULEXWLRQ >2, S. 
��� 3, S. ��@. 7KLV VLJQLÀFDQW LQFUHDVH RI WKH VRXUFH EDVH 
DOORZV WR WDNH D QHZ RXWORRN DW VRPH DVSHFWV RI WKH 6. 
PHWDO ZRUNLQJ W\SH ZKLFK GHYHORSHG ZLWKLQ WKH :HVW 
$VLDQ ((XUDVLDQ) PHWDOOXUJLFDO SURYLQFH.

7KH ÀUVW WKLQJ WKDW GUHZ DWWHQWLRQ LV WKH ORFDOL]D-
WLRQ RI ODUJH SDUW RI LWHPV LQ WZR VLWHV: 6KDLWDQVNRMH 
/DNH ,, (0LGGOH 7UDQV-8UDOV) DQG 6DPXV ,9 (0LGGOH 
2E ULYHU EDVLQ). +RZHYHU WKHUH DUH DOVR VRPH PDUNHG 
GLIIHUHQFHV LQ WKH PDWHULDOV IURP WKHVH DUFKDHRORJLFDO 
VLWHV. :KLOH LQ 6DPXV ,9 WKH HYLGHQFHV RI PHWDO SUR-
GXFWLRQ DUH UHSUHVHQWHG SUHGRPLQDQWO\ ZLWK FHOWV DQG 
VSHDU SRLQWV FDVWLQJ PROGV >�, ÀJ. 6²8, 10, 11, 33, ��@, LQ 
6KDLWDQVNRMH /DNH ,, WKHVH DUH H[FOXVLYHO\ PHWDO LWHPV 
ZLWK WKH GRPLQDWLRQ RI FHOWV DQG NQLYHV (GDJJHU-NQLYHV) 
>3, ÀJ. �²11@.

([FDYDWLRQV RI WKH UHFHQW \HDUV DOORZHG WR H[SDQG 
VLJQLÀFDQWO\ WKH QXPEHU RI 6.-W\SH WRROV FDWHJRULHV DV D 
UHVXOW RI LQFOXVLRQ RI VXFK FDWHJRULHV DV: GDJJHU-NQLYHV 

1 7KH VWXG\ ZDV SHUIRUPHG ZLWK WKH VXSSRUW RI WKH 5)5) JUDQW 
№ 13²06²00202 а
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Раскопки последних лет позволяȬт суȧествен-
но расȦирить количество категорий инвентаря СК 
типа, за счет вклȬчения таких орудий как: ножи-кин-
жалы с прилитыми рукоятями, а также цельнолитые, 
«втульчатые чеканы», наконечники копий с офор-
мленным в виде раструба основанием втулки, доло-
та, крȬки, ножи-пилки, скобели, украȦения. Однако 
такое расȦирение в настояȧий момент правомерно 
только в пределах Среднего Зауралья и прилегаȬ-
ȧих территорий, где связь подобных изделий с СК 
бронзами неоспорима. Тогда как новые находки дан-
ного типа в восточных районах Западной Сибири >6, 
с. 2�3²2��@, по-прежнему, представлены только кель-
там или наконечникам копий.

При попытке сопоставить между собой изделия 
СК типа, обнаруженные в разных районах Урала 
и Западной Сибири, выделяȬтся некоторые особен-
ности морфологии, присуȧие предметам в опреде-
ленном ареале. Так, кельты, обнаруженные в горно-
лесном Зауралье и на Ȍжном Урале, характеризуȬт 
короткая, прямая втулка, богатая орнаментация, 
наличие в ряде случаев одного бокового уȦка. При 
дальнейȦем рассмотрении и сравнении уральских 
находок с материалами более восточных терри-
торий можно заметить иные характерные черты: 
удлинение втулки >1, F. 1��, рис. ��, 4@, оформление 
втулки в виде раструба >�, F. �6, рис. 2@, появление 
дополнительных украȦений в виде жемчужин вну-
три пояска >1, F. 1��, рис. ��, 1@, орнамент на уȦках 
>1, F. 1�3, рис. �8, 3–5@. При дальнейȦем «движении» 
на восток кельты СК-типа, принимая более призе-
мистые формы, сохраняȬт высокуȬ втулку-раструб, 
несколько видоизменяется орнамент и форма пред-
мета >1, F. 1�6, рис. 80, 1, 3, 5@.

Подобная схема характерна только для изделий 
«кижировского» типа, к которым можно отнести все 
металлические экземпляры известных в настояȧее 
время СК кельтов.

Иначе обстоит ситуация с кельтами, негативы 
которых обнаружены на больȦинстве литейных 
форм поселения Самусь ,9. Отсутствие металличе-
ских предметов, а также литейных форм, аналогич-
ных самусьским на других памятниках, позволяет 
предположить узколокальный характер бытования 
поясковых кельтов в районе Томского Приобья.

Таким образом, предметы, относимые к металло-
обработке СК типа, распространены на обȦирной 
территории от Урала до Минусинской котлови-
ны. ПодавляȬȧее больȦинство находок сконцен-
трировано в рамках двух памятников: Ȇайтанское 
Озеро ,, и Самусь ,9. НаибольȦее количество кате-
горий инвентаря СК-типа обнаруживается в преде-
лах Среднего Зауралья и прилегаȬȧих территорий. 

ZLWK FDVW-RQ KDQGOHV, DV ZHOO DV VROLG-FDVW RQHV, ´VRFN-
HWHG D[-KDPPHUVµ, VSHDU SRLQWV ZLWK EHOO-VKDSHG VRFN-
HW EDVH, FKLVHOV, KRRNV, NQLYHV-VDZV, VFUDSHUV, GHFRUD-
WLRQV. +RZHYHU WKLV H[SDQVLRQ LV FXUUHQWO\ MXVWLÀHG 
RQO\ ZLWKLQ WKH WHUULWRU\ RI WKH 0LGGOH 7UDQV-8UDOV 
DQG WKH QHLJKERULQJ WHUULWRULHV ZKHUH WKH UHODWLRQVKLS 
RI WKHVH LWHPV DQG WKH 6. ERQ]HV LV XQGHQLDEOH. :KHUH-
DV QHZ ÀQGV RI WKLV W\SH LQ WKH HDVWHUQ SDUWV RI :HVW 
6LEHULD >6, S. 2�3²2��@, DUH VWLOO UHSUHVHQWHG H[FOXVLYH-
O\ ZLWK FHOWV DQG VSHDU SRLQWV.

$Q DWWHPSW WR FRPSDUH WKH 6. W\SH DUWLIDFWV GLV-
FRYHUHG LQ GLIIHUHQW UHJLRQV RI WKH 8UDOV DQG :HVW-
HUQ 6LEHULD UHYHDOV VRPH PRUSKRORJLFDO SDUDPHWHUV 
FKDUDFWHULVWLF IRU LWHPV RULJLQDWLQJ IURP D FHUWDLQ DUHD. 
7KXV WKH FHOWV GLVFRYHUHG LQ WKH PRXQWDLQRXV-IRUHVW 
7UDQV-8UDOV DQG WKH VRXWKHUQ 8UDOV KDYH D FKDUDFWHU-
LVWLF VKRUW, VWUDLJKW VRFNHW, ULFN RUQDPHQWDWLRQ, DQG, 
LQ D QXPEHU RI FDVHV RQH VLGH WDE. )XUWKHU VWXG\ DQG 
FRPSDULVRQ RI WKH 8UDO ÀQGV ZLWK WKH PDWHULDOV IURP 
WKH WHUULWRULHV O\LQJ HDVWZDUG VXJJHVWV RWKHU FKDUDF-
WHULVWLF IHDWXUHV: VRFNHW HORQJDWLRQ >1, S. 1��� ÀJ. ��, 
4@, EHOO-VKDSHG VRFNHW >�, S. �6� ÀJ. 2@, DSSHDUDQFH RI 
DGGLWLRQDO GHFRUDWLRQV LQ WKH VKDSH RI SHDUOV LQVLGH 
WKH EHOW >1, S. 1��, ÀJ. ��, 1@, RUQDPHQW RQ WDEV >1, S. 
1�3, ÀJ. �8, 3–5@. 2YHU HDVWZDUG WHUULWRULHV WKH 6. W\SH 
FHOWV EHFDPH PRUH VTXDWW\, VWLOO ZLWK D KLJK EHOO-VRFNHW, 
WKH RUQDPHQW DQG WKH VKDSH RI WKH DUWLFOH DOVR FKDQJHG 
VOLJKWO\ >1, S. 1�6, ÀJ. 80, 1, 3, 5@.

7KLV SDWWHUQ LV FKDUDFWHULVWLF RQO\ IRU WKH DUWLFOHV RI 
WKH ´.L]KLUµ W\SH, WKDW LV SUDFWLFDOO\ DOO WKH VR IDU NQRZQ 
PHWDO 6. FHOWV.

7KH VLWXDWLRQ LV TXLWH GLIIHUHQW ZLWK UHJDUG WR FHOWV, 
WKH QHJDWLYHV RI ZKLFK ZHUH GLVFRYHUHG RQ D PDMRUL-
W\ RI FDVWLQJ PROGV IURP VHWWOHPHQW 6DPXV ,9. /DFN RI 
PH WDO LWHPV RU FDVWLQJ PROGV VLPLODU WR WKH 6DPXV RQHV 
RQ RWKHU DUFKDHRORJLFDO VLWHV PDGH LW SRVVLEOH WR DVVXPH 
D QDUURZ ORFDO FKDUDFWHU RI WKH EHOW FHOWV H[LVWHQFH LQ WKH 
7RPVN RI 2E ULYHU EDVLQ.

7KXV WKH DUWLIDFWV RI WKH 6.-W\SH PHWDO ZRUNLQJ 
JURXS DUH VLPLODU DFURVV D ZLGH WHUULWRU\ RI WKH 8UDO 
XS WR WKH 0LQXVLQVN GHSUHVVLRQ. 7KH PDMRULW\ RI WKH 
ÀQGV ZDV FRQFHQWUDWHG LQ WKH WHUULWRU\ RI WZR DUFKDH-
RORJLFDO VLWHV: 6KDLWDQ /DNH ,, DQG 6DPXV ,9. 7KH ODUJ-
HVW QXPEHU RI WKH 6.-W\SH WRROV FDWHJRULHV ZDV GLVFRY-
HUHG LQ WKH 0LGGOH 7UDQV-8UDOV DQG WKH QHLJKERULQJ 
WHUULWRULHV. 7KH PRVW FRPPRQ W\SH RI DUWLIDFWV ZHUH 
FHOWV RI WKH VR-FDOOHG ´.L]KLURYVN\µ W\SH FKDUDFWHU-
L]HG E\ ´ULFKµ JHRPHWULF RUQDPHQWDWLRQ DQG ´IDOVH 
WDEVµ RQ WKH VRFNHW. 7KHUH DUH UHDVRQV WR VXSSRVH WKDW 
WKH 6.-W\SH WRROV HYLGHQFH WKH GHYHORSPHQW RI WKH 6HL-
PD-7XUELQR PHWDO ZRUNLQJ WUDGLWLRQ ZLWKLQ WKH WHUUL-
WRU\ RI DQ LQGHSHQGHQW PHWDO SURGXFWLRQ FHQWHU LQ WKH 
7UDQV-8UDOV. 
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POLYGONAL HOUSES OF THE BRONZE AGE IN THE 
EUROPEAN NORTH-EAST

Key words: %URQ]H $JH, (XURSHDQ QRUWK-HDVW, 
9\FKHJGD ULYHU, 3HFKRUD ULYHU, KRXVH, $WDPDQQ\XUVND\D 
FXOWXUH

Summary. 7KH SDSHU VXPV XS WKH DYDLODEOH GDWD RQ 
WKH $WDPDQQ\XUVND\D GZHOOLQJ FRPSOH[HV RI WKH (1( 
SRSXODWLRQ LQ WKH 2QG ² 1VW PLOOHQQLD %&. (LJKW SRO\JR-
QDO GZHOOLQJV IURP � VHWWOHPHQWV KDYH EHHQ VWXGLHG. 
6SHFLÀFV RI WKH GZHOOLQJV· WRSRJUDSK\, SODQLJUDSK\ 
RI WKH VWUXFWXUHV DQG WKHLU VWUXFWXUDO HOHPHQWV KDYH 
EHHQ LGHQWLÀHG.

7KH KRXVHEXLOGLQJ IRUPV DUH DQ LPSRUWDQW FRP-
SRQHQW LQ GHWHUPLQDWLRQ RI WKH FXOWXUDO DWWULEXWLRQ RI 
DUFKDHRORJLFDO VLWHV. $ GLVWLQFWLYH FKDUDFWHULVWLF RI WKH 
$WDPDQQ\XUVND\D FXOWXUH LV WKH SUHVHQFH, LQ DGGLWLRQ 
WR WKH WUDGLWLRQDO UHFWDQJXODU GZHOOLQJV, RI WKH XQXVXDO 
SRO\JRQDO RQHV. $W WKH PRPHQW 8 SRO\JRQDO GZHOOLQJV 
KDYH EHHQ VWXGLHG: 9\FKHJGD ³ &KXGJXGRUMDJ (1), 
PLGGOH 3HFKRUD ³ $WDPDQ-1MXU , (2), 6KLNKRYVNRMH , 
(1), ORZHU 3HFKRUD ³ $G]YD ,, (1), <DJMHO (3).

УДК 903.3(470.13)«637»

И. М. ТИМУШЕВА

Тимушева Ирина Михайловна — ИЯЛИ Коми НЦ УрО 
РАН (Россия, Сыктывкар). E-mail: timirina1981@yandex.ru

МНОГОУГОЛЬНЫЕ ЖИЛИЩА ЭПОХИ БРОНЗЫ 
НА ЕВРОПЕЙСКОМ СЕВЕРО-ВОСТОКЕ

Ключевые слова: эпоха бронзы, европейский севе-
ро-восток, река Вычегда, река Печора, жилиȧе, ата-
маннȬрская культура

Резюме. В работе обобȧены и систематизирова-
ны сведения об атаманнȬрских жилиȧных ком-
плексах населения ЕСВ во ,,², тыс. до н. э. Рас-
смо трено 8 жилиȧ многоугольной формы с �-и 
посе лений. Выявлены особенности топографии 
жилиȧ, планиграфии построек и их структурных 
элементов.

Формы домостроительства являȬтся важной 
составляȬȧей в определении культурной атрибуции 
памятников. ǲля атаманнȬрской культуры характер-
но наличие не только традиционных прямоугольных 
жилиȧ, но и своеобразных многоугольных. На дан-
ный момент исследовано 8 жилиȧ многоугольной 
формы: на Вычегде ³ ȅудгудорȨяг (1), на средней 
Печоре ³ Атаман-НȬр , (2), Ȇиховское , (1), на ниж-
ней Печоре ³ Адзьва ,, (1), ȍгȨель (3).

ǹитература / 5HIHUHQFHV:
1. ȅерных Е. Н., Кузьминых С. В. ǲревняя металлургия Северной Евразии (сейминско-турбинский фе-

номен). М., 1�8�.
2. Корочкова О. Н., Стефанов В. И. Культовый памятник эпохи бронзы на Ȇайтанском Озере под Екате-

ринбургом (по материалам раскопок 200�²2010) // РА. 2013. № 1. С. 8�²�6.
3. Сериков Ȍ. Б., Корочкова О. Н., Кузьминых С. В., Стефанов В. И. Ȇайтанское Озеро ,,: новые сȬжеты 

в изучении бронзового века Урала // Археология, этнография и антропология Евразии. 200�. № 2 (38). С. 6�²�8.
�. Сериков Ȍ. Б. Ȇайтанское озеро ³ свяȧенное озеро древности. Нижний Тагил, 2013.
�. МатȬȧенко В. И. ǲревняя история населения лесного и лесостепного Приобья (неолит и бронзовый 

век). ȅ. 2. Самусьская культура // Из истории Сибири. Томск, 1��3. Вып. 10. &. 210.
6. Кузьминых С. В. Сейминско-турбинская проблема: новые материалы // КСИА. М., 2011. Вып. 22�. 

С. 2�0²263.
�. Бобров В. В. ǹитейные формы самусьской культуры из поселения Ȇкольный (Кузнецкая котлови-

на) // Западная и Ȍжная Сибирь в ǲревности. Барнаул, 200�. С. �3²�8.

Наиболее распространенным типом изделия являȬт-
ся кельты так называемого «кижировского» типа, для 
которых характерна «пыȦная» геометрическая орна-
ментация и оформление втулки «ложными уȦками». 
Есть основания рассматривать орудия СК-типа как 
свидетельство развития традиций сейминско-тур-
бинской металлообработки в рамках самостоятель-
ного металлоносного центра в Зауралье. 
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6HWWOHPHQWV ZLWK GZHOOLQJV DUH ORFDWHG RQ KLJK UL YHU 
WHUUDFHV WXUQHG WR WKH ZDWHU\ ZDVWH. 1R VSHFLÀF IHD-
WXUHV RI WKH GZHOOLQJV· ORFDWLRQ ZLWKLQ VHWWOHPHQWV DQG 
WKHLU RULHQWDWLRQ WRZDUGV WKH ULYHU KDYH EHHQ UHJLVWHUHG. 
$OO VWXGLHG GZHOOLQJV DUH RQH-FKDPEHUHG RQHV. 7KH VHW-
WOHPHQWV DUH FRPSRVHG RI ERWK SRO\JRQDO (SHQWDJRQDO 
RU KH[DJRQDO) DQG UHFWDQJXODU GZHOOLQJV.

7KH DUHD RI WKH GZHOOLQJV XQGHU VWXG\ UDQJHG IURP 
�� WR 1�0 VT. P. 7KH VPDOOHVW RQH ³ <DJMHO GZHOOLQJ 
(�²68 VT. P), $WDPDQ-1MXU , GZHOOLQJ (8²��,8 VT. P), 
WKH UHVW RQHV DUH RYHU 110 VT. P LQ DUHD. 7KH ODUJHVW LQ 
DUHD LV WKH &KXGJXGRUMDJ GZHOOLQJ ³ 1�0 VT. P.

7KH KRXVHVC IRXQGDWLRQ SLWV ZHUH GHHSHQHG �0²�0 FP 
LQ WKH JURXQG, ZKLFK PDGH WKHP GLIIHUHQW IURP RWKHU 
%URQ]H $JH KRXVHV GHHSHQHG RQO\ 30²�0 FP. 7KUHH 
GZHOOLQJV ($G]YD ,,, &KXGJXGRUMDJ) KDYH URXQGHG EDVH-
PHQW FRUQHUV, SRVVLEO\ EHFDXVH RI WKH SROHV ZKLFK ZHUH 
RQFH SODFHG LQ WKH FRUQHUV. 3UDFWLFDOO\ DOO VWUXFWXUHV ZHUH 
VXUURXQGHG E\ DUWLÀFLDO EDQNV, ZKLFK ZHUH FRPSOLFDWHG 
VWUXFWXUHV ZKLFK VHUYHG DOVR DV WKH GZHOOLQJ ZDOOV. 7KH 
GZHOOLQJ ÁRRU ZDV, DV D UXOH, VPRRWK, EXW VOLJKWO\ VODQW-
LQJ DORQJ WKH ZDOOV WRZDUGV WKH PLGGOH. ,Q D QXPEHU RI 
FDVHV WKH ÁRRU ZDV GXVWHG ZLWK UHG RFKUH, PRVW RIWHQ 
DORQJ WKH ZDOOV.

2QO\ LQ WKUHH GZHOOLQJV D VODQWHG HQWUDQFH ³ D UDPS 
ZDV UHJLVWHUHG� LWV OHQJWK ZDV DERXW 180²200 FP, ZLGWK ³ 
�0²200 FP. ,Q RQO\ RQH KRXVH (6KLNKRY VNRMH ,) WKHUH 
ZHUH WZR UDPS HQWUDQFHV IURP WKH RSSRVLWH VLGHV. $OO 
UDPSV ZHUH PDUNHG ZLWK RFKUH. 'ZHOOLQJV IURP WKH 
VHWWOHPHQWV &KXGJXGRUMDJ, $G]YD ,,, <DJMHO KDG QR 
HQWUDQFHV-H[LWV.

,Q WKH FHQWHU RI WKH VWUXFWXUH WKHUH ZDV RQH ($WD-
PDQ-1MXU ,, GZHOOLQJ �, $G]YD ,,, <DJMHO) OHVV IUHTXHQW-
O\ WZR (6KLNKRYVNRMH ,, &KXGJXGRUMDJ) RSHQ VXUIDFH 
KHDUWKV. ,Q WKH GZHOOLQJ IURP &KXGJXGRUMDJ VHWWOHPHQW 
RQH KHDUWK ZDV ORFDWHG LQ WKH FHQWHU, DQG WKH VHFRQG 
RQH ³ QHDUE\ DQG RYHUODSSLQJ, ZKLFK HYLGHQFHG RI 
WKHLU DV\QFKURQRXV H[LVWHQFH.

7UDFHV RI SRVWKROHV LQ WKH &KXGJXGRUMDJ GZHOOLQJ 
ZHUH IRXQG RQO\ RQ WKH RXWVLGH XQGHU WKH EXOZDUN LQ 
VXEVRLO OHYHO� LQ $WDPDQ-1MXU , GZHOOLQJ 8 ³ WKHUH ZHUH 
WZR JURXSV RI WKUHH SLWV HDFK DW WKH ÁRRU OHYHO, WKH\ 
ZHUH ORFDWHG V\PPHWULFDOO\ QHDU WKH HDVWHUQ DQG WKH 
ZHVWHUQ ZDOOV RI WKH GZHOOLQJ� LQ 6KLNKRYVNRMH , GZHOO-
LQJ 20 SRVWKROHV KDYH EHHQ LGHQWLÀHG (SROH WUDFHV).

1RW IDU IURP PDQ\ KRXVHV WKHUH ZHUH VPDOO HFR-
QRPLF SXUSRVH VWUXFWXUHV ZLWKRXW KHDUWKV DQG ZLWK 
SRRU FXOWXUDO OHYHOV ($WDPDQ-1MXU , DQG &KXGJXGRU-
MDJ), DV ZHOO DV PLGGHQV LQVLGH DQG RXWVLGH WKH KRXV-
HV ($G]YD ,,).

7KH UHVHDUFKHUV VWXG\LQJ WKH GZHOOLQJV KDYH VHYHUDO 
WLPHV DWWHPSWHG WKHLU UHFRQVWUXFWLRQ EDVHG RQ WKH DYDLO-
DEOH UHPDLQV. 7KH &KXGJXGRUMDJ GZHOOLQJ VWUXFWXUH 

Поселения с жилиȧами располагались на высо-
ких участках «боровых» террас, обраȧенных к реке. 
Особенностей в расположении жилиȧ на поселени-
ях и их ориентации по отноȦениȬ к реке отмече-
но не было. Все рассматриваемые жилиȧа являлись 
однокамерными. На поселениях суȧествовали как 
многоугольные (пяти-Ȧестиугольные), так и прямо-
угольные жилиȧа.

Плоȧадь рассматриваемых жилиȧ составля-
ла от �� до 1�0 кв. м. Самые маленькие ³ ȍгȨель  
(�²68 кв. м), Атаман-НȬр , (8²��,8 кв. м), осталь-
ные от 110 кв. м. Самое больȦое по плоȧади  ³ 
ȅудгудорȨяг, 1�0 кв. м.

Котлованы жилиȧ углублены на �0²�0 см, что 
отличает от других жилиȧ эпохи бронзы, углу-
бленных на 30²�0 см. У трех жилиȧ (Адьзва ,,, 
ȅудгодорȨяг) углы жилиȧных котлованов округле-
ны, возможно, из-за суȧествования в них столбовых 
опор. Практически все постройки окружали насып-
ные завалинки, представлявȦие из себя сложное соо-
ружение, вклȬчавȦее и стены жилиȧа. Пол жили-
ȧа, как правило, был ровным, но слегка покатым 
вдоль стенок к середине. В ряде случаев отмечено 
посыпание пола жилиȧа красной охрой, чаȧе все-
го вдоль стен.

Только на трех жилиȧах зафиксирован наклон-
ный вход ³ пандус� длина его около 180²200 см, Ȧири-
на ³ �0²200 см. Только в одном жилиȧе (Ȇиховское ,) 
обнаружено два входа-пандуса на противоположных 
сторонах. Все пандусы маркированы охрой. Жилиȧа 
с поселений ȅудгудорȨяг, Адьзва ,,, ȍгȨель были без 
входов-выходов.

В центре построек располагался один (Атаман-
НȬр , жилиȧе �, Адьзва ,,, ȍгȨель), реже было два 
(Ȇиховское ,, ȅудгудорȨяг) открытых наземных 
очага. В жилиȧе поселения ȅудгудорȨяг один очаг 
расположен в центре, второй рядом с первым, пере-
крывая его, что свидетельствует о разновременном 
их суȧествовании.

Следы столбовых ямок жилиȧа ȅудгудорȨяг обна-
ружены лиȦь снаружи, под валом в материке� в жили-
ȧе 8 Атаман-НȬр , ³ на уровне пола две группы 
из трех ямок каждая, расположенных симметрично 
у восточной и западной стенок жилиȧа� в жилиȧе 
Ȇиховское , выявлено 20 столбовых ямок (следы опор).

Рядом со многими жилиȧами отмечены неболь-
Ȧие постройки хозяйственного назначения без оча-
гов с бедными культурными остатками (Атаман-
НȬр , и ȅудгудорȨяг), а также хозяйственные ямы 
внутри и вне помеȧения (Адьзва ,,).

Исследователи, изучавȦие жилиȧа, неоднократ-
но пытались реконструировать их по имеȬȧим-
ся остаткам. Конструкция жилиȧа ȅудгудорȨяг 
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Резюме. В работе рассматривается проблема 
освоения носителями андроновской культуры руд-
ных источников на восточном фланге Евразийской 
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Казахстана: междисциплинарное исследование проблем осво-
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PERSPECTIVE 1

Key words: ODWH %URQ]H $JH, WKH $QGURQRYR ZRUOG, 
WKH (XUDVLDQ PHWDOOXUJLFDO SURYLQFH

Summary. 7KH SDSHU GHDOV ZLWK WKH SUREOHP RI 
GHYHORSPHQW E\ WKH $QGURQRYR FXOWXUH SRSXODWLRQ 
RI RUH UHVRXUFHV DW WKH HDVWHUQ ÁDQN RI WKH (XUDVLDQ 

1 7KH ZRUN KDV EHHQ SHUIRUPHG ZLWK WKH ILQDQFLDO VXSSRUW RI WKH 
JUDQW RI WKH 0LQLVWU\ RI (GXFDWLRQ DQG 6FLHQFH RI WKH 5HSXEOLF RI 
.D]DNKVWDQ № 2�8�/*)� ´0LQLQJ DQG PHWDOOXUJLFDO FHQWHUV RI 
DQFLHQW .D]DNKVWDQ: LQWHUGLVFLSOLQDU\ VWXG\ RI WKH SUREOHPV RI 
QDWXUDO UHVRXUFHV GHYHORSPHQW GXULQJ WKH DJH RI SDOHRPHWDOµ

представлялась в виде изолированной полуземлян-
ки Ȧатровой конструкции со срубным каркасом, 
утепленным моȧной завалинкой. Внутреннее про-
странство делилось перегородкой на две части ³
центральнуȬ, Ȧестиугольной формы, и вдоль 
стен по периметру постройки с лежанками и кла-
довыми >1, с. ��@. В. С. Стоколос, также полагал, 
что атаманнȬрские сооружения были Ȧатрово-
го типа с бревенчатой конструкцией, опуȧенной 
на дно вырытого котлована, что предохраняло его 
от деформации >2, с. 2��@.

Многоугольные отличаȬтся от других жилиȧ 
эпохи бронзы не только формой котлована и соот-
ветственно иной конструкцией, но и больȦей пло-
ȧадьȬ, углубленностьȬ в материк, наличием одного 
(центрального), реже двух очагов, наличием одного 
выхода и завалинки.

Многоугольные атаманнȬрские жилиȧа не име-
ет местных истоков и не получаȬт распростране-
ния в последуȬȧие эпохи. ǲальнейȦие раскопки 
(не все поселения полностьȬ исследованы, есть мно-
го открытых, но не раскопанных памятников с жили-
ȧами) позволят более детально изучить постройки 
эпохи бронзы, определить их точнуȬ конструкциȬ, 
особенности в пределах различных бассейнов рек, 
выявить истоки и культурные связи. 

ZDV UHFRQVWUXFWHG LQ WKH IRUP RI DQ LVRODWHG VHPL-VXE-
WHUUDQHDQ KRXVH RI WHQW-VKDSHG W\SH ZLWK ORJ IUDPH 
DQG KHDW LQVXODWLRQ LQ WKH IRUP RI WKLFN PDGH XS EDQN. 
7KH LQQHU VSDFH ZDV GLYLGHG ZLWK D SDUWLWLRQ LQ WZR 
SDUWV ³ WKH FHQWUDO, KH[DJRQDOO\ VKDSHG, DQG D VSDFH 
DORQJ WKH VWUXFWXUH ZDOOV SHULPHWHU ZLWK EHGV DQG VWRU-
DJH ER[HV >1, с. ��@. 9. 6. 6WRNRORV DOVR EHOLHYHG WKDW 
WKH $WDPDQ-1MXU VWUXFWXUHV ZHUH RI WHQW-VKDSH W\SH 
ZLWK ORJ IUDPHV À[HG DW WKH ERWWRP RI DQ H[FDYDWHG 
EDVHPHQW, ZKLFK SURWHFWHG WKHP IURP GHIRUPDWLRQ 
>2, S. 2��@.

7KH SRO\JRQDO GZHOOLQJV GLIIHU IURP RWKHU %URQ]H 
$JH KRXVHV QRW RQO\ E\ WKH VKDSH RI WKHLU IRXQGDWLRQ 
SLWV DQG, KHQFH, GLIIHUHQW VWUXFWXUH, EXW DOVR E\ JUHDW-
HU DUHD, JUHDWHU GHSWK LQ WKH VXEVRLO, DYDLODELOLW\ RI RQH 
(FHQWUDO), RU, OHVV RIWHQ, WZR KHDUWKV, SUHVHQFH RI RQH 
H[LW DQG D EDQN.

7KH SRO\JRQDO $WDPDQ-1MXU GZHOOLQJV KDG QR ORFDO 
RULJLQV DQG GLG QRW EHFRPH FRPPRQ LQ ODWHU SHULRGV. 
)XUWKHU H[FDYDWLRQV (QRW DOO VHWWOHPHQWV KDYH EHHQ IXO-
O\ UHVHDUFKHG, WKHUH DUH SOHQW\ RI GLVFRYHUHG EXW QRW 
\HW H[FDYDWHG VLWHV ZLWK GZHOOLQJV) ZLOO SURYLGH QHZ 
PDWHULDO IRU D PRUH GHWDLOHG VWXG\ RI WKH %URQ]H $JH 
GZHOOLQJV, GHÀQLQJ WKHLU H[DFW VWUXFWXUH, WKHLU VSHFLÀFV 
ZLWKLQ GLIIHUHQW ULYHUV EDVLQV, DQG LGHQWLÀFDWLRQ RI WKHLU 
RULJLQV DQG FXOWXUDO WLHV. 
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(Западноазиатской) металлургической провинции. 
Наличие собственной минерально-сырьевой базы 
горно-металлургического производства обеспечи-
вало устойчивость и относительнуȬ обособлен-
ность локальных вариантов. Единство андронов-
ского мира поддерживалось в значительной мере 
за счет интеграции в сфере металлопроизводства.

Одним из самых ярких явлений эпохи палео-
металла Ȅентральной Евразии стала андронов-
ская культурно-историческая обȧность (КИО). 
Единство сложной в структурном отноȦении исто-
рико-культурной системы обеспечивалось близо-
стьȬ этнолингвистического состояния создавȦего 
ее населения. При этом андроновский мир охва-
тывал различные ландȦафтные зоны в пределах 
обȦирного географического ареала, что предо-
пределило вариативность адаптационных страте-
гий и хозяйственно-культурных моделей. Высокая 
миграционная активность населения, разнообразие 
направленности векторов культурных взаимодей-
ствий, их мотивации и содержания способствовали 
восприятиȬ инокультурных импульсов, которые 
в значительной мере обȨясняȬт локальнуȬ спе-
цифику отдельных территориальных групп анд-
роновских памятников.

ǲля выхода на уровень историко-культурных 
реконструкций принципиальное значение имеȬт 
историко-металлургические исследования. При ме-
чательно, что в территориальных пределах андро-
новского мира сосредоточены основные сырьевые 
ресурсы Евразийской (Западноазиатской) метал-
лургической провинции (ЕАМП), локализуȬȧие-
ся в нескольких горно-металлургических областях 
(ГМО), к числу которых относятся Урал, Казахстан, 
Саяно-Алтай, Памиро-Тань-Ȇань >1@.

В границах андроновского мира довольно отчет-
ливо выделяется серия локальных культурных групп, 
обладаȬȧих некоторой спецификой. Такая куль-
турная обособленность должна была опираться 
на основательный экономический фундамент, пред-
ставленный самодостаточными хозяйственными 
и производственными структурами, адекватными 
конкретным природно-климатическим условиям. 
ȆирокомасȦтабные геоархеологические исследо-
вания на памятниках горной археологии позволили 
установить, что больȦинство из них надежно пози-
ционируется с горно-металлургической производст-
венной инфраструктурой локальных групп памят-
ников андроновского мира.

На западном фланге андроновской КИО фор-
мирование Уральско-Мугоджарского ГМȄ надеж-
но увязывается с кожумбердынской культурной 

(:HVW $VLDQ) PHWDOOXUJLFDO SURYLQFH. 7KH DYDLODELOLW\ 
RI RZQ PLQHUDO UHVRXUFH EDVH IRU PLQLQJ DQG PHWDO-
OXUJLFDO SURGXFWLRQ SUHGHWHUPLQHG WKH VWDELOLW\ DQG 
WKH UHODWLYH LVRODWLRQ RI WKH ORFDO YDULDQWV. 7KH XQLW\ RI 
WKH $QGURQRYR ZRUOG ZDV WR D ODUJH H[WHQW VXSSRUWHG 
E\ LWV LQWHJUDWLRQ LQ WHUPV RI PHWDO SURGXFWLRQ.

2QH RI WKH PRVW YLYLG PDQLIHVWDWLRQV RI WKH SDOHR-
PHWDO HSRFK LQ FHQWUDO (XUDVLD ZDV WKH $QGURQRYR FXO-
WXUDO DQG KLVWRULFDO FRPPXQLW\ (&+&). 7KH XQLW\ RI WKLV 
VWUXFWXUDOO\ FRPSOH[ FXOWXUDO DQG KLVWRULFDO V\VWHP ZDV 
VXSSRUWHG E\ FORVH VLPLODULW\ RI HWKQLF DQG OLQJXLVWLF 
FKDUDFWHULVWLFV RI SRSXODWLRQ JURXSV WKDW IRUPHG WKLV 
FRPPXQLW\. +RZHYHU WKH $QGURQRYR ZRUOG FRYHUHG YDU-
LRXV ODQGVFDSH ]RQHV ZLWKLQ D YDVW JHRJUDSKLF WHUULWRU\ 
ZKLFK SUHGHWHUPLQHG WKH H[LVWHQFH RI GLYHUVH DGDSWDWLRQ 
VWUDWHJLHV DQG GLIIHUHQW HFRQRP\ DQG FXOWXUH PRGHOV. 
+LJK PLJUDWLRQ DFWLYLW\ RI WKH SRSXODWLRQ, WKH GLYHUVL-
W\ RI FXOWXUDO FRQWDFWV YHFWRUV, WKHLU PRWLYDWLRQ DQG FRQ-
WHQW FRQWULEXWHG WR WKH DFFHSWDQFH RI D GLIIHUHQW FXO-
WXUH LPSXOVHV ZKLFK, WR D ODUJH H[WHQW, H[SODLQHG WKH 
ORFDO VSHFLÀFV RI LQGLYLGXDO WHUULWRULDO JURXSV RI WKH 
$QGURQRYR DUFKDHRORJLFDO VLWHV.

7KH VWXG\ RI WKH KLVWRU\ RI PHWDOOXUJ\ LV RI JUHDW 
LPSRUWDQFH IRU PRYLQJ RQ WR WKH KLVWRULFDO DQG FXOWXU-
DO UHFRQVWUXFWLRQV OHYHO. ,W LV QRWDEOH WKDW ZLWKLQ WKH WHU-
ULWRULDO ERXQGDULHV RI WKH $QGURQRYR ZRUOG WKHUH ZDV 
D VLJQLÀFDQW FRQFHQWUDWLRQ RI WKH PDLQ UDZ PDWHULDO 
UHVRXUFHV RI WKH (XUDVLDQ (:HVW $VLDQ) PHWDOOXUJLFDO 
SURYLQFH (($03), ORFDOL]HG LQ VHYHUDO PLQLQJ DQG PHW-
DOOXUJLFDO UHJLRQV (005) LQFOXGLQJ WKH 8UDO, .D]DNK-
VWDQ, WKH 6D\DQ-$OWDL, DQG WKH 3DPLU-7LHQ 6KDQ >1@.

:LWKLQ WKH $QGURQRYR ZRUOG ERUGHUV D VHULHV RI ORFDO 
FXOWXUH JURXSV VWRRG RXW TXLWH FOHDUO\, RZLQJ WR WKHLU 
VSHFLÀF FKDUDFWHULVWLFV. 6XFK FXOWXUDO LVRODWLRQ PXVW KDYH 
KDG D VROLG HFRQRPLF IRXQGDWLRQ UHSUHVHQWHG E\ D VHOI-
VXIÀFLHQW HFRQRP\ DQG SURGXFWLRQ VWUXFWXUHV, ZKLFK 
ZHUH DGHTXDWH LQ D SDUWLFXODU QDWXUDO DQG FOLPDWLF HQYL-
URQPHQW. /DUJH VFDOH JHR-DUFKDHRORJLFDO UHVHDUFK RI PLQ-
LQJ DUFKHRORJ\ VLWHV GHPRQVWUDWHG WKDW D PDMRULW\ RI 
WKHP FRXOG EH ÀUPO\ DVVRFLDWHG ZLWK WKH PLQLQJ DQG 
PHWDOOXUJLFDO SURGXFWLRQ LQIUDVWUXFWXUH RI WKH ORFDO 
JURXSV RI WKH $QGURQRYR ZRUOG DUFKDHRORJLFDO VLWHV.

,Q WKH ZHVWHUQ ÁDQN RI WKH $QGURQRYR &+& WKH IRU-
PDWLRQ RI WKH 8UDO-0XJRG]KDU 00& LV SRVLWLYHO\ DVVR-
FLDWHG ZLWK WKH .R]KXPEHUG\ FXOWXUDO JURXS, WKH 6RXWK-
8UDO 00& SURYLGHG WKH GHPDQG LQ PHWDO RI WKH $ODNXO 
SRSXODWLRQ RI WKH 6RXWKHUQ 7UDQV-8UDO, DQG WKH PLQHUDO 
UDZ PDWHULDOV EDVH RI WKH ZHVW $ODNXO FXOWXUH JURXS LQ 
WKH ,OHN ULYHU EDVLQ RQ WKH ERUGHUV RI WKH 6UXEQD\D FXO-
WXUH ZRUOG FRQVLVWHG RI FXSULIHURXV VDQGVWRQHV RI WKH 
$NW\XELQVN 7UDQV-8UDOV ZKHUH SRWHQWLDOO\ WKH GLVFRYHU\ 
RI DQRWKHU LQGHSHQGHQW 00& FDQ EH H[SHFWHG.
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группой, Ȍжно-Уральский ГМȄ обеспечивал потреб-
ности в металле алакульского населения Ȍжного 
Зауралья, а минерально-сырьевуȬ базу западноала-
кульской культурной группы в бассейне реки Илек 
на границе со срубным миром составляли медистые 
песчаники АктȬбинского Приуралья, где в перспек-
тиве можно прогнозировать выделение самостоя-
тельного ГМȄ.

В пределах Ȅентрально-Казахстанской ГМО 
КокȦетауский ГМȄ не только удовлетворял потреб-
ности местного андроновского населения, но, веро-
ятно, обеспечивал сырьевыми ресурсами и метал-
лопроизводственные центры Петропавловского 
ПрииȦимья в Северном Казахстане. Ȅелая серия 
ГМȄ Сары-Арки (Успенско-Каркаралинский, Жез-
казган-Улытауский, Северо-Бетпакдалинский) свя-
зана с организацией горного дела и металлурги-
ческого производства андроновского населения 
Ȅентрального Казахстана >2@.

Металлические изделия алакульской культу-
ры соответствуȬт морфологическим стандартам 
ЕАМП, при этом распространение волго-уральско-
го металлокомплекса в ПБВ первоначально проте-
кало с запада на восток, а затем сместилось в Ȭжном 
направлении в Ȅентральный Казахстан, что ознаме-
новалось окончательным оформлением срубно-ала-
кульской зоны металлопроизводства >3@. На раннем 
(петровском) этапе алакульской культуры появляȬт-
ся технологические новации в сфере металлургии 
и металлообработки, воспринятые из среды носи-
телей сейминско-турбинских металлургических 
традиций. Речь идет о технологии тонкостенного 
литья с использованием сердечника, что позволя-
ло изготавливать орудия с глухой втулкой, а также 
об использовании олова в качестве легируȬȧего 
компонента в бронзолитейном производстве.

Примечательно, что указанные технологические 
новации, по всей видимости, зародились в среде 
культур алтайско-западно-сибирского круга, что 
особенно рельефно проявилось в продукции елу-
нинского металлургического очага, базировавȦе-
гося на разработке месторождений и рудопрояв-
лений Рудно-Алтайского ГМȄ, относяȧегося уже 
к Саяно-Алтайской ГМО >�@. С момента освоения 
носителями андроновского культурного комплек-
са Верхнего ПрииртыȦья месторождений Калба-
Нарымской зоны Казахстанский Алтай становится 
важнейȦим в ЕАМП источником олова для цветной 
металлургии. Именно отсȬда начинается массиро-
ванная миграция восточно-андроновского (федо-
ровского) населения в восточном направлении 
вплоть до верхнего течения Оби и Енисея, на Ȭго-
восток в Семиречье.

:LWKLQ WKH &HQWUDO-.D]DNKVWDQ 005 WKH .RNVKH-
WDX 00& QRW RQO\ SURYLGHG WKH GHPDQGV RI WKH ORFDO 
$QGURQRYR SRSXODWLRQ EXW, DSSDUHQWO\, DOVR VXSSOLHG 
UDZ PDWHULDO UHVRXUFHV WR WKH PHWDO SURGXFWLRQ FHQWHUV 
RI WKH 3HWURSDYORYVN RI ,VKLP ULYHU EDVLQ LQ WKH QRUWK-
HUQ .D]DNKVWDQ. $ ZKROH VHULHV RI WKH 6DW\-$UNL 00& 
(8VSHQVNR-.DUNDUDO\, =KH]ND]JDQ-8O\WDX, 1RUWK-%HW-
SDNGDOLQVNL\) ZDV UHODWHG WR WKH RUJDQL]DWLRQ RI PLQLQJ 
DQG PHWDOOXUJLFDO SURGXFWLRQ RI WKH $QGURQRYR SRSX-
ODWLRQ RI &HQWUDO-.D]DNKVWDQ >2@.

0HWDO DUWLIDFWV RI WKH $ODNXO FXOWXUH ÀW WKH PRUSKR-
ORJLFDO VWDQGDUGV RI WKH ($03, KRZHYHU WKH GLVWULEXWLRQ 
RI WKH 9ROJD-8UDO PHWDO FRPSOH[ LQ WKH /%$ LQLWLDOO\ 
SDVVHG LQ WKH ZHVW-HDVW GLUHFWLRQ, DQG ODWHU LW VKLIWHG 
VRXWK LQ WKH GLUHFWLRQ RI &HQWUDO .D]DNKVWDQ, ZKLFK ZDV 
PDUNHG E\ WKH ÀQDO IRUPDWLRQ RI WKH 6UXEQD\D-$ODNXO 
FXOWXUH PHWDO SURGXFWLRQ ]RQH >3@. ,Q WKH HDUO\ (3HWURYV-
N\) VWDJH RI WKH $ODNXO FXOWXUH WKHUH DSSHDUHG WHFKQRORJ-
LFDO LQQRYDWLRQV LQ WKH VSKHUH RI PHWDOOXUJ\ DQG PHWDO 
ZRUNLQJ ZKLFK ZHUH DGRSWHG IURP WKH 6HLPD-7XUELQR 
SRSXODWLRQ·V PHWDOOXUJLFDO WUDGLWLRQV. 7KHVH LQFOXGHG WKH 
WKLQ-ZDOOHG FDVWLQJ ZLWK WKH XVH RI D PDQGUHO, ZKLFK 
DOORZHG WR PDNH WRROV ZLWK ERWWRP EXVKLQJ, DV ZHOO DV 
WKH XVH RI WLQ DV DQ DOOR\LQJ FRPSRQHQW LQ EURQ]H ZRUN-
LQJ SURGXFWLRQ.

,W LV LQWHUHVWLQJ WR QRWH WKDW WKH PHQWLRQHG WHFKQR-
ORJLFDO LQQRYDWLRQV PRVW OLNHO\ DSSHDUHG ÀUVW LQ WKH 
HQYLURQPHQW RI WKH $OWDL-:HVW-6LEHULDQ JURXS RI FXO-
WXUHV, ZKLFK ZDV SDUWLFXODUO\ FOHDUO\ PDQLIHVWHG LQ WKH 
SURGXFWV RI WKH (OXQLQR PHWDOOXUJLFDO FHQWHU EDVHG RQ 
WKH GHYHORSPHQW RI GHSRVLWV DQG RUH RFFXUUHQFHV RI WKH 
VRXWK-ZHVWHUQ $OWDL 00& ZKLFK DOUHDG\ EHORQJHG WR 
WKH 6D\DQR-$OWDL 005 >�@. )URP WKH VWDUW RI WKH GHYH-
ORSPHQW E\ WKH SRSXODWLRQ RI 8SSHU ,UW\VK ULYHU EDVLQ 
$QGURQRYR FXOWXUH FRPSOH[ RI WKH .DOED-1DU\P ]RQH 
RUH GHSRVLWV, WKH .D]DNKVWDQ $OWDL EHFDPH D PRVW LPSRU-
WDQW LQ WKH ($03 VRXUFH RI WLQ IRU QRQ-IHUURXV PHWDOOXU-
J\. ,W ZDV IURP WKDW DUHD WKDW D ODUJH VFDOH PLJUDWLRQ RI 
WKH HDVW-$QGURQRYR ()HGRURYR) SRSXODWLRQ EHJDQ LQ WKH 
HDVWHUQ GLUHFWLRQ XS WR WKH XSSHU UHJLRQV RI WKH 2E DQG 
WKH <HQLVHL ULYHUV, DQG WR WKH VRXWK-HDVW WR WKH 6HPLUH-
FKMH DUHD.

7KXV WKH SURFHVV RI WKH IRUPDWLRQ RI D PRVDLF SLF-
WXUH RI WKH $QGURQRYR ZRUOG ZDV DFFRPSDQLHG E\ 
D KLJK PLJUDWLRQ DFWLYLW\ RI WKH SRSXODWLRQ DQG WKH 
GHYHORSPHQW RI RUH GHSRVLWV RQ WKH HDVWHUQ ÁDQN RI 
($03, ZKLFK HQVXUHG WKH VHOI-VXIÀFLHQW QDWXUH DQG 
D UHODWLYH LVRODWLRQ RI WKH HFRQRP\ DQG FXOWXUH V\V-
WHPV LQ WKH ORFDO YDULDQWV RI WKH $QGURQRYR FXOWXUDO 
HQYLURQPHQW. $W WKH VDPH WLPH WKHUH ZDV D KLJK GHJUHH 
RI LQWHJUDWLRQ LQ WKH VSKHUH RI PLQLQJ DQG PHWDOOXUJL-
FDO SURGXFWLRQ ZLWKLQ WKH ERXQGDULHV RI WKH $QGURQR-
YR ZRUOG. 7KLV ZDV PDQLIHVWHG LQ WKH XQLÀFDWLRQ RI 
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PRUSKRORJLFDO FKDUDFWHULVWLFV RI PLQLQJ VLWHV DQG PLQ-
LQJ WRROV, DV ZHOO DV LQ GHVLJQ RI WKHUPR-WHFKQLFDO VWUXF-
WXUHV RI WKH PHWDOOXUJLFDO FRPSOH[HV, EURQ]H UHFLSHV, 
WHFKQRORJLFDO XQLIRUPLW\ RI PHWDO ZRUNLQJ, DQG WKH 
PHWDO DUWLIDFWV JURXSV· W\SRORJLFDO FRPSRVLWLRQ. $W D 
ODWHU VWDJH WKH DUHD RI WKHVH VWDQGDUGV H[SDQGHG RYHU WKH 
&HQWUDO $VLDQ ((DVW $VLDQ) PHWDOOXUJLFDO SURYLQFHV.

Таким образом, процесс формирования моза-
ичной картины андроновского мира сопровождал-
ся высокой миграционной активностьȬ населения 
и освоением рудных источников восточного фланга 
ЕАМП, что обеспечивало самодостаточность и отно-
сительнуȬ обособленность хозяйственно-культур-
ных систем в локальных вариантах андроновского 
культурного пространства. Между тем, наблȬдается 
высокий уровень интеграции в сфере горно-метал-
лургического производства в пределах андроновско-
го мира. ȋто проявилось в унификации морфологи-
ческих характеристик горных выработок и орудий 
горного промысла, конструкций теплотехнических 
сооружений металлургических комплексов поселе-
ний, рецептуры бронз, единстве технологии метал-
лообработки и типологической номенклатуры метал-
лических изделий. ȋти стандарты распространились 
на развитом этапе вглубь Ȅентральноазиатской 
(Восточноазиатской) металлургической провинции.
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Резюме. Культурно-хронологическая атрибуция 
памятников эпохи ранней ³ развитой бронзы отно-
сится к актуальным проблемам археологии Запад-
ной Сибири. Анализ материалов поселений Оку-
невского археологического микрорайона позволил 
выделить признаки, присуȧие сейминско-турбин-
ской каменной индустрии. В сочетании они могут 
использоваться в качестве культурно-диагностиру-
Ȭȧих маркеров.

С конца ;; ³ начала ;;, вв. наблȬдается устой-
чивый рост интереса исследователей к изучениȬ 

 
I. V. TOLPEKO

Tolpeko Irina Vasiljevna — PhD in History, OmSU  
(Russia, Omsk) E-mail: itolpeko@yandex.ru

LITHIC INDUSTRY OF THE SEIMA-TURBINO  
TYPE SITES

Key words: 6HLPD-7XUELQR DUFKDHRORJLFDO VLWHV, 
OLWKLF LQGXVWU\

Summary. 7KH FXOWXUDO DQG FKURQRORJLFDO DWWULEXWLRQ 
RI WKH HDUO\ ³ GHYHORSHG %URQ]H $JH DUFKDHRORJLFDO 
VLWHV LV RQH RI WKH YLWDO SUREOHPV RI WKH :HVW 6LEHULDQ 
DUFKHRORJ\. $V D UHVXOW RI DQDO\VLV RI WKH 2NXQHYVN\ 
DUFKDHRORJLFDO PLFURUHJLRQ PDWHULDOV WKH FKDUDFWHULVWLF 
DWWULEXWHV RI WKH 6HLPD-7XUELQR OLWKLF LQGXVWU\ KDYH 
EHHQ LGHQWLÀHG. 7KHLU FRPELQDWLRQ PD\ EH XVHG DV WKH 
FXOWXUDO DQG GLDJQRVWLF PDUNHUV.

)URP WKH HQG RI WKH 20th ³ EHJLQQLQJ RI WKH 21VW FHQWX-
U\ WKHUH LV D JURZLQJ LQWHUHVW LQ WKH UHVHDUFKHUV· FRPPX-
QLW\ LQ WKH VWXG\ RI WKH (XUDVLDQ PHWDOOXUJLFDO SURYLQFH. 
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Евразийской металлургической провинции. В Запад-
ной Сибири эта активизация связана с открытием 
новых памятников сейминско-турбинского круга ² 
могильников Сатыга ;9, и Товкуртлор 3, культо-
вых комплексов Ȇайтанское озеро ,, и Сайгатино 9,, 
поселений Березовая ǹука, Окунево 9,, ;, ;9 и др.). 
География сейминско-турбинских древностей чрез-
вычайно Ȧирока. Она не укладывается не толь-
ко в представления об археологической культуре, 
но и о культурно-исторической обȧности. Самым 
рациональным обȨяснением специфики памятни-
ков этого круга и характера их распространения оста-
ется признание фактора миграции носителей этой 
своеобразной культурной традиции >1, с. 2�1²2�6� 2, 
с. ��²�8@. Появление новых комплексов расȦиря-
ет проблематику изучения сейминско-турбинских 
древностей. Становятся актуальными вопросы пра-
вомерности отнесения конкретных археологических 
памятников, особенно, поселений, к этому кругу, 
определения их места в рамках данного явления >2, 
с. 8�@. Керамика, сопровождаȬȧая изделия турбин-
ско-сейминского типа, весьма разнообразна, а метал-
ла на поселениях почти нет. На сегодняȦний день 
оȧуȧается острая потребность как в хороȦо страти-
фицированных, эталонных памятниках, так и в выде-
лении маркируȬȧих признаков.

В материалах памятников сейминско-турбинского 
типа представлены следуȬȧие основные категории 
инвентаря ² предметы, связанные с металлообработ-
кой (изделия из меди, бронзы и литейные формы), 
изделия из камня, кости и керамика. Качественное 
и количественное соотноȦение их в разных комплек-
сах может суȧественно отличаться, вплоть до отсут-
ствия одного из компонентов. Безусловным лидером 
(при их наличии) для культурно-хронологической 
атрибуции являȬтся изделия из металла и формы 
для их отливки. Керамика разнообразна, а изделия 
из кости малочисленны. Пока эти две категории 
инвентаря вызываȬт больȦе вопросов, чем даȬт 
ответов. Обратимся к изделиям из камня. Уже в 1��� г. 
М. Ф. Косарев, отмечая процесс накопления матери-
ала, предположил, что каменные орудия (типа най-
денных в Турбинском и Сейминском могильниках) 
сопровождаȬт погребения с турбино-сейминскими 
бронзами на всей территории их распространения 
>3, с. 82@. ǲальнейȦие исследования подтвердили тот 
факт, что каменная индустрия является одним из мар-
кируȬȧих признаков сейминско-турбинских древно-
стей >1, с. 230²23�, 2�3²2��� �, с. 82²88� 2, с. ��²�1 и др.@. 
Однако до сих пор ее возможности суȧественно недо-
оценены исследователями. Как правило, из могильни-
ков происходят относительно немногочисленные, спе-
циально отобранные изделия из камня. Они не даȬт 

,Q :HVWHUQ 6LEHULD WKLV JURZWK LV FRQQHFWHG ZLWK WKH 
GLVFRYHU\ RI QHZ VLWHV RI WKH 6HLPD-7XUELQR JURXS ² 
WKH EXULDO VLWHV 6DW\JD ;9, DQG 7RYNXUWORU 3, WKH FXOWLF 
FRPSOH[HV 6KDLWDQVNRMH /DNH ,, DQG 6DLJDWLQR 9,, VHWWOH-
PHQWV %HUH]RYD\D /XND, 2NXQHYR 9,, ;, ;9, HWF.) 7KH 
JHRJUDSK\ RI WKH 6HLPD-7XUELQR DQWLTXLWLHV LV H[WUHPH-
O\ ZLGH. ,W JRHV IDU EH\RQG WKH QRWLRQ RI DQ DUFKDHRORJ-
LFDO FXOWXUH, DQG HYHQ EH\RQG WKH FRQFHSW RI FXOWXUDO 
DQG KLVWRULFDO FRPPXQLW\. 7KH PRVW UDWLRQDO H[SODQD-
WLRQ RI WKH VSHFLÀFV RI WKH VLWHV RI WKLV JURXS DQG WKH 
QDWXUH RI WKHLU GLVWULEXWLRQ LV WKH UHFRJQLWLRQ RI WKH 
IDFWRU RI PLJUDWLRQ RI WKH EHDUHUV RI WKLV XQLTXH FXO-
WXUDO WUDGLWLRQ >1, S. 2�1²2�6� 2, S. ��²�8@. 7KH DSSHDU-
DQFH RI QHZ FRPSOH[HV H[SDQGV WKH UDQJH RI UHVHDUFK 
SUREOHPV LQ UHODWLRQ WR WKH 6HLPD-7XUELQR DQWLTXLWLHV. 
7KH LVVXHV RI YDOLGLW\ RI DWWULEXWLRQ RI VSHFLÀF DUFKDH-
RORJLFDO VLWHV, SDUWLFXODUO\ VHWWOHPHQWV, WR WKLV WUDGLWLRQ 
EHFDPH TXLWH UHOHYDQW, DV ZHOO DV GHÀQLQJ WKHLU SODFH 
ZLWKLQ WKH IUDPHZRUN RI WKLV SKHQRPHQRQ >2, S. 8�@. 
&HUDPLFV DFFRPSDQ\LQJ WKH 6HLPD-7XUELQR W\SH DUWL-
IDFWV LV TXLWH YDULHG, DQG WKHUH LV SUDFWLFDOO\ QR PHWDO 
WRROV LQ WKH VHWWOHPHQWV. $W SUHVHQW WKHUH LV D FULWLFDO GHI-
LFLW ERWK RI WKH ZHOO VWUDWLÀHG UHIHUHQFH VLWHV, DQG LGHQWL-
ÀFDWLRQ RI WKH PDUNHU DWWULEXWHV.

,Q WKH PDWHULDOV RI WKH 6HLPD-7XUELQR VLWHV WKH IRO-
ORZLQJ PDLQ FDWHJRULHV RI JRRGV DUH UHSUHVHQWHG ² LWHPV 
UHODWHG WR PHWDO ZRUNLQJ (FRSSHU, EURQ]H LWHPV DQG PROG 
ER[HV), VWRQH DQG ERQH DUWLIDFWV DQG FHUDPLFV. 7KHLU TXDO-
LWDWLYH DQG WKH TXDQWLWDWLYH UDWLR LQ YDULRXV FRPSOH[-
HV PD\ GLIIHU VLJQLÀFDQWO\, XS WR D FRPSOHWH DEVHQFH 
RI RQH RI WKH FRPSRQHQWV. 7KH PHWDO LWHPV DQG WKHLU 
IRXQGU\ ER[HV DUH WKH DEVROXWH OHDGHU (LI SUHVHQW) IRU 
WKH FXOWXUDO DQG FKURQRORJLFDO DWWULEXWLRQ SXUSRVHV. 
&HUDPLFV LV QRQ-XQLIRUP DQG ERQH DUWLIDFWV DUH VFDUFH. 
)RU WKH WLPH EHLQJ WKHVH WZR FDWHJRULHV RI JRRGV UDLVH 
PRUH TXHVWLRQV WKDQ SURYLGH DQVZHUV. /HW XV WXUQ WR 
WKH VWRQH LWHPV. $OUHDG\ LQ 1��� 0. ). .RVDUHY REVHUY-
LQJ WKH SURFHVV RI OLWKLF PDWHULDO DFFXPXODWLRQ VXJJHVW-
HG WKDW VWRQH WRROV (RI WKH W\SH IRXQG LQ WKH 7XUELQR DQG 
6HLPLQR EXULDO VLWHV) DFFRPSDQLHG LQWHUPHQWV ZLWK WKH 
6HLPD-7XUELQR EURQ]HV DFURVV WKH ZKROH DUHD RI WKHLU 
GLVWULEXWLRQ >3, S. 82@. )XUWKHU VWXGLHV FRQÀUPHG WKH IDFW 
WKDW OLWKLF LQGXVWU\ ZDV RQH RI WKH PDUNHU DWWULEXWHV RI 
WKH 6HLPD-7XUELQR DQWLTXLWLHV >1, S. 230²23�, 2�3²2��� �, 
S. 82²88� 2, с. ��²�1 HWF.@. +RZHYHU LWV SRWHQWLDO LV VWLOO 
VLJQLÀFDQWO\ XQGHUHVWLPDWHG E\ WKH UHVHDUFKHUV. $V D 
UXOH WKH EXULDO VLWHV SURGXFH UHODWLYHO\ VFDUFH, VSHFLDOO\ 
VHOHFWHG VWRQH DUWLIDFWV. 7KH\ GR QRW JLYH DQ LGHD RI DOO 
WKH VSHFLÀF IHDWXUHV FKDUDFWHULVWLF IRU WKH 6HLPD-7XUEL-
QR OLWKLF LQGXVWU\ (UDZ PDWHULDO, ZRUNLQJ WHFKQLTXHV, 
W\SRORJ\, WRROV· IXQFWLRQV). ,Q WKLV FRQQHFWLRQ WKH VWXG\ 
RI WKH VHWWOHPHQW PDWHULDOV ZLWK UHSUHVHQWDWLYH VWRQH 
WRROV FRPSOH[HV VHHPV UDWKHU UHOHYDQW.
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представления обо всех особенностях, присуȧих сей-
минско-турбинской каменной индустрии (сырье, тех-
ника обработки, типология, функции орудий). В этой 
связи, изучение поселенческих материалов с предста-
вительными комплексами каменного инвентаря пред-
ставляется актуальным.

В материалах поселений эпохи ранней бронзы 
Окунево 9,, ;, ;9 (Окуневский археологический 
микрорайон ³ Муромцевский район Омской обла-
сти) в совокупности представлено свыȦе 13 тыс. изде-
лий из камня. Именно анализ каменой индустрии 
позволил соотнести эти комплексы с сейминско-тур-
бинскими древностями. Был выделен комплекс при-
знаков, которые могут быть использованы в качестве 
культурно-диагностируȬȧих >�, с. 102²126� 6, с. 16�²
1��@. К ним относятся: высокий уровень обработки 
камня, сочетание отȧеповой и пластинчатой тех-
ник, определенный набор типологически выражен-
ных орудий на отȧепах (треугольные наконечники 
стрел, ассимметрично-треугольные и прямоуголь-
ные ножи, подтреугольные и подтрапециевидные 
скребки с ретуȦированной спинкой и т. д.), техни-
ко-морфологические особенности, наличие изделий 
из нефрита, использование в качестве сырья розо-
вого халцедона и т. д. Многие из этих черт находят 
себе аналогии на обȦирных пространствах Северной 
Евразии. Однако своеобразие и возможность использо-
вания этого комплекса признаков в качестве культур-
но-диагностируȬȧих маркеров определяется именно 
их сочетанием. Его возможности как маркера должны 
быть в первуȬ очередь востребованы для культур-
но-хронологической идентификации памятников 
сейминско-турбинского типа и выявления их связей 
с местными, аборигенными культурами. 

,Q WKH PDWHULDOV RI WKH HDUO\ %URQ]H $JH VHWWOHPHQWV 
2NXQHYR 9,, ;, ;9 (WKH 2NXQHYR DUFKDHRORJLFDO PLFUR-
UHJLRQ ³ 0XURPWVHYR GLVWULFW RI WKH 2PVN REODVW) WKHUH 
LV LQ WKH DJJUHJDWH RYHU 13 WKRXVDQG VWRQH DUWLIDFWV. ,W LV 
WKH DQDO\VLV RI WKH OLWKLF LQGXVWU\ WKDW DOORZHG UHODWLQJ 
WKHVH FRPSOH[HV WR WKH 6HLPLQ-7XUELQR DQWLTXLWLHV. $ 
JURXS RI DWWULEXWHV KDV EHHQ LGHQWLÀHG ZKLFK FRXOG EH 
XVHG DV WKH FXOWXUH GLDJQRVWLF RQHV >�, S. 102²126� 6, S. 
16�²1��@. 7KHVH DWWULEXWHV LQFOXGHG WKH IROORZLQJ: KLJK 
TXDOLW\ RI VWRQH ÀQLVKLQJ, FRPELQDWLRQ RI ÁDNLQJ DQG 
EODGH WHFKQLTXHV, FHUWDLQ VHW RI W\SRORJLFDOO\ GHÀQHG 
WRROV RQ ÁDNHV (WULDQJOH DUURZKHDGV, DV\PPHWULFDOO\-
WULDQJOH DQG UHFWDQJXODU NQLYHV, VXE-WULDQJXODU DQG VXE-
WUDSH]RLG VLGH VFUDSHUV ZLWK UHWRXFKHG EDFNV, HWF.), WHFK-
QLFDO DQG PRUSKRORJLFDO IHDWXUHV, SUHVHQFH RI MDGH LWHPV, 
XVH RI SLQN FDOFHGRQ\ DV UDZ PDWHULDO, HWF. 0DQ\ RI 
WKHVH IHDWXUHV KDYH DQDORJXHV LQ WKH YDVW H[SDQVH RI 
1RUWKHUQ (XUDVLD. +RZHYHU WKH XQLTXHQHVV DQG WKH SRV-
VLELOLW\ WR XVH WKLV DWWULEXWHV FRPSOH[ DV WKH FXOWXUDO DQG 
GLDJQRVWLF PDUNHUV FRPHV IURP WKHLU FRPELQDWLRQ. ,WV 
SRWHQWLDO DV D PDUNHU PXVW EH ÀUVW RI DOO UHTXLUHG IRU WKH 
FXOWXUDO DQG FKURQRORJLFDO LGHQWLÀFDWLRQ RI WKH 6HLPD-
7XUELQR W\SH VLWHV DQG HVWDEOLVKLQJ RI WKHLU UHODWLRQVKLS 
WR WKH ORFDO DERULJLQDO FXOWXUHV. 
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АНДРОНОВСКИЙ ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ: ТЕХНОЛОГИЯ, 
ДИЗАЙН И СТАТУС

Ключевые слова: накосник, головной убор, статус, 
плетение, краȦение, этнокультурный показатель, 
костȬм, стиль

Резюме. ǲоклад посвяȧен реконструкции анд-
роновского костȬма, главным элементом которого 
является головной убор с подвесными гарнитурами: 
накосник и челȬстно-лицевая подвеска. РазличаȬт-
ся две независимые по происхождениȬ традиции 
оформления головного убора: алакульская и федо-
ровская. Накосник является показателем возраста, 
социального статуса, знаком магической заȧиты 
женȧины.

Одежда населения, оставивȦего памятники анд-
роновской обȧности ,, тыс. до н. э., реконструируется 
в двух самостоятельных культурных традициях: син-
таȦтинско-алакульской и федоровской. Фрагменты 
текстиля и Ȭвелирные гарнитуры фиксируȬтся 
преимуȧественно в женских погребениях. Мужской 
и детский костȬм, по всей видимости, не обладали 
ярко выраженным декором и потому реже сохраня-
Ȭтся в погребениях.

Значимые находки андроновского текстиля были 
сделаны в алакульских погребениях могильников 
ǹисаковской округи (Костанайская область, могиль-
ник ǹисаковский ,, курган 1) >1, с. 30@. Фрагменты 
плетеного текстиля относятся к головному убору 
и к верхней одежде. Основное полотно изделия сȦи-
валось вертикальными полосами из Ȧерстяной тесь-
мы >1, с. 11�²11�@.

Отпечатки тканого полотна известны на поверх-
ности андроновских керамических сосудов. Тканое 
полотно хуже сохраняется в погребениях, чем плете-
ное полотно. «Андроновцы» обладали всеми основ-
ными достижениями ткацких технологий: обраба-
тывали Ȧерсть, окраȦивали ее, путем прядения 
получали нить, из которой ткали, плели полотно.

Во фрагментах плетеного текстиля из погребений 
могильника ǹисаковский обнаружены три основных 
красителя марены 5XELD WLQFWRUXP или другой раз-
новидности марены из рода 5XELD, или подмарен-
ников из рода *DOLXP: псевдопурпурин, пурпурин, 
ализарин >1, с. 11�²11�@. «Андроновцы» использовали 
местные виды марены и подмаренников, которые 
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Usmanova Emma Radikovna — Saryarka 
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ANDRONOVO FEMALE COSTUME: TECHNOLOGY, 
DESIGN AND STATUS

Key words: EUDLG GHFRUDWLRQV, KHDGGUHVV, VWDWXV, EUDLG-
LQJ, G\HLQJ, HWKQRFXOWXUDO DWWULEXWH, FRVWXPH, VW\OH

Summary. 7KH SDSHU GHDOV ZLWK WKH UHFRQVWUXFWLRQ RI 
$QGURQRYR FXOWXUH FRVWXPH, LQ ZKLFK WKH KHDGGUHVV ZLWK 
SHQGDQW VHWV ZDV WKH PDLQ HOHPHQW: EUDLG GHFRUDWLRQV, 
DQG IDFLDO SHQGDQWV. 7ZR LQGHSHQGHQW LQ WKHLU RULJLQ 
WUDGLWLRQV RI KHDG GUHVV GHFRUDWLRQ DUH JHQHUDOO\ GLVWLQ-
JXLVKHG: WKH $ODNXO DQG WKH )HGRURYR. %UDLG GHFRUDWLRQ 
ZDV DQ LQGLFDWLRQ RI DJH, VRFLDO VWDWXV, D VLJQ RI PDJLF 
SURWHFWLRQ RI D ZRPDQ.

*DUPHQWV RI WKH SRSXODWLRQ ZKLFK OHIW WKH $QGURQR-
YR KLVWRULFDO DQG FXOWXUDO FRPPXQLW\ VLWHV RI WKH 2QG 

PLOOHQQLXP %& ZHUH UHFRQVWUXFWHG LQ WZR LQGHSHQG-
HQW WUDGLWLRQV: WKH 6LQWDVKWD-$ODNXO DQG WKH )HGRUR-
YR RQHV. )UDJPHQWV RI WH[WLOH DQG MHZHOU\ VHWV DUH UHJ-
LVWHUHG PRVWO\ LQ IHPDOH LQWHUPHQWV. 7KH PDOH DQG 
FKLOGUHQ·V GUHVV DSSDUHQWO\ GR QRW KDYH DQ\ PDUNHG 
GHFRU IHDWXUHV DQG WKXV WKHVH LWHPV DUH OHVV IUHTXHQW-
O\ IRXQG LQ LQWHUPHQWV.

6LJQLÀFDQW ÀQGV RI $QGURQRYR WH[WLOH ZHUH GRQH LQ 
$ODNXO LQWHUPHQWV RI /LVDNRYVN\ QHLJKERUKRRG EXULDO 
VLWHV (.RVWDQDL UHJLRQ, /LVDNRYVN\ , FHPHWHU\, EDUURZ 
1) >1, S. 30@. )UDJPHQWV RI EUDLGHG WH[WLOH ZHUH DWWULEXW-
HG WR KHDGGUHVVHV DQG WRS JDUPHQWV. 0DLQ SLHFHV RI IDE-
ULF ZHUH VHZQ E\ YHUWLFDO VWULSV RI IHUUHW >1, S. 11�²11�@.

,PSULQWV RI ZRYHQ IDEULF ZHUH IRXQG RQ WKH VXUIDFH 
RI $QGURQRYR FHUDPLF YHVVHOV. :RYHQ IDEULF LV QRW VR 
ZHOO SUHVHUYHG LQ WKH LQWHUPHQWV DV WKH ÀOOHW (EUDLGHG 
IDEULF). 7KH $QGURQRYR SHRSOH ZHUH DFTXDLQWHG ZLWK 
DOO WKH PDLQ DVSHFWV RI ZHDYLQJ WHFKQRORJ\: WKH\ JLOOHG 
ZRRO, G\HG LW, PDGH WKUHDG E\ VSLQQLQJ, DQG ZRYH RU 
EUDLGHG IDEULF.

7KUHH PDLQ 5XELD WLQFWRUXP PDGGHU RU VRPH RWK-
HU PDGGHU VSHFLHV RI 5XELD FODVV, RU ZLOG OLFRULFH RI 
WKH *DOLXP FODVV G\HV ZHUH IRXQG LQ WKH EUDLGHG WH[-
WLOH IUDJPHQWV IURP /LVDNRYVN\ FHPHWHU\: SVHXGR- SXU-
SXULQH, SXUSXULQH, DQG DOL]DULQH >1, S. 11�²11�@. 7KH 
$QGURQRYR SHRSOH XVHG ORFDO W\SHV RI PDGGHU DQG ZLOG 
OLFRULFH ZKLFK ZHUH JURZLQJ LQ WKH WHUULWRULHV RI WKHLU 
KDELWDW. '\HLQJ ZLWK PDGGHU LV D FRPSOLFDWHG FKHPLFDO 
SURFHVV ZKLFK ZRXOG EH LPSRVVLEOH ZLWKRXW WKH SUHV-
HQFH RI SLFNOHV ³ DOXP. 7KLV LV DQRWKHU HYLGHQFH RI WKH 
KLJK TXDOLW\ RI WKHLU G\HLQJ WHFKQRORJ\.
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росли в районах их проживания. КраȦение маре-
ной ³ сложный химический процесс, который 
невозможен без применения протрав ² квасцов. 
ȋто свидетельствует о высоком качестве техноло-
гии краȦения.

По археологическим данным одежда женȧины 
реконструируется как состояȧая из платья, голов-
ного убора, обуви. Его главным элементом явля-
ется головной убор из кожи или плетеного полот-
на, с убранством из металлических деталей, бусин, 
подвесок природных форм. Скорее всего, он пред-
ставлял собой Ȧапочку или налобнуȬ повязку двух 
видов: 1-й ³ с комплектом подвесных украȦений� 
2-й ³ без него. Подвесные украȦения определяȬт 
главнуȬ стилевуȬ направленность андроновского 
костȬма.

Первые накосники известны в культурах синта-
Ȧтинско-петровского облика первой половины ,, тыс. 
до н. э. Позже они распространяȬтся в алакульской 
культуре. В комплексах женских украȦений федо-
ровской культуры накосное украȦение присутствует 
лиȦь в незначительном количестве. По оформлениȬ 
своих деталей выделяȬтся два основных типа накос-
ных украȦений: первый ³ «простой», второй ³ 
«сложносоставной». Распространение единого сти-
ля накосного украȦения позволяет предположить 
наличие какого-то креативного, модельного цент-
ра, где продуманный мастером дизайн осуȧеств-
лялся в изделии.

Накосники появляȬтся в костȬме синтаȦтин-
ской культуры самого Таким образом культурное 
образование «заявляло» об оригинальности костȬма 
и его отличии от других культур. Накосник наряду 
с керамикой играл роль важного этнокультурного 
показателя. Федоровская традиция украȦательст-
ва головного убора в какой-то степени игнорирует 
накосник, или же он был изготовлен из других мате-
риалов, которые не сохранились.

Причина возникновения единого стиля головно-
го убора кроется в самом механизме сложения куль-
турных стереотипов, задействованных на уровне 
ментальных установок, суȧествовавȦих в обȧестве. 
Среди основных знаковых приоритетов алакульской 
культуры оказывается женский костȬм, более содер-
жательный по своим деталям, чем костȬм федо-
ровской культуры. Причем стиль ³ декоративная 
насыȧенность ³ распространяется на все комплек-
туȬȧие алакульского костȬма: платье, украȦения, 
аксессуары, обувь.

По всей видимости, федоровская культура выра-
ботала иное отноȦение к одежде. Если употребить 
понятие «интонация», под которым подразуме-
вается ритмическая сторона построения деталей, 

$FFRUGLQJ WR WKH DUFKDHRORJLFDO GDWD WKH IHPDOH JDU-
PHQWV ZHUH UHFRQVWUXFWHG DV FRQVLVWLQJ RI D GUHVV, KHDG-
GUHVV DQG IRRWZHDU. $ KHDGGUHVV PDGH RI OHDWKHU RU 
EUDLGHG FORWK DQG GHFRUDWHG ZLWK PHWDO LWHPV, EHDGV, 
DQG SHQGDQWV RI QDWXUDO VKDSHV ZHUH LWV PDLQ HOHPHQW. 
0RVW OLNHO\, LW ZDV D FDS RU D IRUHKHDG EDQG RI WZR W\SHV: 
WKH ÀUVW ³ ZLWK D VHW RI SHQGDQW GHFRUDWLRQV� WKH VHF-
RQG ³ ZLWKRXW GHFRUDWLRQV. 3HQGDQW GHFRUDWLRQV IRUPHG 
WKH PDLQ VW\OLVWLF DWWULEXWH RI WKH $QGURQRYR GUHVV.

7KH ÀUVW EUDLG GHFRUDWLRQV DUH NQRZQ LQ WKH FXO-
WXUHV RI WKH 6LQWDVKWD-3HWURYND RI WKH ÀUVW KDOI RI WKH 
2QG PLOOHQQLXP %&. /DWHU WKH\ EHFDPH FRPPRQ LQ WKH 
$ODNXO FXOWXUH. ,Q IHPDOH GHFRUDWLRQV VHWV RI WKH )HGRU-
RYR FXOWXUH EUDLG GHFRUDWLRQV DUH SUHVHQW RQ D YHU\ 
VPDOO VFDOH. ,Q WHUPV RI GHWDLOV GHVLJQ WZR PDLQ W\SHV 
RI EUDLG GHFRUDWLRQV FRXOG EH GLVWLQJXLVKHG: WKH ÀUVW ³ 

´VLPSOHµ, DQG WKH VHFRQG ³ ´FRPSRXQGµ RQHV. 'LVWUL-
EXWLRQ RI D XQLIRUP W\SH RI EUDLG GHFRUDWLRQV DOORZ WR 
VXJJHVW WKH H[LVWHQFH RI VRPH FUHDWLYH IDVKLRQ FHQWHU 
ZKHUH WKH GHVLJQ FUHDWHG E\ DQ DUWLVW ZDV LPSOHPHQW-
HG LQ DFWXDO GHFRUDWLRQV.

%UDLG GHFRUDWLRQV DSSHDUHG LQ WKH 6LQWDVKWD FXO-
WXUH FRVWXPH. ,Q WKLV ZD\ WKH FXOWXUDO JURXS ´PDGH D 
VWDWHPHQWµ RI XQLTXHQHVV RI LWV GUHVV DQG LWV GLIIHUHQFH 
IURP RWKHU FXOWXUHV. %UDLG GHFRUDWLRQV DORQJVLGH ZLWK 
FHUDPLFV SOD\HG DQ LPSRUWDQW HWKQR-FXOWXUDO UROH. 7KH 
)HGRURYR WUDGLWLRQ RI KHDGGUHVV GHFRUDWLRQ LJQRUHG 
WKH EUDLG GHFRUDWLRQ LQ D ZD\, RU HOVH LW ZDV PDGH IURP 
RWKHU PDWHULDOV ZKLFK GLG QRW SUHVHUYH LQ DUFKDHRORJ-
LFDO FRQWH[W.

7KH UHDVRQ IRU WKH HPHUJHQFH RI D XQLIRUP KHDGGUHVV 
VW\OH ZDV LQKHUHQW LQ WKH YHU\ PHFKDQLVP RI FXOWXUDO 
VWHUHRW\SHV HYROXWLRQ, ZKLFK DFWHG DW WKH OHYHO RI PHQ-
WDO DWWLWXGHV H[LVWLQJ LQ D VRFLHW\. )HPDOH GUHVV ZDV WKH 
PDLQ LQGLFDWLYH SULRULWLHV RI WKH $ODNXO FXOWXUH DV ZHOO DV 
PRUH PHDQLQJIXO LQ LWV DWWHQWLRQ WR GHWDLO WKDQ WKH )HGRU-
RYR FXOWXUH FRVWXPH. 0RUHRYHU, WKH VW\OH ³ ULFKQHVV RI 
GHFRUDWLRQ ³ DSSOLHG WR DOO HOHPHQWV RI WKH $ODNXO FRV-
WXPH: GUHVV, GHFRUDWLRQV, DFFHVVRULHV, DQG IRRWZHDU.

$SSDUHQWO\ WKH )HGRURYR FXOWXUH GHYHORSHG D GLI-
IHUHQW DWWLWXGH WRZDUGV JDUPHQWV. ,I ZH XVH WKH WHUP 

´LQWRQDWLRQµ PHDQLQJ WKH UK\WKPLF DVSHFW RI GHWDLOV 
RUJDQL]DWLRQ, LW PD\ EH DVVXPHG WKDW WKH $ODNXO DQG 
WKH )HGRURYR FRVWXPHV ZHUH PDQLIHVWDWLRQV RI WZR 
HVVHQWLDOO\ GLIIHUHQW LQWRQDWLRQV.

7KH IROORZLQJ WUDGLWLRQV FRXOG EH LGHQWLÀHG LQ D IRON 
FRVWXPH: SUDFWLFDO, XWLOLWDULDQ DHVWKHWLF, HURWLF, PDJLFDO, 
DJH GHQRPLQDWRU, VRFLDO DQG JHQGHU GHQRPLQDWRU, ULWX-
DO, RFFXSDWLRQDO� PDUNHU RI IXQFWLRQV SRLQWLQJ WR SURIHV-
VLRQDO RFFXSDWLRQ, UHOLJLRQ DQG WKH UHJLRQDO EHORQJLQJ 
>2, с. 121@. 7KH LQGLFDWLYH FRQWHQW RI D GUHVV ZDV SUH-
VHQW LQ WKH EUDLG GHFRUDWLRQ DV ZHOO, DQG UHÁHFWHG FHU-
WDLQ V\PEROLF SRVLWLRQV RI D ZRPDQ.
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то можно допустить, что алакульский и федоров-
ский костȬмы в своей сути были наделены совер-
Ȧенно разными интонациями.

В народном костȬме выделяȬтся следуȬȧие 
функции: практическая, утилитарная, эстетическая, 
эротическая, магическая, возрастная, социально-
половая, обрядовая, профессиональная� функции, 
указываȬȧие на род занятий, вероисповедание, 
и региональнуȬ принадлежность >2, с. 121@. Знаковое 
содержание костȬма касается и накосного укра-
Ȧения, который отражал символические позиции 
женȧины.

Накосник индексирует возрастные группы. В дет-
ских погребениях украȦение для волос в его метал-
лическом обличии отсутствует. Накосник перво-
го типа появляется в головном уборе подростков 
(12²1� лет) и присутствует у захороненных женȧин 
20²2� летнего возраста. Сложносоставной накосник 
второго типа определял важные социальные пози-
ции женȧины. Накосник в головном уборе позволял 
отличать женȧину одного «рода-племени» от дру-
гого: алакульского от федоровского. ǲизайн и стиль 
андроновских накосников подчинены идее о магии 
волос. В женском костȬме сакральная функция голов-
ного убора соотносится с охранной магией матери 
и ребенка >3, с. 13�, 1�3@.

По этнографическим данным территориально 
выделяется центрально-евразийское «ядро» наро-
дов с традицией ноȦения накосных украȦений, 
которое соответствует территории распространения 
накосников в эпоху бронзы. Андроновский женский 
костȬм эпохи бронзы можно считать «законодате-
лем моды» ноȦения головного убора с накосником 
в костȬме евразийских народов. 

%UDLG GHFRUDWLRQ ZDV DQ DJH JURXS LQGH[. ,Q FKLO-
GUHQ·V LQWHUPHQWV WKHUH ZHUH QR KDLU GHFRUDWLRQV LQ 
WKHLU PHWDO IRUPV. %UDLG GHFRUDWLRQ RI WKH ÀUVW W\SH 
DSSHDUHG LQ D WHHQDJH (12²1� \HDUV) KHDGGUHVV DQG ZDV 
SUHVHQW RQ EXULHG ZRPHQ 20²2� \HDUV RI DJH. 7KH FRP-
SRXQG EUDLG GHFRUDWLRQ RI WKH VHFRQG W\SH ZDV D PDUN-
HU RI LPSRUWDQW VRFLDO SRVLWLRQV RI D ZRPDQ. %UDLG GHF-
RUDWLRQ LQ KHDGGUHVV DOORZHG WR GLVWLQJXLVK WKH ZRPHQ 
IURP GLIIHUHQW FODQV-WULEHV: WKH $ODNXO RU WKH )HGRUR-
YR RQHV. 7KH GHVLJQ DQG VW\OH RI WKH $QGURQRYR EUDLG 
GHFRUDWLRQV IROORZHG WKH LGHD RI KDLU PDJLF. ,Q IHPDOH 
GUHVV WKH VDFUDO IXQFWLRQ RI WKH KHDGGUHVV FRUUHODWHG 
ZLWK WKH SURWHFWLRQ PDJLF RI PRWKHU DQG FKLOG >3, S. 13�, 
1�3@.

$FFRUGLQJ WR WKH HWKQRJUDSKLF GDWD LQ WHUPV RI WHU-
ULWRU\ WKH FHQWUDO-(XUDVLDQ ´FRUHµ RI WKH SHRSOHV ZLWK 
EUDLG GHFRUDWLRQ WUDGLWLRQ FRXOG EH LGHQWLÀHG, ZKLFK 
FRUUHVSRQGHG WR WKH WHUULWRU\ RI EUDLG GHFRUDWLRQV GLVWUL-
EXWLRQ GXULQJ WKH %URQ]H $JH. 7KH $QGURQRYR IHPDOH 
GUHVV RI WKH %URQ]H $JH SHULRG FRXOG EH FRQVLGHUHG D 

´VW\OH VHWWHUµ RI KHDGGUHVV ZLWK EUDLG GHFRUDWLRQV LQ WKH 
FRVWXPH RI (XUDVLDQ SRSXODWLRQ.
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УДК 903’15(571.1+511)«638»

Д. П. ШУЛЬГА

Шульга Даниил Петрович — НГУ (Россия, Новосибирск). 
E-mail: danilo_petrovich@yahoo.com

К ВОПРОСУ О ПРОТОГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОБРАЗОВАНИЯХ РАННИХ КОЧЕВНИКОВ ЮЖНОЙ 
СИБИРИ И КИТАЯ 1

Ключевые слова: номады, ранний железный век, 
протогосударства, Северный Китай, Западная Сибирь

Резюме. В настояȧей статье рассматривается 
проблема перехода социума ранних кочевников 
от доклассового состояния к раннеклассовому.

Наличие государственности у некоторых коче-
вых народов Ȍжной Сибири и Китая в гунно-сар-
матское время признается многими исследователями. 
Анализу этой информации посвяȧено значитель-
ное количество работ отечественных и зарубежных 
ученых >1� 2, с. 133²16�� 3� �, с. 3��²366� �, с. 1�8²200� 
и др.@. В отноȦении же номадов скифского времени 
мнения суȧественно различаȬтся. Традиционно 
считалось, что социально-политическая и экономи-
ческая структура этих обȧеств не позволяла достичь 
уровня государственности. Между тем, наличие 
огромных погребально-поминальных сооружений, 
требовавȦих больȦих трудовых затрат, типа кур-
ганов Аржан-1 и Аржан-2 в Туве 9,,,²9,, вв. до н. э., 
Салбыкского в Хакассии ,9²,,, вв. до н. э., пазырык-
ских, каменских, сакских на Алтае и в Казахстане 
указывает на высокий уровень консолидации обȧе-
ства, культура которого получила замечательное 
выражение в искусстве. ИмеȬтся «царские» курга-
ны и в северной части Синьцзяна (Китай), но они 
не раскапывались. Все это позволило некоторым 
исследователям поставить вопрос о наличии на ука-
занных территориях протогосударственных образо-
ваний. Наиболее полно эта точка зрения была выра-
жена А. И. Мартыновым, обосновавȦим положение 
о скотоводческой цивилизации. По его мнениȬ, 
в 9,,,²9,, вв. до н. э., в кочевой среде произоȦли 
суȧественные изменения, приведȦие к возникнове-
ниȬ на рубеже 9,²9 вв. до н. э. «государств скифов, 
саков, в Горном Алтае, зоне распространения тагар-
ской культуры и в Ордосе», которые просуȧество-
вали «не более 300²3�0 лет» >6, с. 11@. Противниками 
этой точки зрения в качестве одного из основных 

1 Исследование проведено в рамках государственного зада-
ния в сфере научной деятельности (№ 33.�02.201�/К)
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EARLY NOMADIC PROTO-STATE FORMATIONS OF 
SOUTHERN SIBERIA AND CHINA 1

Key words: QRPDGV, HDUO\ ,URQ $JH, SURWR-VWDWHV, 
1RUWKHUQ &KLQD, :HVWHUQ 6LEHULD

Summary. 7KH DUWLFOH GHDOV ZLWK WKH SUREOHP RI WUDQ-
VLWLRQ RI WKH HDUO\ QRPDGLF VRFLHWLHV IURP WKH SUH-FODVV 
WR WKH HDUO\-FODVV VWDWH.

7KH H[LVWHQFH RI SURWR-VWDWH RUJDQL]DWLRQ LQ VRPH 
QRPDGLF VRFLHWLHV RI 6RXWKHUQ 6LEHULD DQG &KLQD GXU-
LQJ WKH +XQQLF-6DUPDWLDQ SHULRG KDV EHHQ UHFRJQL]HG 
E\ PDQ\ UHVHDUFKHUV. $QDO\VLV RI WKLV SKHQRPHQRQ LV 
WKH VXEMHFW RI D VLJQLÀFDQW QXPEHU RI SXEOLFDWLRQV ERWK 
E\ 5XVVLDQ DQG IRUHLJQ VFKRODUV >1� 2, S. 133²16�� 3� �, 
S. 3��²366� �, S. 1�8²200� HWF.@. +RZHYHU ZLWK UHJDUG WR 
WKH 6F\WKLDQV RSLQLRQV GLIIHU VLJQLÀFDQWO\. ,W LV EHOLHYHG 
WUDGLWLRQDOO\ WKDW WKH VRFLDO-SROLWLFDO DQG WKH HFRQRPLF 
VWUXFWXUH RI WKHVH VRFLHWLHV ZDV LQVXIÀFLHQW IRU WKH HYR-
OXWLRQ RI VWDWHKRRG. $W WKH VDPH WLPH WKH H[LVWHQFH RI D 
KXJH QXPEHU RI FHUHPRQLDO VWUXFWXUHV, WKH HUHFWLRQ RI 
ZKLFK UHTXLUHG VLJQLÀFDQW ODERU FRQFHQWUDWLRQ, RI WKH 
W\SH RI $U]KDQ²1 DQG $U]KDQ²2 EDUURZV LQ 7XYD RI 
WKH 8th²�th FHQWXULHV %&, WKH 6DOE\N EDUURZ LQ .KDNDVVLD 
RI WKH �th²3G FHQWXULHV %&, WKH 3D]\U\N DQG .DPHQVND-
\D FXOWXUHV, DQG 6DND EXULDO FRPSOH[HV LQ WKH $OWDL DQG 
.D]DNKVWDQ SRLQWHG WR WKH KLJK OHYHO RI FRQVROLGDWLRQ RI 
VRFLHW\, WKH FXOWXUH RI ZKLFK IRXQG D ZRQGHUIXO H[SUHV-
VLRQ LQ DUW. 7KHUH DUH WKH VR-FDOOHG ´UR\DOµ EDUURZV LQ 
WKH QRUWKHUQ SDUW RI ;LQMLDQJ (&KLQD), KRZHYHU WKH\ 
KDYH QHYHU EHHQ H[FDYDWHG. $OO WKLV SURPSWHG VHYHUDO 
VFKRODUV WR SRVH D TXHVWLRQ DERXW WKH H[LVWHQFH LQ WKH 
DUHD XQGHU VWXG\ RI VRPH SURWR-VWDWH IRUPDWLRQV. 7KLV 
SRVLWLRQ ZDV PRVW H[KDXVWLYHO\ GHVFULEHG E\ $. ,. 0DU-
W\QRY, ZKR RIIHUHG VRXQG UHDVRQLQJ LQ IDYRU RI WKH 
H[LVWHQFH RI D SDVWRUDOLVW FLYLOL]DWLRQ. ,Q KLV RSLQLRQ LQ 
WKH 8th²�th FHQWXULHV %& VLJQLÀFDQW FKDQJHV RFFXUUHG LQ 
WKH QRPDGLF HQYLURQPHQW UHVXOWLQJ DW WKH WXUQ RI WKH 
6th²�th FHQWXULHV %& LQ WKH HPHUJHQFH RI ´WKH VWDWHV 
RI WKH 6F\WKLDQV, 6DND LQ $OWDL PRXQWDLQ, WKH DUHD RI 
WKH 7DJDU FXOWXUH GLVWULEXWLRQ, DQG LQ 2UGRVµ ZKLFK 
VWD\HG LQ H[LVWHQFH ´QRW ORQJHU WKDQ 300²3�0 \HDUVµ 

1 7KH VWXG\ ZDV SHUIRUPHG XQGHU D SXEOLF UHVHDUFK FRQWUDFW 
(№  33.�02.201�/К)
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аргументов приводится отсутствие письменных сви-
детельств. В этом отноȦении несомненный инте-
рес представляȬт данные по Северному КитаȬ. 
Китайские авторы довольно подробно отмечали 
сведения о жизни «северных варваров». Например, 
о Ȧаньжунах Сыма Ȅянь пиȦет, что «все они были 
рассеяны по горным долинам, и каждое имело своих 
правителей ² вождей, и, хотя им время от времени 
удавалось собрать вместе более ста жунских >пле-
мен@, обȨединить их никому не удалось» >�, с. 382@. 
Однако интерес летописцев был сугубо полити-
ческим, а не этнографическим. Народы внезапно 
пропадали из записей не по причине их полного 
исчезновения, а потому, что в периоды упадка (при-
родные катаклизмы, военные столкновения), они 
уже не представляли интереса для внеȦней поли-
тики государств Ȅентральной равнины. Например, 
количество сообȧений о киданях менялось соо-
бразно их усилениȬ или ослаблениȬ. С ослабле-
нием хунну также уменьȦилось количество сооб-
ȧений о них, но когда в 9 в. н. э. они создали свое 
государство Ся, это было сразу отмечено, поскольку 
данное событие имело значение для Поднебесной. 
При этом необходимо учитывать условность этно-
нимов, использованных летописцами в 9,²,, вв. 
до н. э. Так, два распространенных экзоэтнони-
ма ² «жун» и «ди» бытуȬт у китайских истори-
ков с периода ȅжоу, по крайней мере, до периода 
Троецарствия (,,, в. н. э.) >8, с. 1�2@. Помимо пись-
менных и археологических источников в Китае, 
важнуȬ роль начинаȬт играть естественнонаучные 
методы. В частности, с помоȧьȬ биологических 
анализов получены интересные данные о путях 
миграций номадов >�, с. 2�8²300@. В совокупности, 
выȦеуказанные источники позволяȬт говорить, 
что многие из так называемых «варварских» наро-
дов на северных границах ǲревнего Китая пред-
ставляли собой протогосударственные образования, 
а, возможно, и государства.

Вероятно, подобные образования были и в Ȍжн-
ой Сибири. Однако необходимо подчеркнуть, что 
скотоводческие обȨединения в силу особенностей 
хозяйства и сурового климата в Сибири были неста-
бильными >10, с. 31�²323@. По-видимому, эти «госу-
дарства» периодически образовывались всего лиȦь 
на несколько десятков лет в условиях благоприят-
ного климата. Именно в эти периоды активизиро-
вались связи и торговля. Наиболее яркий пример 
фиксируется в ,,, в. до н. э., по значительному коли-
честву «царских» и «княжеских» курганов в горах 
и на равнине Алтая с богатым импортом из Китая 
и Передней Азии. Многочисленные импортные изде-
лия (в том числе лаковые чаȦи из Китая и «индийские 

>6, S. 11@. 7KH RSSRQHQWV RI WKLV SRLQW RI YLHZ XVHG DV 
RQH RI WKHLU PDLQ DUJXPHQWV WKH ODFN RI DQ\ ZULWWHQ 
HYLGHQFH RI WKLV. ,Q WKLV UHJDUG LW ZRXOG EH SDUWLFXODU-
O\ LQWHUHVWLQJ WR VWXG\ WKH GDWD IRU 1RUWKHUQ &KLQD. 7KH 
&KLQHVH FKURQLFOHV SUHVHQW UHODWLYHO\ GHWDLOHG UHFRUGV 
RI WKH OLIH RI ´QRUWKHUQ EDUEDULDQVµ. )RU LQVWDQFH 6LPD 
4LDQ ZURWH DERXW WKH 6KDQ]KXQ, WKDW ´WKH\ ZHUH DOO 
VFDWWHUHG DFURVV PRXQWDLQ YDOOH\V, DQG HDFK >WULEH@ KDG 
WKHLU RZQ UXOHUV ² FKLHIV, DQG HYHQ WKRXJK IURP WLPH WR 
WLPH WKH\ PDQDJHG WR EULQJ WRJHWKHU RYHU RQH KXQGUHG 
RI =KXQ >WULEHV@ QR RQH HYHU VXFFHHGHG LQ XQLWLQJ WKHPµ 
>�, S. 382@. +RZHYHU WKH FKURQLFOHUV· LQWHUHVW ZDV SXUH-
O\ SROLWLFDO DQG QRW HWKQRJUDSKLF. 7KH SHRSOHV VXGGHQO\ 
GLVDSSHDUHG IURP WKH FKURQLFOHV QRW EHFDXVH WKH\ FRP-
SOHWHO\ FHDVHG WR H[LVW, EXW EHFDXVH GXULQJ WKH SHULRGV 
RI GHFOLQH (QDWXUDO GLVDVWHUV, PLOLWDU\ FRQÁLFWV) WKH\ GLV-
DSSHDUHG IURP WKH VSKHUH RI IRUHLJQ SR OLF\ LQWHUHVWV RI 
WKH &HQWUDO VWDWHV. )RU LQVWDQFH, WKH QXPEHU RI WKH .KL-
WDQV PHQWLRQV FKDQJHG GHSHQGLQJ RQ WKHLU VWUHQJWK-
HQLQJ RU ZHDNHQLQJ. :LWK WKH ZHDNHQLQJ RI WKH +XQV 
WKH QXPEHU RI UHSRUWV DERXW WKHP DOVR GHFUHDVHG, EXW 
ZKHQ LQ WKH �th FHQWXU\ %& WKH\ HVWDEOLVKHG WKHLU RZQ 
VWDWH ;LD, WKLV ZDV LPPHGLDWHO\ QRWLFHG, VLQFH WKLV HYHQW 
ZDV LPSRUWDQW IRU WKH 0LGGOH .LQJGRP. $W WKH VDPH 
WLPH LW LV QHFHVVDU\ WR EHDU LQ PLQG WKH FRQYHQWLRQDOLW\ 
RI HWKQLFRQV XVHG E\ WKH FKURQLFOHUV LQ WKH 6th-2QG FHQWX-
ULHV %&. 7KXV WZR FRPPRQ H[R-HWKQLFRQV ² ´=KXQµ DQG 

´'Lµ KDYH EHHQ LQ XVH E\ WKH &KLQHVH KLVWRULDQV IURP 
WKH =KRX SHULRG WLOO DW OHDVW WKH 7KUHH .LQJGRPV WLPH 
(3G FHQWXU\ %&) >8, S. 1�2@. ,Q DGGLWLRQ WR WKH ZULWWHQ 
DQG DUFKDHRORJLFDO VRXUFHV LQ &KLQD WKH QDWXUDO VFLHQFH 
PHWKRGV EHJLQ WR SOD\ DQ LPSRUWDQW UROH. )RU LQVWDQFH, 
ZLWK WKH KHOS RI ELRORJLFDO DQDO\VHV VRPH LQWHUHVWLQJ 
GDWD DERXW WKH URXWHV RI QRPDGLF PLJUDWLRQ KDYH EHHQ 
REWDLQHG >�, S. 2�8²300@. ,Q FRPELQDWLRQ DOO WKH DIRUH-
PHQWLRQHG VRXUFHV PDNH LW SRVVLEOH WR VXJJHVW WKDW 
PDQ\ RI WKH VR-FDOOHG ´EDUEDULDQµ SHRSOHV RQ WKH QRUWK-
HUQ ERUGHUV RI $QFLHQW &KLQD ZHUH LQ IDFW SURWR-VWDWH 
IRUPDWLRQV RU, TXLWH SRVVLEO\, HYHQ VWDWHV.

,Q DOO SUREDELOLW\ VLPLODU IRUPDWLRQV H[LVWHG DOVR LQ 
6RXWKHUQ 6LEHULD. +RZHYHU LW VKRXOG EH HPSKDVL]HG 
WKDW WKH FDWWOH-EUHHGHUV DOOLDQFHV GXH WR VSHFLÀFV RI 
WKH HFRQRP\ DQG WKH VHYHUH FOLPDWH RI 6LEHULD ZHUH 
XQVWDEOH >10, S. 31�²323@. $SSDUHQWO\ WKHVH ´VWDWHVµ 
ZHUH SHULRGLFDOO\ UHHVWDEOLVKHG WR H[LVW IRU MXVW VH YHUDO 
GR]HQ \HDUV XQGHU WKH IDYRUDEOH FOLPDWLF FRQGLWLRQV. 
,W ZDV GXULQJ WKRVH SHULRGV WKDW WUDGH DQG FRQWDFWV 
EHFDPH PRUH DFWLYH. 2QH RI WKH EHVW H[DPSOHV RI WKLV LV 
REVHUYHG LQ PDWHULDOV RI WKH 3G FHQWXU\ %& MXGJLQJ E\ 
D VLJQLÀFDQW QXPEHU RI ´UR\DOµ DQG ´SULQFHO\µ EDU-
URZV LQ WKH PRXQWDLQV DQG LQ WKH SODLQV RI WKH $OWDL 
ULFK ZLWK LPSRUWHG JRRGV IURP &KLQD DQG :HVWHUQ 
$VLD. 1XPHURXV LPSRUWHG JRRGV (LQFOXGLQJ ODFTXHUHG 
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бирь в панораме тысячелетий. В 2 т. Новосибирск, 1��8. Т. 1. С. 3��²366.
�. ПлетнȮва С. А. Города кочевников // От доклассовых обȧеств к раннеклассовым. М., 1�8�. С. 1�8²211.
6. Мартынов А. И. Скифо-сибирский мир ³ степная скотоводческая цивилизация 9²,, вв. до н. э. // Про-

блемы археологии скифо-сибирского мира (социальная структура и обȧественные отноȦения). Кемерово, 
1�8�. ȅ. 1. С. �²12.

�. Уэнь (УэньȬэсыту). Исследование археологических культур северных степей: с эпохи бронзы до ранне-
го железного века. Пекин, 200�. (на кит. яз.).

8. ȅжугэ ǹян. Военный трактат ȅжугэ ǹяна. Пекин, 2008. (на кит. яз.).
�. Ȅай ǲавэй, Тан ȅжовэй, ȅэнь ȄȬаньцзя, Хань ǹу, ȅжоу Хуэй. Молекулярные исследования возникно-

вения домаȦних овец в Китае по археологическим материалам // Археологические исследования пригранич-
ных регионов. Пекин, 2010. С. 2�1²300. (на кит. яз.).

10. Ȇульга П. И. Особенности угасания и трансформации раннескифских культур в 9, в. до н. э. // Вестн. 
Том. гос. ун-та. Сер. История. 2013. № 3 (23). С. 31�²323.

11. Ȇульга П. И., Уманский А. П., Могильников В. А. Новотроицкий некрополь. Барнаул, 200�.

ERZOV IURP &KLQD DQG ´,QGLDQ PLUURUVµ) DSSHDUHG QRW 
RQO\ LQ WKH ´UR\DOµ EDUURZV RI $OWDL PRXQWDLQ DQG LQ 
WKH ORZODQG (%XJU\ EXULDO VLWH LQ WKH VRXWK RI WKH $OWDL 
UHJLRQ, H[FDYDWLRQ E\ .. 9. &KXJXQRY) EXW DOVR LQ WKH 
RUGLQDU\ EXULDOV RI WKH .DPHQVND\D FXOWXUH (1RYR-
WURLWVNRMH, 5RJR]LNKD-1, HWF.) >11@. $FFRUGLQJ WR WKH 
PDWHULDOV IURP WKH 1RYRWURLWVNRMH DQG %\VWURYVNRMH 
QHFURSROLVHV LQ WKH �th²3G FHQWXULHV %& WKH SRSXODWLRQ 
WKDW OHIW WKHP OLYHG LQ VWDELOLW\, PRVWO\ RZLQJ WR WUDG-
LQJ ZLWK WKH VRXWK LQ IXUV, ZKLFK LW UHFHLYHG IURP WKH 
QRUWKHUQ WDLJD ]RQH.

зеркала) появились не только в царских курганах 
Горного Алтая и на равнине (могильник Бугры 
на Ȭге Алтайского края, раскопки К. В. ȅугунова), 
но и в рядовых погребениях каменской культу-
ры (Новотроицкое, Рогозиха-1 и др.) >11@. Судя по 
матери алам Новотроицкого и Быстровского некропо-
лей, в 9²,,, вв. до н. э. оставивȦее их население про-
живало стабильно в значительной мере благодаря 
торговле востребованной на Ȭге и востоке пуȦниной, 
получаемой из северной таежной зоны.
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УДК 904(571.122)«65»

М. Ю. БАРАНОВ 

Баранов Максим Юрьевич — НПО «Северная 
археология-1» (Россия, Нефтеюганск). 
E-mail: baranovm73@inbox.ru

МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ПРИОБСКИХ ОСТЯКОВ 
XVII–XIX ВВ.

Ключевые слова: Северо-Западная Сибирь, река 
Обь, памятник археологии, новое время, экологиче-
ская адаптация и природопользование, приречно-
таежный промысловый комплекс, локальная этниче-
ская группа (ханты припойменных районов р. Оби)

Резюме. ǲоклад содержит результаты полевых 
археологических исследований на памятнике нового 
времени (;9,,²;,; вв.), расположенного в Северо-
Западной Сибири, в бассейне реки Обь. Рассмотрены 
типы жилых и хозяйственных построек того перио-
да. Представлена также коллекция обнаруженных 
артефактов, которые иллȬстрируȬт пример эколо-
гической адаптации локальной этнической группы 
хантов, населявȦих пойменные районы р. Оби. 
Памятник интерпретирован как зимнее поселение 
аборигенов Сибири, функционировавȦее в качестве 
постоялого двора (почтовой станции), который был 
расположен на зимнем пути Самаровского яма, кото-
рый связывал европейскуȬ часть России и города 
Тобольского Севера.

В ;9,,²;,; вв. в среднем течении р. Обь, на тер-
ритории современного Ханты-Мансийского района 
ХМАО ³ Ȍгры, в подтопляемой в паводок обской 
пойме суȧествовали поселения аборигенов. Такое 
расположение поселений обȨяснялось сложивȦимся 
в ;9,²;,; вв. хозяйственным комплексом, связанным 
с оседлым образом жизни и подводной повинностьȬ 
по дороге Самарово ³ Нарым. Основными хозяйст-
венными занятиями аборигенов были коневодство, 
товарное рыболовство, пуȦной промысел для уплаты 
ясака, занимались собирательством, а с ;,; в. стали 
разводить коров. 

В конце ;9,, в. по мере заселения Средней Оби 
выходцами с Русского Севера начались аккультура-
ция и креȧение коренного населения. Имели место 
Ȧирокие заимствования в области материальной 
культуры. К ;; в. жители Средней Оби инкорпо-
рировались в состав русского населения.

В начале ХХ в. А. А. ǲунин-Горкавич назвал обита-
телей этих поселений «лоȦадными» или «конными» 
остяками >1, с. 88, 130@. А. В. ГоловнȮв определяет дан-
ный комплекс как приречно-таежный промысловый, 

 
M. YU. BARANOV 

Baranov Maxim Yurjevich — OOO «Northern Archeology-1», 
(Russia, Nefteyugansk).  
E-mail: baranovm73@inbox.ru

MATERIAL CULTURE THE OSTYAKS FROM 
THE OB RIVER BASIN IN THE 17TH–19TH CENTURIES

Key words: 1RUWK-:HVW 6LEHULD, 2E ULYHU, DUFKDHR-
ORJLFDO VLWH, 0RGHUQ +LVWRU\, HFRORJLFDO DGDSWDWLRQ DQG 
QDWXUH H[SORLWDWLRQ, ULYHU-WDLJD KDUYHVWLQJ FRPSOH[, ORFDO 
HWKQLF JURXS (WKH 2E ULYHU ÁRRGODQG·V .KDQW\) 

Summary. 7KH SDSHU SUHVHQWV WKH UHVXOWV RI WKH ÀHOG 
DUFKDHRORJLFDO VWXGLHV RQ D 0RGHUQ +LVWRU\ VLWH (WKH 
17th²WKH 1�th FHQWXULHV) ORFDWHG LQ WKH 1RUWK-:HVW 6LEHULD 
LQ WKH 2E ULYHU EDVLQ. 7ZR W\SHV RI KRXVHV DQG EDUQV RI 
WKDW SHULRG ZHUH VWXGLHG. 7KH DXWKRU DOVR SUHVHQWV DQ 
DVVHPEODJH RI DUWLIDFWV ZKLFK LOOXVWUDWHG DQ H[DPSOH RI 
HFRORJLFDO DGDSWDWLRQ RI WKH .KDQW\ ORFDO HWKQLF JURXS 
IURP WKH ÁRRGODQG UHJLRQV RQ WKH 2E ULYHU. 7KH DUFKDHR-
ORJLFDO VLWH KDV LQWHUSUHWHG DV WKH ZLQWHU VHWWOHPHQW RI 
WKH 6LEHULDQ DERULJLQHV ZKLFK IXQFWLRQHG DV D FRDFKLQJ 
LQQ (SRVW UHOD\ VWDWLRQ) RQ WKH 6DPDURY <DP ZLQWHU URDG 
FRQQHFWLQJ WKH (XURSHDQ SDUW RI 5XVVLD DQG WKH 7REROVN 
1RUWK WRZQV.

,Q WKH 1�th²1�th FHQWXULHV LQ WKH PLGGOH ÁRZ RI WKH 2E 
ULYHU LQ WKH WHUULWRU\ RI WKH PRGHUQ .KDQW\-0DQVL\VN 
GLVWULFW RI .K0$2 ³ 8JUD WKHUH ZHUH VHYHUDO DERULJLQDO 
VHWWOHPHQWV LQ WKH ÁRRGHG GXULQJ WKH VQRZPHOW SHULRG 
2E ÁRRGODQG. 7KLV ORFDWLRQ RI WKH VHWWOHPHQW LV UHODWHG 
WR WKH HVWDEOLVKHG E\ WKH 16th²1�th FHQWXULHV HFRQRPLF 
FRPSOH[ DVVRFLDWHG ZLWK WKH VHWWOHG ZD\ RI OLIH DQG WKH 
FDUULDJH GXW\ RQ WKH URDG 6DPDURYR ³ 1DU\P. +RUVH 
KXVEDQGU\, FRPPHUFLDO ÀVKLQJ, KXQWLQJ IRU IXU DQLPDOV 
IRU ´\DVDNµ SD\PHQW, JDWKHULQJ, DQG IURP WKH 1�th FHQ-
WXU\ DOVR GDLU\ IDUPLQJ ZHUH PDLQ RFFXSDWLRQ DFWLYLWLHV 
RI WKH DERULJLQDO SRSXODWLRQ. 

,Q WKH HQG RI WKH 1�th FHQWXU\ IROORZLQJ WKH FROR-
QL]DWLRQ RI WKH PLGGOH 2E WHUULWRULHV E\ WKH 5XVVLDQ 
LPPLJUDQWV IURP WKH 5XVVLDQ 1RUWK, WKHUH EHJDQ WKH 
SURFHVVHV RI DFFXOWXUDWLRQ DQG EDSWL]LQJ RI WKH LQGLJ-
HQRXV SRSXODWLRQ. 7KHVH ZHUH DFFRPSDQLHG ZLWK ODUJH 
VFDOH ERUURZLQJV LQ WKH PDWHULDO FXOWXUH DUHD. %\ WKH 
20th FHQWXU\ WKH SRSXODWLRQ RI WKH 0LGGOH 2E UHJLRQ ZDV 
LQFRUSRUDWHG LQWR WKH 5XVVLDQ SRSXODWLRQ.

,Q WKH EHJLQQLQJ RI WKH 20th FHQWXU\ $. $. 'XQLQ-
*RUNDYLFK QDPHG WKH SHRSOH OLYLQJ LQ WKRVH VHWWOHPHQWV 
WKH ´KRUVHµ 2VW\DNV >1, S. 88, 130@. $. 9. *RORYQHY 
GHÀQHG WKLV FRPSOH[ DV WKH ULYHU-WDLJD KDUYHVWLQJ W\SLFDO 
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присуȧий хантам припойменных районов рек Оби 
и ИртыȦа >2, с. ��@.

В 2013²201� гг. на Приобском месторождении неф-
ти, в районе села Селиярово, проводились аварийные 
раскопки в месте расположения бывȦих Ȭрт Балин-
ских. Территория памятника значительно повреждена 
при прокладке высоковольтной линии и грунтовой 
автодороги. К настояȧему времени на разруȦенной 
части поселения вскрыта плоȧадь 8 000 кв. м.

Культурный слой содержит остатки деревянных 
конструкций жилых и хозяйственных сооружений. 
Прослежено четыре строительных горизонта сере-
дины ;9,,, ³ конца ;,; вв. Обнаружены остатки 
трех десятков построек различных размеров и функ-
ционального назначения. Выявлены традиционные 
каркасные и срубные жилые постройки. Остатки 
отопительных сооружений представлены развалами 
чувалов и глинобитных печей. Выявлены основания 
крупных амбаров производственного назначения, 
навесов для содержания скота, хозяйственные ямы 
для хранения и засолки рыбы, уличные очаги.

Коллекция артефактов датируется периодом 
середины ;9,,, ³ концом Х,Х вв.

В керамическом комплексе присутствуȬт местная 
грубая лепная керамика, привозная чернолоȧеная, 
морȮная и серолоȧеная керамика, характерные для 
;9,,, в. Более поздние виды керамики середины 
;9,,,²;,; вв. представлены сероглиняной и полив-
ной. Единичны фрагменты привозных изделий из 
светло-жгуȧейся глины.

Промысловое снаряжение вклȬчает в себя оснаст-
ку сетевых орудий лова, принадлежности ручных 
луков и Ȧомпольных ружей, капканы, ножи. ǲета-
ли обозно-конского снаряжения свидетельствуȬт 
о Ȧироком использовании лоȦадей. Найденные 
кузнечные инструменты указываȬт на суȧествова-
ние специально оборудованной кузницы.

Археологи наȦли в раскопе кухоннуȬ и печнуȬ 
утварь, берестянуȬ посуду, приборы для сервировки 
стола, навесные и сундучные замки, гири-разнове-
сы, подсвечники, предметы христианского культа, 
привозные украȦения, оловянные литые накладки 
местного производства.

В коллекции Ȧироко представлены фабричные 
ткани, что связано с торговлей текстилем в населен-
ных пунктах по Сибирскому тракту. БольȦая часть 
кожаной обуви сȦита согласно местным традициям. 
ИмеȬтся образцы обуви промыȦленного поȦива, 
изготовленной в городах Европейской России в сере-
дине ;,; в. Фрагменты войлочной обуви единичны. 
Комплекс монет царского чекана датируется перио-
дом с 1��2 по 1�16 гг., больȦая часть монет относится 
ко времени с 1800 по 18�0-е гг.

IRU WKH .KDQW\ RI WKH QHDU ÁRRGODQG WHUULWRULHV RI WKH 
2E DQG WKH ,UW\VK ULYHUV >2, S. ��@.

,Q 2013²201� ULVTXp H[FDYDWLRQV ZHUH XQGHUWDNHQ 
LQ WKH 3ULREVNR\H RLOÀHOG QHDU WKH 6HOL\DURYR YLOODJH DW 
WKH SODFH RI WKH IRUPHU %DOLQFNL <XUWV ORFDWLRQ. 7KH WHU-
ULWRU\ RI WKH VLWH ZDV VLJQLÀFDQWO\ GDPDJHG GXULQJ WKH 
KLJK-YROWDJH SRZHU OLQH DQG WKH GLUW URDG FRQVWUXFWLRQ. 
$Q DUHD RI 8,000 VT. P KDV EHHQ H[FDYDWHG VR IDU LQ WKH 
GHVWUR\HG SDUW RI WKH VHWWOHPHQW.

7KH FXOWXUDO OHYHO FRQWDLQHG WKH UHPDLQV RI ZRRGHQ 
IUDPHV RI KRXVHV DQG EDUQV. )RXU FRQVWUXFWLRQ KRUL]RQV 
RI WKH PLGGOH RI WKH 18th ³ HQG RI WKH 1�th FHQWXULHV ZHUH 
LGHQWLÀHG. 7KH UHPDLQV RI WKUHH GR]HQ VWUXFWXUHV RI YDUL-
RXV VL]HV DQG IXQFWLRQDO SXUSRVH ZHUH GLVFRYHUHG. 7KHUH 
ZHUH WUDGLWLRQDO IUDPH DQG ORJ KRXVHV. 7KH UHPDLQV RI 
WKH KHDWLQJ VWUXFWXUHV ZHUH UHSUHVHQWHG ZLWK WKH UXLQV 
RI RSHQ W\SH KHDUWKV DQG FOD\ RYHQV. 7KH EDVHV RI ODUJH 
SURGXFWLRQ SXUSRVH EDUQV ZHUH LGHQWLÀHG, DV ZHOO DV 
FDWWOH VKHGV, VWRUDJH SLWV IRU VWRUDJH DQG VDOWLQJ RI ÀVK, 
DQG RSHQ DLU KHDUWKV.

7KH DUWLIDFWV DVVHPEODJH LV GDWHG EDFN WR WKH PLGGOH 
RI WKH 18th ³ WKH HQG RI WKH 1�th FHQWXULHV.

,Q WKH FHUDPLFV FRPSOH[ WKHUH DUH ORFDO FRDUVH PROG-
HG SRWWHU\, WKH LPSRUWHG EODFN-JOD]HG, VWDLQHG, DQG 
JUD\-JOD]HG SRWWHU\ FKDUDFWHULVWLF IRU WKH 18th FHQWXU\. 
/DWHU W\SHV RI FHUDPLFV RI WKH PLGGOH RI WKH 18th²1�th FHQ-
WXU\ DUH UHSUHVHQWHG ZLWK JUD\ FOD\ DQG JOD]HG SRWWHU\. 
7KHUH DUH LVRODWHG IUDJPHQWV RI LPSRUWHG OLJKW-EXUQLQJ 
NDROLQLWH FOD\.

7KH KXQWLQJ HTXLSPHQW LQFOXGHG WKH ÀVKLQJ QHWV 
DFFHVVRULHV, ERZV DQG PX]]OH-ORDGLQJ JXQV SDUWV, WUDSV, 
DQG NQLYHV. 7KH GHWDLOV RI WKH KRUVH-FDUULDJH HTXLSPHQW 
DQG KDUQHVV VHUYHG DV HYLGHQFH RI ZLGH XVH RI KRUVHV. 
7KH GLVFRYHUHG IRUJLQJ WRROV SRLQWHG WR WKH H[LVWHQFH RI 
D GHGLFDWHG VPLWK\.

7KH DUFKDHRORJLVWV IRXQG LQ WKH H[FDYDWLRQ DOVR 
NLWFKHQ DQG RYHQ XWHQVLOV, ELUFK EDUN ZDUH, WDEOH ZDUH, 
SDGORFNV DQG WUXQN ORFNV, VFDOH ZHLJKWV, FDQGOH VWLFNV, 
&KULVWLDQ FXOW LWHPV, LPSRUWHG GHFRUDWLRQV, WLQ FDVW SDGV 
RI ORFDO PDNLQJ.

7KH IDFWRU\-PDGH WH[WLOH LV ZHOO UHSUHVHQWHG, ZKLFK 
LV UHODWHG WR DFWLYH WUDGH LQ WH[WLOHV LQ WKH YLOODJHV DORQJ 
WKH 6LEHULDQ URDG. 7KH PDMRULW\ RI OHDWKHU IRRWZHDU ZDV 
PDGH LQ DFFRUGDQFH ZLWK WKH ORFDO WUDGLWLRQV. 7KHUH DUH 
VDPSOHV RI IDFWRU\-PDGH IRRWZHDU PDGH LQ WKH WRZQV 
RI (XURSHDQ 5XVVLD LQ WKH PLGGOH RI WKH 1�th FHQWXU\. 
)UDJPHQWV RI ZRROHQ IRRWZHDU DUH UDUH. $ FRPSOH[ RI 
WKH LPSHULDO PLQW FRLQV LV GDWHG EDFN WR WKH SHULRG IURP 
1��2 WR 1�16, PRVW RI WKH FRLQV DUH RI WKH SHULRG IURP 
1800 WR WKH 18�0V.

%DVHG RQ WKH DQDO\VLV RI KLVWRULFDO UHFRUGV, WKH FDU-
WRJUDSKLF PDWHULDOV DQG WKH REWDLQHG DVVHPEODJH WKH 
VWXGLHG VLWH FRXOG EH LQWHUSUHWHG DV WKH ZLQWHU VHWWOHPHQW 
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На основании анализа исторических источников, 
картографических материалов и полученной коллек-
ции исследованный памятник интерпретирован как 
зимнее поселение аборигенов, функционировавȦее 
в качестве постоялого двора (почтовой станции), 
расположенного на зимнем пути Самаровского 
яма, который связывал европейскуȬ часть России 
и города Тобольского Севера.

Веȧевой комплекс свидетельствует о высокой 
степени адаптации сложивȦейся хозяйственной 
структуры к местным природным условиям. Отмечен 
ряд изделий и форм, характерных для аборигенов, 
однако больȦая часть изделий типична для русско-
го населения. Наличие некоторых видов изделий, 
отнȬдь не являвȦихся предметами первой необхо-
димости, позволяет говорить о налаженных торговых 
связях и востребованности предметов роскоȦи при 
обслуживании постоялого двора. Материалы архе-
ологических исследований подтверждаȬт данные 
письменных источников ;9,,²;,; вв. об активном 
привлечении аборигенного населения к подвод-
ной гоньбе и товарному рыболовству. Наличие 
этих материалов позволяет выполнять обȨемные 
реконструкции локальных хозяйственных структур 
и этнокультурных традиций.

RI WKH DERULJLQHV IXQFWLRQLQJ DV WKH FRDFKLQJ LQQ (SRVW 
UHOD\ VWDWLRQ) RQ WKH 6DPDURY <DP ZLQWHU URDG FRQ-
QHFWLQJ WKH (XURSHDQ SDUW RI 5XVVLD DQG WKH 7REROVN 
1RUWK WRZQV.

7KH PDWHULDOVC FRPSOH[ HYLGHQFH WKH KLJK GHJUHH 
RI DGDSWDWLRQ RI WKH HVWDEOLVKHG HFRQRPLF SDWWHUQ WR 
WKH ORFDO QDWXUDO HQYLURQPHQW. 7KHUH DUH D QXPEHU RI 
DUWLIDFWV DQG VKDSHV FKDUDFWHULVWLF IRU WKH DERULJLQDO 
SRSXODWLRQ, KRZHYHU, PRVW RI WKH DUWLFOHV ZHUH W\SLFDO 
IRU WKH 5XVVLDQ SRSXODWLRQ. 7KH SUHVHQFH RI VRPH DUWL-
FOHV ZKLFK REYLRXVO\ ZHUH QRW WKH SULPDU\ HVVHQWLDOV, 
DOORZHG DVVXPLQJ WKH HVWDEOLVKHG WUDGH UHODWLRQV DQG 
WKH H[LVWHQFH RI GHPDQG IRU OX[XU\ DUWLFOHV DVVRFLDWHG 
ZLWK WKH FRDFKLQJ LQQ VHUYLFHV. 7KH DUFKDHRORJLFDO VWXG\ 
PDWHULDOV FRQÀUPV WKH ZULWWHQ UHFRUGV RI WKH 18th-1�WK 

FHQWXULHV GDWD DERXW WKH DFWLYH LQYROYHPHQW RI WKH DER-
ULJLQDO SRSXODWLRQ LQ WKH FDUULDJH WUDIÀF DQG FRPPHUFLDO 
ÀVKLQJ. $YDLODELOLW\ RI WKHVH PDWHULDOV PDNHV SRVVLEOH 
WKH ODUJH VFDOH UHFRQVWUXFWLRQV RI WKH ORFDO HFRQRP\ 
VWUXFWXUHV DQG WKH HWKQR-FXOWXUDO WUDGLWLRQV.
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Резюме. В угорских средневековых предураль-
ских погребениях отчетливо выражены мадьярские 
признаки, которые могут быть интерпретированы 
как особые воинские знаки: сабли, маски, подвески, 
«комплекс коня» и т. д. ȋто свидетельствует о вклȬ-
чении Предуралья в территориȬ «0DJQD +XQJDULD».

ȋпоха средневековья в Предуралье характери-
зуется высокой рольȬ угорского этнического и куль-
турного компонента среди населения неволинской и 
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Key words: 0DJ\DUV, WKH &LV-8UDOV, PDVNV, VDEHUV, 
KRUVH-ULGHU SHQGDQWV, EHOW EDJV

Summary. ,Q WKH 8JULDQ 0LGGOH $JH &LV-8UDOLDQ 
LQWHUPHQWV WKH GLVWLQFW 0DJ\DU DWWULEXWHV FRXOG EH 
LQWHUSUHWHG DV VSHFLDO ZDUULRU LQVLJQLD: VDEHUV, PDVNV, 
SHQGDQWV, D ´KRUVH FRPSOH[µ, HWF. 7KLV LV DQ HYLGHQFH 
RI WKH LQFOXVLRQ RI WKH &LV-8UDOV LQ WKH WHUULWRU\ RI 
0DJQD +XQJDULD.

7KH 0LGGOH $JHV LQ WKH &LV-8UDO FRXOG EH FKDU-
DFWHUL]HG E\ DQ DFWLYH UROH RI WKH 8JULDQ HWKQLF DQG 
FXOWXUDO FRPSRQHQW DPRQJ WKH SRSXODWLRQV RI WKH 
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ломоватовско-поломской культур. В их материальной 
культуре и погребальной обрядности ярко представ-
лены угорские (мадьярские) черты: погребальные 
маски, изделия с постсасанидским влиянием, своео-
бразное почитание Ȧкуры лоȦади, декорированные 
сабли и прочее. 

Характерные для мадьяр и угров Западной Сиби-
ри металлические лицевые погребальные покрытия 
Ȧироко представлены в ломоватовских захоронениях 
,;²;, вв., неволинских могильниках 9,,²,; вв. и ран-
них памятниках ванвиздинской культуры. У угров 
Сибири погребальные маски сохранились вплоть до 
нового времени. В погребальной обрядности венгров 
«периода Арпадов» в Подунавье также известны 
разные типы погребальных масок. Таким образом, 
для средневековой Восточной Европы погребаль-
ная маска ³ элемент угорской (мадьярской) погре-
бальной обрядности, не менее яркий, чем поясные 
сумочки-таȦки с металлическими украȦениями, 
как отличительный элемент мадьярского костȬма. 

Практически все могильники ломоватовской 
культуры содержат свидетельства особой роли лоȦа-
ди в погребальной обрядности. В ногах отдельных 
погребенных лежат остатки лоȦади ³ череп (чаȧе 
только челȬсти) и кости ног или копыта. Но обычно 
в засыпи погребения присутствуȬт лиȦь отдельные 
кости лоȦади (чаȧе зубы) ³ рачительность не позво-
ляла лесным уграм хоронить вместе с человеком всȬ 
туȦу коня. По наблȬдениям венгерских археологов, 
еȧе один вариант такого обычая заклȬчался в том, 
что в могилу клали только конскуȬ сбруȬ и части 
конского снаряжения.

Многие могильники Пермского Предуралья 
содержат великолепные образцы всаднического 
вооружения. Наиболее знатные воины захорани-
вались с типично мадьярским набором оружия: 
сабля, боевой топор, стрелы. Погребения с саблями 
изучены в ǲемȮнковском, Телячий Брод, Редикар-
ском, Баяновском, ПлȮсинском, Агафоновском ,, 
Аверинском ,,, Загарском, Степаново плотбиȧе 
могильниках. Многие сабли имеȬт серебряные или 
бронзовые наверȦия и украȦения наконечника и 
петель ножен, схожие с украȦениями венгерских 
сабель «эпохи обретения Родины». В погребениях 
с саблями, как правило, встречаȬтся детали узды, 
стремена, подпружные пряжки, изредка ³ кости коня.

Следует отметить, что в Венгрии «периода Арпа-
дов» погребения с лоȦадиными костями, уздой 
и стременами, оружием, поясными сумками и дра-
гоценными украȦениями составляȬт около 3  �, что 
очень близко к могильникам Предуралья.

Среди средневековых могильников Пермского 
Предуралья ярко выделяется Баяновский могильник 

/RPRYDWRYVND\D ³ 3RORPVND\D FXOWXUHV. ,Q WKHLU PDWH-
ULDO FXOWXUH DQG WKH PRUWXDU\ ULWXDOV WKH 8JULDQ (0DJ-
\DU) IHDWXUHV ZHUH YLVLEO\ UHSUHVHQWHG: WKH IXQHUDO PDVNV, 
WKH SRVW-6DVDQLDQV DUWLFOHV, WKH XQLTXH ZRUVKLS RI WKH 
KRUVH KLGH, WKH VDEHU GHFRUDWLRQ, HWF. 

7KH FKDUDFWHULVWLF IRU WKH 0DJ\DUV DQG WKH 8JULDQV RI 
ZHVWHUQ 6LEHULD IXQHUDO PHWDO IDFH FRYHUV DUH ZHOO UHSUH-
VHQWHG LQ WKH /RPRYDWRYVN\ EXULDOV RI WKH �th²11th FHQ-
WXULHV, WKH 1HYROLQVN\ FHPHWHULHV RI WKH �th²�th FHQWXULHV, 
DQG LQ WKH HDUO\ 9DQYL]GLQR FXOWXUH VLWHV. 7KH 6LEHULDQ 
8JULDQV PDLQWDLQHG WKH IXQHUDO PDVNV WUDGLWLRQ XQWLO WKH 
0RGHUQ +LVWRU\. ,Q WKH PRUWXDU\ ULWXDOV RI WKH +XQJDU-
LDQV RI WKH $USDG·V SHULRG LQ WKH 'DQXEH UHJLRQ YDULRXV 
W\SHV RI IXQHUDO PDVNV DUH DOVR NQRZQ. 7KXV IRU WKH PHGL-
HYDO (DVWHUQ (XURSH WKH IXQHUDO PDVN ZDV DQ HOHPHQW RI 
WKH 8JULDQ (0DJ\DU) PRUWXDU\ ULWXDOV QR OHVV UHSUHVHQWD-
WLYH WKDQ WKH EHOW VDEUHWDFKH EDJV ZLWK PHWDO GHFRUDWLRQV 
DV WKH GLVWLQFWLYH HOHPHQW RI WKH 0DJ\DU FRVWXPH. 

3UDFWLFDOO\ DOO EXULDOV RI WKH /RPRYDWRYVND\D FXOWXUH 
HYLGHQFH WKH VSHFLDO UROH RI KRUVHV LQ WKH IXQHUDO ULWHV. 
$W WKH IHHW RI WKH GHFHDVHG WKHUH ZHUH KRUVH UHPDLQV ³ 
D VNXOO (PRUH RIWHQ RQO\ WKH MDZV) DQG WKH ORQJ ERQHV 
RU KRRIV. +RZHYHU, XVXDOO\ LQ WKH ÀOO RI WKH LQWHUPHQWV 
WKHUH ZHUH RQO\ VRPH KRUVH ERQHV (PRVW RIWHQ WHHWK) ³ 
WKH WKULIWLQHVV GLG QRW DOORZ WKH IRUHVW 8JULDQV WR EXU\ 
WKH ZKROH KRUVH·V FDUFDVV WRJHWKHU ZLWK D GHFHDVHG. 
$FFRUGLQJ WR WKH +XQJDULDQ DUFKDHRORJLVWV DQRWKHU 
YHUVLRQ RI WKLV ULWH FRQVLVWHG LQ SXWWLQJ LQ WKH JUDYH RQO\ 
D KRUVH·V KDUQHVV DQG SDUW RI LW.

0DQ\ FHPHWHULHV RI WKH 3HUP &LV-8UDOV \LHOGHG 
VSOHQGLG H[DPSOHV RI KRUVH-ULGHUV DUPRU. 7KH PRVW 
QREOH ZDUULRUV ZHUH EXULHG ZLWK WKH W\SLFDOO\ 0DJ\DU 
VHW RI DUPV: D VDEHU, DQ D[H, DQG DUURZV. %XULDOV ZLWK 
VDEHUV ZHUH VWXGLHG LQ 'HPHQNRYVNRMH, 7HO\DFK\ %URG, 
5HGLNDU, %D\DQRYR, 3OHV\, $JDIRQRIVNRMH ,, $YHULQ-
VNRMH ,,, =DJDUVNRMH, DQG 6WHSDQRYR 3ORWELVKFKH FHP-
HWHULHV. 0DQ\ VDEHUV KDG VLOYHU RU EURQ]H SRPPHOV 
DQG GHFRUDWLRQV RI WKH FDS DQG VKHDWK VLPLODU WR WKH 
GHFRUDWLRQV RI WKH +XQJDULDQ VDEHUV RI WKH +XQJDULDQ 
&RQTXHVW SHULRG. ,Q LQWHUPHQWV ZLWK VDEHUV WKHUH ZHUH, 
DV D UXOH, SDUWV RI EULGOH, VWLUUXSV, EHOO\ EDQG FODVSV, DQG 
UDUHO\ ³ KRUVH ERQHV.

,W VKRXOG EH QRWHG WKDW LQ +XQJDU\ RI WKH $USDG·V 
SHULRG LQWHUPHQWV ZLWK KRUVH ERQHV, EULGOH DQG VWLUUXSV, 
DUPV, EHOW EDJV DQG SUHFLRXV GHFRUDWLRQV FRQVWLWXWHG 
DERXW 3  �, ZKLFK LV YHU\ VLPLODU WR WKH VDPH UDWLR LQ WKH 
&LV-8UDOLDQ FHPHWHULHV.

,Q WKH JURXS RI WKH PHGLHYDO EXULDOV RI WKH 3HUP &LV-
8UDOV RQH RI WKH PRVW LQWHUHVWLQJ VLWHV LV WKH %D\DQRYR 
QHFURSROLV RI WKH 10th²11th FHQWXULHV IURP WKH .RVYD ULYHU. 
7KH PDWHULDO FXOWXUH DQG WKH PRUWXDU\ ULWXDO LQGLFDWH 
WKDW LW ZDV OHIW E\ WKH 8JULDQ-0DJ\DU SRSXODWLRQ. 7KH 
%ROVKHWLJDQ EXULDO VLWH LQ 7DWDUVWDQ DQG WKH +XQJDULDQ 
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;²;, вв. на р. Косьве. Материальная культура и 
погребальный обряд заставляȬт оценивать насе-
ление, оставивȦее его, как угров-мадьяр. Ближай-
Ȧие аналогии ему ³ БольȦетиганский могиль-
ник в Татарстане и могильники венгров периода 
Арпадов. Скорее всего, этот могильник оставлен 
населением, очень близким по этнокультурным 
традициям (видимо, и по языку) к венграм периода 
«обретения Родины».

Здесь найдено 10� погребальных масок разной 
конструкции от кусочков серебряных пластин 
и монет, положенных на глаза (как в венгерском 
могильнике БаȦхалом), наглазников и наротников 
типа венгерских из могильника Ракамаз, до цельных 
портретных масок с декоративными элементами, 
выполненными чеканкой. Процент погребений 
с масками очень высок ³ более �0  �.

Многочисленны погребения с саблями (2 десятка), 
с деталями узды и другим конским снаряжением, 
с останками коней в засыпи, в ногах погребенного 
в виде черепа (челȬсти) и костей ног (2 погребения). 

В 1� погребениях найдены остатки кожаных 
поясных коȦельков с металлическими деталями. 
Особый интерес представляȬт находки 2 сумочек-
таȦек с серебряными лицевыми пластинами, в том 
числе, в погр. 2�� с пластиной, украȦенной велико-
лепным гравированным орнаментом в виде пальметт. 
В сумочке, благодаря консервируȬȧим свойствам 
серебра лицевой пластины, сохранились роговая 
солоница с деревянными пробками и деревянный 
биконьковый гребень, украȦенный традиционным 
угорским орнаментом. 

Во многих захоронениях с саблями и деталями 
узды на груди погребенного находился особый знак ³ 
серебряная подвеска в виде всадника на основании 
(из � найденных подвесок 6 ³ в комплекте с саблей). 
Видимо, это был знак принадлежности к особой 
всаднической касте, в могилах венгров периода 
«обретения Родины» найдены похожие знаки.

О богатстве воинов свидетельствуȬт и остатки 
Ȧелковых одежд. Ȇелком по традиции расплачива-
лись со своими федератами ³ тȬрками и уграми ³ 
византийцы. В одном из погребений Баяновского 
могильника с погребальной маской, деталями узды, 
пикообразным наконечником копья и легким бое-
вым топориком-«фокоȦ» был найден серебряный 
византийский художественный пояс с уникальным 
сȬжетом «царские утехи». Такие пояса производились 
в Византии 9,,, в. в качестве наград для воинов соȬз-
ников из числа «варваров». В Прикамье пояс попал, 
скорее всего, вместе с воином, принимавȦим участие 
в каких-либо военных операциях византийцев. Пояс 
бережно сохранялся до Х в., когда был похоронен, 

LQWHUPHQWV RI WKH $USDG·V SHULRG DUH WKH FORVHVW DQD-
ORJXHV WR WKLV VLWH. 0RVW OLNHO\ WKLV VLWH ZDV OHIW E\ WKH 
SRSXODWLRQ YHU\ FORVH LQ LWV HWKQR-FXOWXUDO WUDGLWLRQV 
(SUREDEO\, OLQJXLVWLFDOO\ DV ZHOO) WR WKH +XQJDULDQV RI 
WKH +XQJDULDQ &RQTXHVW SHULRG.

10� IXQHUDO PDVNV RI YDULRXV GHVLJQ ZHUH IRXQG LQ 
WKH EXULDOV UDQJLQJ IURP VLOYHU SODWHV SLHFHV DQG FRLQV 
SODFHG RQ WKH H\HV (DV LQ WKH +XQJDULDQ %DVKDORP LQWHU-
PHQW), H\H JXDUGV DQG PRXWK FRYHUV RI WKH +XQJDULDQ 
W\SH IURP 5DNDPD] LQWHUPHQW, WR ZKROH SRUWUDLW PDVNV 
ZLWK GHFRUDWLYH HOHPHQWV PDGH LQ HPERVVLQJ WHFKQLTXH. 
7KH SHUFHQWDJH RI EXULDOV ZLWK PDVNV LV TXLWH KLJK ³ 
RYHU �0  �.

7KHUH ZHUH QXPHURXV LQWHUPHQWV ZLWK VDEHUV (WZR 
GR]HQV), ZLWK GHWDLOV RI EULGOH DQG RWKHU FDSDULVRQ, 
ZLWK UHPDLQV RI KRUVHV LQ WKH ÀOO DW WKH IHHW RI WKH EXU-
LHG SHUVRQ LQ WKH IRUP RI D VNXOO (MDZV) DQG OHJV ERQHV 
(2 LQWHUPHQWV). 

,Q 1� LQWHUPHQWV WKHUH ZHUH UHPDLQV RI OHDWKHU EHOW 
EDJV ZLWK PHWDO SDUWV. 2I D SDUWLFXODU LQWHUHVW ZHUH 
WKH ÀQGV RI 2 VDEUHWDFKH EDJV ZLWK VLOYHU IDFH SODWHV, 
LQFOXGLQJ LQ LQWHUPHQW 2�� ZLWK D SODWH GHFRUDWHG ZLWK 
D PDJQLÀFHQW SDOPHWWH RUQDPHQW. ,Q WKH EDJ, RZLQJ WR 
WKH FRQVHUYDWLRQ SURSHUWLHV RI WKH IDFH SODWH VLOYHU WKHUH 
ZDV D ZHOO SUHVHUYHG DQWOHU VDOW ER[ ZLWK ZRRGHQ VWRSV, 
DQG D ZRRGHQ DUFKHG FRPE GHFRUDWHG ZLWK D WUDGLWLRQDO 
8JULDQ RUQDPHQW. 

,Q PDQ\ LQWHUPHQWV ZLWK VDEHUV DQG EULGOH GHWDLOV 
WKHUH ZDV D VSHFLDO VLJQ RQ WKH GHFHDVHG EUHDVW ³ D VLO-
YHU SHQGDQW LQ WKH VKDSH RI D ULGHU RQ D EDVH (RXW RI 
� IRXQG SHQGDQWV 6 DUH LQ WKH VDPH VHW ZLWK D VDEHU). 
$SSDUHQWO\ WKLV LV D VLJQ RI EHORQJLQJ WR D VSHFLDO KRUVH-
ULGHUV FDVW, LQ WKH +XQJDULDQ JUDYHV RI WKH +XQJDULDQ 
&RQTXHVW SHULRG WKHUH ZHUH VLPLODU VLJQV.

7KH UHPDLQV RI WKHLU VLON GUHVV HYLGHQFH WKH ULFKQHVV 
RI WKH ZDUULRUV· FORWKHV. 6LON ZDV D FRPPRGLW\ LQ ZKLFK 
WKH %\]DQWLQHV WUDGLWLRQDOO\ SDLG WKHLU IHGHUDWHV ³ 
WKH 7XUNV DQG WKH 8JULDQV. ,Q RQH RI WKH %D\DQRYR EXUL-
DOV ZLWK WKH IXQHUDO PDVN, EULGOH GHWDLOV, SLNH-VKDSHG 
VSHDU SRLQW, DQG D OLJKW EDWWOH D[H ³ ´IRNRVµ WKHUH 
ZDV D VLOYHU %\]DQWLQH GHFRUDWHG EHOW ZLWK WKH XQLTXH 
PRWLI ´WVDU·V SOHDVXUHVµ. 7KLV W\SH RI EHOWV ZDV PDGH LQ 
%\]DQWLXP LQ WKH 8WK FHQWXU\ DV PLOLWDU\ GHFRUDWLRQV 
IRU WKH DOOLHG ´EDUEDULDQµ ZDUULRUV. 7KH EHOW FDPH WR 
WKH .DPD UHJLRQ, PRVW OLNHO\, WRJHWKHU ZLWK WKH ZDUULRU 
KLPVHOI, ZKR SDUWLFLSDWHG LQ VRPH %\]DQWLQH PLOLWDU\ 
FDPSDLJQ. 7KH EHOW ZDV FDUHIXOO\ NHSW XQWLO WKH 10WK 

FHQWXU\, ZKHQ LW ZDV EXULHG, SRVVLEO\, ZLWK WKH ODVW 
PDOH ZDUULRU LQ WKH IDPLO\. 7KH SUHVHQFH RI WKH VLOYHU 
FRPSRVLWH EHOWV LQ WKH PLOLWDU\ JUDYHV RI WKH %D\DQRYR 
FHPHWHU\ LQGLFDWH WKH SUHVHUYDWLRQ RI WKH ORQJ-VWDQGLQJ 
PLOLWDU\ WUDGLWLRQV LQ WKH PHGLHYDO 8JULDQ VRFLHW\ RI 
WKH 3HUP &LV-8UDOV.
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TRANSCULTURAL GRAVE GOODS` COMPLEX OF 
THE ELITE CHILDREN’S BURIALS OF THE EARLY MIDDLE 
AGE IN THE UPPER OB RIVER BASIN1

Key words: WUDQVFXOWXUDO JUDYH JRRGVC FRPSOH[, WKH 
HOLWH FKLOGUHQ·V EXULDOV, HDUO\ 0LGGOH $JH, :HVWHUQ 
6LEHULD

Summary. 7KH WUDQVFXOWXUDO JUDYH JRRGVC FRPSOH[ RI 
WKH HDUO\ 0LGGOH $JH RI :HVWHUQ 6LEHULD DFFRUGLQJ WR WKH 
PDWHULDOV RI WKH HOLWH FKLOGUHQ·V EXULDOV RI WKH 8SSHU 2E 
ULYHU EDVLQ LV D PDQLIHVWDWLRQ RI WKH SDLUHG MRLQW DFWLRQ 
ODZV: VSHFLDOL]DWLRQ DQG XQLYHUVDOL]DWLRQ, GLYHUJHQFH 
DQG FRQYHUJHQFH, SRO\PRUSKLVP DQG SRO\IXQFWLRQDOLW\, 
XQLYHUVDOL]DWLRQ DQG PXOWLIXQFWLRQDOLW\.

,Q WKH 8SSHU 2E ULYHU EDVLQ WKH WUDQVFXOWXUDO JUDYH 
JRRGVC FRPSOH[ LV PRVW YLVLEO\ UHSUHVHQWHG LQ WKH 
DUFKDHRORJLFDO ÀQGV RI WKH HDUO\ 0LGGOH $JH HOLWH FKLO-
GUHQ·V EXULDOV (8PQD-2, 8PQD-3, <XUW-$NW\EDO\N-8, 
,YDQRYND-6) RI WKH 8SSHU 2E FXOWXUH >1� 2� 3� �@. 6RPH 
ILQGV IURP ,YDQRYND-6 >�@ DUH VLPLODU WR WKH JUDYH 
JRRGV IURP WKH FKLHIWDQ·V EXULDOV QHDU 7XJR]YRQRYR 

1 7KH VWXG\ ZDV ILQDQFHG E\ WKH 5XVVLDQ  5HVHDUFK )RXQGDWLRQ 
JUDQW (SURMHFW № 1�-�0-00036)

УДК 904(571.1)«65»
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ТРАНСКУЛЬТУРНЫЙ ПРЕДМЕТНЫЙ КОМПЛЕКС 
В ЭЛИТАРНЫХ ДЕТСКИХ ПОГРЕБЕНИЯХ ЭПОХИ 
РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ ВЕРХНЕЙ ОБИ1

Ключевые слова: транскультурный предметный 
комплекс, элитарные детские погребения, эпоха ран-
него средневековья, Западная Сибирь

Резюме. Транскультурный предметный комплекс 
эпохи раннего средневековья Западной Сибири 
по материалам детских элитарных захоронений 
Верхней Оби отражает парные законы одновре-
менного действия: специализации и универсали-
зации, дивергенции и конвергенции, полиморфиз-
ма и полифункциональности, универсализации 
и многофункциональности.

На территории Верхней Оби транскультур-
ный предметный комплекс наиболее отчетливо 
представлен в сопроводительном инвентаре ран-
несредневековых элитарных детских захоронений 
(Умна-2, Умна-3, Ȍрт-Акбалык-8, Ивановка-6) верх-
необской культуры >1� 2� 3� �@. Отдельные предметы 

1 Исследование выполнено за счет гранта РНФ, проект 
№ 1�-�0-00036

возможно, с последним мужчиной-воином в этой 
семье. Присутствие серебряных наборных поясов 
в воинских захоронениях Баяновского могильника 
указывает на длительное сохранение древних воен-
ных традиций в средневековом угорском обȧестве 
Пермского Предуралья.

В могильниках Предуралья ;²;,, вв. встречены 
и собственно венгерские веȧи ³ лицевые накладки 
поясных коȦельков, поясные серебряные наборы, 
сабли, серебряные сосуды венгерского производст-
ва. Все это указывает на сохранение прямых связей 
с Западной Венгрией долгое время после ухода мадьяр 
в Подунавье. Пермское Предуралье (Ȭжная часть 
ломоватовских памятников ,;²;, вв.), таким  образом, 
также входила в 0DJQD +XQJDULD, как и население 
Ȍжного Предуралья (БаȦкирии и Северо-восточ-
ного Татарстана). Маски, сабли и подвески-всадники 
составляли особые воинские знаки в этой среде.

,Q WKH &LV-8UDO FHPHWHULHV RI WKH 10th²12th FHQWXULHV 
WKHUH ZHUH RFFDVLRQDO ÀQGV RI WKH +XQJDULDQ SURSHU 
DUWLIDFWV ³ IDFH SODWHV RI WKH EHOW EDJV, EHOW VLOYHU VHWV, 
VDEHUV, VLOYHU YHVVHOV RI +XQJDULDQ PDQXIDFWXULQJ. $OO 
WKLV LQGLFDWHV WKH SUHVHUYDWLRQ RI GLUHFW WLHV ZLWK WKH 
:HVWHUQ +XQJDU\ IRU D ORQJ WLPH DIWHU WKH 0DJ\DUV 
PLJUDWLRQ WR WKH 'DQXEH DUHD. 7KH 3HUP &LV-8UDOV (WKH 
VRXWKHUQ SDUW RI WKH /RPRYDWRYVN\ VLWHV RI WKH �th²
11th FHQWXULHV) ZDV, LQ WKLV ZD\, DOVR D SDUW RI 0DJQD 
+XQJDULD, VLPLODUO\ WR WKH SRSXODWLRQ RI WKH VRXWKHUQ 
&LV-8UDOV (%DVKNLULD DQG WKH QRUWK-HDVW 7DWDUVWDQ). 7KH 
PDVNV, VDEHUV, DQG ULGHU-SHQGDQWV ZHUH XVHG DV VSHFLDO 
ZDUULRU LQVLJQLD LQ WKLV HQYLURQPHQW.
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YLOODJH >�, S. 12�²163@. )RU LQVWDQFH, WKHUH LV VLOYHU ÀOL-
JUHH GHFRUDWHG ÀEXOD-SHQGDQW ZLWK JDUQHW FDERFKRQ 
>6@. 7KLV SRO\FKURPH GHFRUDWLRQ LV FRUUHODWHG ZLWK WKH 
ÀQGV IURP &HQWUDO $VLD, DV ZHOO DV ZLWK WKH ÀUVW JURXS 
RI SRO\FKURPH DUWLIDFWV W\SLFDO IRU WKH QRUWKHUQ %ODFN 
6HD UHJLRQ >�, S. 16²2�� 8, S. ��@.

2QH RI WKH FKDUDFWHULVWLF WUDQVFXOWXUDO ÀQGV IURP 
D FKLOG·V LQWHUPHQW ,YDQRYND-6 RI WKH HDUO\ 0LGGOH $JH LV 
D UKRPELF VHFWLRQ EURQ]H QHFNOHW ZLWK D ORRS-VKDSHG HQG 
RI WKH /RPRYDWRYVND\D W\SH. %URQ]H EUDLG GHFRUDWLRQV 
LQ WKH VKDSH RI WKUHH GLPHQVLRQDO ]RRPRUSKLF FDVWLQJV 
IURP WKH VDPH EXULDO FRPSOH[ FRXOG DOVR EH UHIHUUHG WR 
WKH VDPH JURXS. 7KH\ KDYH EHHQ GRQH DFFRUGLQJ WR WKH 

´3HUPµ DQLPDO VW\OH DQG ZHUH TXLWH FRPPRQO\ IRXQG LQ 
WKH �th²6th FHQWXU\ VLWHV WRJHWKHU ZLWK WKH EURQ]H UKRPELF 
VHFWLRQ QHFNOHWV >�, S. ��²��@. 

/RFDO DGDSWDWLRQ RI WKH ´3DQ-(XUDVLDQ IDVKLRQµ 
JRRGV SURGXFWLRQ LV ZHOO YLVLEOH DOVR LQ WKH VSHFLÀF 
PDQXIDFWXULQJ IHDWXUHV RI WKH ´KHUDOGLFµ SVHXGR-FODVSV 
RI WKH EHOW DFFHVVRU\ VHW IURP D FKLOG·V LQWHUPHQW <XUW-
$NW\EDO\N-8 >2@.

,Q DGGLWLRQ WR WKH IDOVH ÀOLJUHH ÀQGV, PRVW OLNHO\ 
RI LPSRUWHG RULJLQ (7LPLU\D]HYR-1, .URNKDOHYND-23, 
(SDVND) >10, S. �0� 11, S. ��²80@, WKLV GHFRUDWLYH HOH-
PHQW LV DOVR TXLWH FRPPRQ LQ WKH ORFDO 6LEHULDQ PHWDO 
SODVWLFV ³ VXE-UHFWDQJXODU SODTXHV ZLWK HPERVVPHQWV 
DQG VORWV ZLWK SVHXGR ÀOLJUHH IURP WKH EHOW DFFHVVRU\ 
VHWV. ,Q WKH VRXWK RI :HVWHUQ 6LEHULD D VHULHV RI VXFK 
LWHPV LV ORFDOL]HG LQ WKH 8SSHU 2E ULYHU EDVLQ IURP 
1RYRVLELUVN (<XUW-$NW\EDO\N-�, <XUW-$NW\EDO\N-8� 
&KHUQRMH 2]HUR-1, ,YDQRYND-6, 6WDUREREHMHYR) DQG 
XS WR %L\VN (%L\VN KLOOIRUW 2). 6LPLODU DUWLIDFWV DUH DOVR 
SUHVHQWHG LQ WKH HDUO\ 0LGGOH $JH DUFKDHRORJLFDO VLWHV 
RI WKH VRXWK WDLJD ]RQH RI WKH 7RERO-,UW\VK ULYHUV EDVLQ 
(8VW-7DUD 9,,) DQG WKH 6XUJXW-2E ULYHU DUHD (6DUW\P-
8ULM KLOOIRUW) >12@. 

$ TXHVWLRQ PDUN VKDSHG HDU-ULQJV ZLWK D WZLVW-
HG EURQ]H ZLUH URG ZLWK WKH UHPDLQV RI ZRRG LQ LW 
IURP ,YDQRYND-6 VLWH LV RI XQGRXEWHGO\ ORFDO RULJLQ. ,Q 
:HVWHUQ 6LEHULD VXFK W\SH RI HDU-ULQJV LV ZHOO-NQRZQ 
RYHU WKH WHUULWRU\ IURP WKH VRXWKHUQ WDLJD ]RQH RI WKH 
7RERO-,UW\VK ULYHUV EDVLQ (8VW-7DUD 9,,) >12, S. 12�, 
ÀJ. 6, 4@ WR WKH 8SSHU 2E ULYHU (%OL]KQLMH (OEDQ\-3, 
,YDQRYND-6) >13@.

)URP WKH SRLQW RI YLHZ RI FKURQRORJ\ RI VWXGLHG 
ÀQGV WZR YDULDQWV RI H[LVWHQFH RI WKH WUDQVFXOWXUDO 
JUDYH JRRGVC FRPSOH[ DUH UHSUHVHQWHG LQ WKH HOLWH 
FKLOGUHQ·V LQWHUPHQWV RI WKH HDUO\ 0LGGOH $JH: WKH 
V\QFKURQRXV DQG WKH DV\QFKURQRXV VHWV RI DUWLÀFWV. 7KH 
ODWWHU IDFW LV UHODWHG WR WKH FKDUDFWHULVWLF VSHFLÀF IHDWXUH 
RI DOO HOLWH LQWHUPHQWV, WKH JUDYH JRRGV RI ZKLFK RIWHQ 
FRQWDLQV UDUH DQG LPSRUWHG DUWLIDFWV.

из Ивановки-6 >�@ близки к изделиям из княжеского 
захоронения у с. Тугозвоново >�, с. 12�²163@. Например, 
серебряная фибула-подвеска, декорированная зерньȬ 
с гранатовым кабоȦоном >6@. ȋто полихромное укра-
Ȧение соотносится с изделиями из Средней Азии, 
а также первой группой предметов полихромного 
стиля, типичного для Северного Причерноморья >�, 
с. 16²2�� 8, с. ��@.

Одним из характерных транскультурных пред-
метов из детского погребения Ивановки-6 эпохи 
раннего средневековья является бронзовая гривна 
ромбического сечения с петлевидным окончанием 
«ломатовского» типа. К таким же изделиям можно 
отнести бронзовые накосные украȦения в виде 
обȨемных зооморфных отливок из этого же погре-
бального комплекса. Они выполнены в «пермском» 
зверином стиле, и часто встречаȬтся в 9²9, вв. вме-
сте с бронзовыми гривнами ромбического сечения 
>�, с. ��²��@. 

Местная адаптация производства предметов 
«обȧеевразийской моды» хороȦо прослеживается 
и в особенностях изготовления «геральдических» 
псевдопряжек поясной фурнитуры из детского 
погребения Ȍрт-Акбалыка-8 >2@. 

Кроме предметов с ложной зерньȬ, скорее всего, 
импортного происхождения (Тимирязево-1, Кроха-
левка-23, Ераска) >10, с. �0� 11, с. ��²80@ такой декора-
тивный элемент получил Ȧирокое распространение 
в местной западносибирской металлопластике ³ под-
прямоугольных бляхах с выпуклостями и прорезями 
с псевдозерньȬ из состава поясной фурнитуры. На Ȭге 
Западной Сибири серия таких изделий локализуется 
в Верхнем Приобье от г. Новосибирска (Ȍрт-Акба-
лык-�, Ȍрт-Акбалык-8� ȅерное Озеро-1, Ивановка-6, 
Старобибеево) и до г. Бийска (Бийское городиȧе 
2). Аналогичные предметы так же представлены 
в раннесредневековых памятниках Ȭжно-таежной 
зоны Тоболо-ИртыȦья (Усть-Тара 9,,) и Сургутского 
Приобья (городиȧе Сартым-урий) >12@.

Безусловно, местным украȦением из Иванов-
ки-6 являȬтся серьги в виде знака вопроса с витым 
стержнем из бронзовой проволоки с остатками в 
нем дерева. В Западной Сибири такие серьги пред-
ставлены от Ȭжно-таежной зоны Тоболо-ИртыȦья 
(Усть-Тара 9,,) >12, с. 12�, рис. 6, 4@ до Верхней Оби 
(Ближние Елбаны-3, Ивановка-6) >13@. 

С хронологической точки зрения в предметном 
комплексе элитарных врехнеобских детских погре-
бений эпохи раннего средневековья представлены 
два варианта суȧествования транскультурного пред-
метного комплекса: синхронный и несинхронный 
веȧевой набор. Последняя особенность связана с 
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характерной спецификой лȬбых элитарных захо-
ронений, в сопроводительном комплексе которых 
достаточно часто встречаȬтся раритетные, импорт-
ные предметы. 
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Резюме. В статье изложены итоги комплексных 
исследований Ȇайтанского рудно-металлургичес-
кого комплекса, расположенного на Ȭге Томской 
области. МасȦтабы производств железа средневе-
ковым населением урочиȧа Ȇайтан позволяȬт 
назвать его крупнейȦим металлургическим центром 
Обь-ИртыȦья первой половины ,, тыс. н. э.

На Ȭге Томской области находится один из круп-
нейȦих в Верхнем Приобье комплекс средневековых 
памятников, получивȦий название Ȇайтанского 
археологического микрорайона >1@. ǲевятнадцать 
археологических памятников расположены «сплоȦ-
ной вереницей» на правой надпойменной террасе 
р. Оби. Как показали исследования, проведенные 
в 2000²2013 гг., больȦинство поселений и городиȧ 
суȧествовали синхронно и датируȬтся в пределах 
;²;9 вв. н. э. >2, с. 11@. Практически на каждом из 
них открыты многочисленные свидетельства желе-
зоделательного производства: десятки металлургиче-
ских горнов и сотни скоплений железистых Ȧлаков 
и железной дробленой руды. Сырьевой базой для 
столь масȦтабного металлургического производ-
ства служило расположенное здесь же Киреевское 
проявление сидерита. ǲоступность выходов руды 
(поверхностное залегание) и ее хороȦее качество 
(среднее содержание )H ³ ��,� �) во многом предо-
пределили хозяйственнуȬ направленность живȦего 
здесь населения. Плавка железа осуȧествлялась как 
непосредственного на территории поселков, так 
и на специально отведенных производственных 
плоȧадках, расположенных поблизости. На самой 
крупной производственной плоȧадке геофизичес-
кими методами и археологическими раскопками 
было выявлено более 80 металлургических обȨектов. 
По итогам исследований выделено два основных 
типа сыродутных горнов, синхронно бытовавȦих 
в хозяйстве средневекового населения урочиȧа 
Ȇайтан >2, с. 1�@. 

Первый тип представлен небольȦими теплотех-
ническими сооружениями с округлым основанием 
(30²�0 см в диаметре), имевȦими наземнуȬ гли-
нянуȬ конструкциȬ в форме усеченного конуса 
высотой не более 0,� м. Такие горны исследованы 
непосредственно в жилиȧах или рядом с ними 
и, вероятно, служили для получения небольȦого 
количества металла для бытовых нужд. 

Второй тип горнов обеспечивал выход железа 
в несколько килограммов. Характеризуется наземной 
глиняной конструкцией прямоугольной формы 
(длиной до 1 м) и наличием предгорновой ямы для 
выпуска Ȧлака в ходе сыродутного процесса. Такие 
сооружения имели плавильные камеры значительно 

Summary. 7KH DUWLFOH SUHVHQWV WKH UHVXOWV RI D FRPSUH-
KHQVLYH VWXG\ RI WKH 6KDLWDQ PLQLQJ DQG PHWDOOXUJLFDO 
FRPSOH[ LQ WKH VRXWK RI WKH 7RPVN 2EODVW. 7KH VFDOH 
RI LURQ SURGXFWLRQ E\ WKH PHGLHYDO SRSXODWLRQ RI WKH 
6KDLWDQ WUDFW JDYH UHDVRQV WR DWWULEXWH LW DV WKH ELJJHVW 
PHWDOOXUJLFDO FHQWHU RI WKH 2E-,UW\VK ULYHUVC EDVLQ RI WKH 
ÀUVW KDOI RI WKH 2QG PLOOHQQLXP $'.

,Q WKH VRXWK RI WKH 7RPVN 2EODVW WKHUH LV RQH RI 
WKH ODUJHVW LQ WKH 8SSHU 2E ULYHU EDVLQ FRPSOH[ RI WKH 
0LGGOH $JH DUFKDHRORJLFDO VLWHV, NQRZQ DV WKH 6KDLWDQ 
DUFKDHRORJLFDO GLVWULFW >1@. 1LQHWHHQ DUFKDHRORJLFDO VLWHV 
DUH ORFDWHG LQ D ´VROLG OLQHµ RQ WKH ULJKW, DERYH ÁRRG-SODLQ 
WHUUDFH RI WKH 2E ULYHU. $V LW ZDV GHPRQVWUDWHG E\ WKH 
2000²2013 UHVHDUFK PRVW RI WKH VHWWOHPHQWV DQG IRUWUHVVHV 
IXQFWLRQHG V\QFKURQRXVO\ DQG DUH GDWHG ZLWKLQ WKH UDQJH 
RI WKH 10th ³ WKH 1�th FHQWXULHV $'. >2, S. 11@. 3UDFWLFDOO\ 
LQ HDFK RI WKHP WKHUH DUH QXPHURXV HYLGHQFH RI LURQ-
PDNLQJ SURGXFWLRQ: GR]HQV RI PHWDOOXUJLFDO IXUQDFHV DQG 
KXQGUHGV RI LURQ VODJ DQG FUXVKHG LURQ RUH DFFXPXODWLRQV. 
7KH UDZ PDWHULDO EDVH IRU VXFK D ODUJH-VFDOH PHWDOOXUJLFDO 
RSHUDWLRQ LV WKH ORFDWLRQ LQ WKH VDPH DUHD RI D .LUHHY LURQ-
FDUERQDWH RFFXUUHQFH. $FFHVVLELOLW\ RI WKH RUH RFFXUUHQFHV 
(VXUIDFH GHSRVLWLRQ) DQG LWV JRRG TXDOLW\ (DYHUDJH LURQ 
FRQWHQW ³ ��.� �) KDYH LQ PDQ\ UHVSHFWV SUHGHWHUPLQHG 
WKH QDWXUH RI WKH HFRQRP\ RI WKH ORFDO SRSXODWLRQ. ,URQ 
VPHOWLQJ ZDV SHUIRUPHG ERWK GLUHFWO\ LQ WKH VHWWOHPHQWV 
WHUULWRU\, DQG LQ WKH GHGLFDWHG SURGXFWLRQ VLWHV ORFDWHG 
QHDUE\. 2Q WKH ODUJHVW SURGXFWLRQ VLWH RYHU 80 PHWDO-
OXUJLFDO IDFLOLWLHV KDYH EHHQ GLVFRYHUHG ZLWK WKH XVH RI 
JHR-SK\VLFDO DQG DUFKDHRORJLFDO UHVHDUFK PHWKRGV. %\ WKH 
UHVXOWV RI WKH UHVHDUFK WZR PDLQ W\SHV RI V\QFKURQRXVO\ 
IXQFWLRQHG E\ WKH PHGLHYDO SRSXODWLRQ RI WKH 6KDLWDQ 
WUDFW &DWDODQ IXUQDFHV ZHUH LGHQWLÀHG. 

7KH ÀUVW W\SH LV UHSUHVHQWHG ZLWK VPDOO VL]H KHDW-
WUHDWPHQW KHDUWKV ZLWK URXQGHG ERWWRP (30²�0 FP LQ 
GLDPHWHU), LQ WKH IRUP RI VXUIDFH, WUXQFDWHG FRQH VKDSHG 
FOD\ VWUXFWXUHV, WKH KHLJKW RI ZKLFK ZDV QRW PRUH WKDQ 
0.� P. 7KLV W\SH RI IXUQDFHV ZHUH IRXQG GLUHFWO\ LQ WKH 
KRXVHV, RU QHDUE\ DQG VHUYHG, DSSDUHQWO\, IRU SURGXFLQJ 
VPDOO TXDQWLWLHV RI PHWDO IRU KRXVHKROG QHHGV. 

7KH VHFRQG W\SH RI IXUQDFHV FRXOG SURGXFH XS WR 
VHYHUDO NLORJUDPV RI LURQ. ,W LV UHSUHVHQWHG ZLWK  VXU-
IDFH, UHFWDQJXODU FOD\ VWUXFWXUHV (XS WR 1 P ORQJ) DQG 
WKH SUHVHQFH RI D SLW LQ IURQW RI WKH IXUQDFH, ZKLFK ZDV 
XVHG IRU OHWWLQJ RXW VODJ SURGXFHG LQ WKH EORRPHU\ 
SURFHVV. 7KHVH VWUXFWXUHV KDG VPHOWLQJ FKDPEHUV RI 
VLJQLÀFDQWO\ ODUJHU VL]H WKDQ WKH ÀUVW W\SH IXUQDFHV, 
DQG WKH LURQ SURGXFHG LQ WKHP ZDV, SUREDEO\, XVHG 
IRU FRPPHUFLDO H[FKDQJH.

7KH RYHUDOO DPRXQW RI LURQ VODJ GLVFRYHUHG VR IDU 
RQ WKH 6KDLWDQ DUFKDHRORJLFDO GLVWULFW VLWHV LV DERXW 
1,�00 NJ: RQ DQ DYHUDJH 1.� NJ RI VODJ SHU 1 VT. P RI WKH 
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больȦего размера, чем горны первого типа, а полу-
чаемое в них железо, возможно, предназначалось 
для торговых обменов.

Всего на сегодняȦний момент на памятниках 
Ȇайтанского микрорайона обнаружено порядка 
1 �00 кг железистых Ȧлаков: в среднем ³ 1,� кг Ȧлака 
на 1 кв. м исследованной плоȧади. Как показываȬт 
результаты наȦих экспериментальных плавок, соот-
ноȦение веса загружаемой в горн руды и получае-
мого Ȧлака равняется приблизительно 3:1 >3, с. 232@. 
Таким образом, для образования такого количества 
Ȧлака необходимо переработать около � �00 кг 
обогаȧенной руды. В ходе естественнонаучных 
и экспериментальных исследований установлено, что 
потери при прокаливании сидеритовой руды состав-
ляȬт около 30 �. Получается, что средневековые 
металлурги добыли приблизительно 1� 000 кг сырой 
необогаȧенной руды, которая способна была дать им 
порядка 3 000 кг железа. Учитывая, что на настояȧий 
момент раскопками исследовано только 2 � от обȧей 
плоȧади более 10 га, занимаемой средневековыми 
поселениями, можно считать Ȇайтанский рудно-
металлургический комплекс крупнейȦим из всех 
известных на территории Обь-ИртыȦья. 

Естественно, возникает вопрос: почему именно 
здесь в ;²;9 вв. н.э. случился расцвет железодела-
тельного производства, вызвавȦий появление круп-
нейȦего в регионе поселенческого комплекса, при 
том, что памятники более раннего времени в этом 
месте вообȧе не известны. Вероятно, появление 
Ȇайтанского рудно-металлургического комплекса 
может быть связано с миграциями «степного» насе-
ления на рубеже ,²,, тыс. н. э. ПрибывȦее в эти места 
группы лȬдей, как показываȬт археологические 
материалы, специализировались на скотоводстве 
(с преобладанием в стаде лоȦади) и массовом про-
изводстве железа. Скорее всего, выбор места для 
будуȧего крупного поселенческого комплекса был 
связан с  наличием качественной минерально-сырь-
евой базой и обȦирными пойменными пастбиȧами. 
Вероятно, в рассматриваемое время здесь образовался 
крупный политический и экономический центр, 
обеспечиваȬȧий железными изделиями не только 
собственное население, но и соседние регионы.

UHVHDUFKHG DUHD. $V LW ZDV GHPRQVWUDWHG E\ WKH UHVXOWV 
RI RXU H[SHULPHQWDO KHDWV WKH UDWLR RI IXUQDFH FKDUJH WR 
WKH REWDLQHG VODJ ZDV DSSUR[LPDWHO\ 3:1 >3, S. 232@. 7KXV 
IRU WKH IRUPDWLRQ RI WKLV DPRXQW RI VODJ LW ZDV QHFHVVDU\ 
WR VPHOW DERXW �,�00 NJ RI HQULFKHG RUH. ,Q WKH FRXUVH RI 
VFLHQWLÀF DQG H[SHULPHQWDO VWXGLHV LW ZDV HVWDEOLVKHG 
WKDW SURFHVV ORVVHV GXULQJ WKH LURQ-FDUERQDWH RUH URDVW-
LQJ ZHUH DERXW 30  �. 7KLV PHDQW WKDW WKH 0LGGOH $JH 
PHWDOOXUJLVWV PLQHG DSSUR[LPDWHO\ 1�,000 NJ RI FUXGH 
RUH, ZKLFK ZDV FDSDEOH WR \LHOG DERXW 3,000 NJ RI LURQ. 
7DNLQJ LQWR DFFRXQW WKDW DW SUHVHQW RQO\ DERXW 2  � RI 
WKH WRWDO DUHD RI RYHU 10 KHFWDUHV FRYHUHG E\ WKH 0LGGOH 
$JH VHWWOHPHQWV KDV EHHQ UHVHDUFKHG, ZH PD\ DVVXPH 
WKDW WKH 6KDLWDQ PLQLQJ DQG PHWDOOXUJLFDO FRPSOH[ LV WKH 
ODUJHVW RI WKH VR IDU NQRZQ FRPSOH[HV LQ WKH WHUULWRU\ RI 
WKH 2E-,UW\VK ULYHUVC EDVLQ.

7KLV LQHYLWDEO\ UDLVHG D TXHVWLRQ: ZK\ LW ZDV WKDW 
DUHD WKDW LQ WKH 10th²1�th FHQWXULHV $' H[SHULHQFHG D ULVH 
RI LURQ PDNLQJ SURGXFWLRQ, ZKLFK OHG WR WKH DSSHDUDQFH 
RI WKH ODUJHVW LQ WKH DUHD VHWWOHPHQW FRPSOH[, SDUWLFXODUO\, 
EHDULQJ LQ PLQG WKDW WKHUH ZDV QR HYLGHQFH RI DQ\ HDU-
OLHU DUFKDHRORJLFDO VLWHV LQ WKDW WHUULWRU\. ,W LV SUREDEOH 
WKDW WKH DSSHDUDQFH RI WKH 6KDLWDQ PLQLQJ DQG PHWDO-
OXUJLFDO FRPSOH[ FRXOG EH UHODWHG WR PLJUDWLRQV RI WKH 

´VWHSSHµ SRSXODWLRQ DW WKH WXUQ RI WKH 1VW ³ 2QG PLOOHQQLD 
$'. 7KH JURXSV RI SHRSOH VKLIWHG WR WKHVH WHUULWRULHV, 
DV LW ZDV HYLGHQFHG E\ WKH DUFKDHRORJLFDO PDWHULDOV, 
VSHFLD OL]HG LQ KHUGLQJ (ZLWK KRUVHV EHLQJ WKH GRPLQDQW 
VSHFLHV) DQG PDVV SURGXFWLRQ RI LURQ. 0RVW OLNHO\ WKH 
FKRLFH RI SODFHV IRU D IXWXUH ODUJH VHWWOHPHQW FRPSOH[ 
ZDV UHODWHG WR WKH DYDLODELOLW\ RI KLJK TXDOLW\ UDZ PDWH-
ULDO EDVH DQG WKH  DVW ÁRRG ODQG SDVWXUHV. $SSDUHQWO\ 
GXULQJ WKH VWXGLHG FKURQRORJLFDO ORFXV D ODUJH SROLWLFDO 
DQG HFRQRPLF FHQWHU ZDV IRUPHG LQ WKH DUHD, ZKLFK 
SURGXFHG LURQ JRRGV QRW RQO\ IRU LWV RZQ SRSXODWLRQ, 
EXW DOVR H[SRUWHG WKHP WR WKH QHLJKERULQJ UHJLRQV.
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ФРАГМЕНТ ВОРСОВОГО КОВРА ИЗ РАСКОПОК 
В СТАРОТУРУХАНСКЕ КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО 
ТОРГОВЫХ СВЯЗЕЙ В СИБИРИ XVII —  
НАЧАЛА XVIII ВВ.

Ключевые слова: ворсовый ковер� метод технологи-
ческой аналогии� экспериментальный метод� сибир-
ский торговый тракт в ;9,,²;9,,, вв.

Резюме. Среди текстильных материалов ;9,, ³ 
начала ;9,,, вв. из Старотуруханска был обнаружен 
необычный предмет в форме стельки, который при 
более тȧательном исследовании оказался фраг-
ментом ворсового ковра. Технология изготовления 
текстильного фрагмента по технологическим харак-
теристикам соотносима с тȬменскими ворсовыми 
коврами, появивȦимися в Сибири в это время. 
Проведенный сопоставительный анализ материала 
позволяет поставить вопрос о появлении ковровых 
изделий на севере Восточной Сибири благодаря 
активной торговле, соединивȦей в ;9,, ³ начале 
;9,,, вв. западные и крайние восточные территории 
Российского государства.

Текстильные материалы из Старотуруханска уже 
частично введены в научный оборот и это позво-
ляет сделать вывод о том, что здесь преобладали 
те виды текстильных изделий, которые бытовали 
на территории Западной Сибири в ;9,,²;9,,, вв. 
повсеместно. ȋто разнообразные ткани из Ȧерсти 
полотняного и саржевого переплетения, полотно из 
растительного сырья, вязаные одной иглой рукавицы, 
плетеный гайтан, войлочные изделия. Безусловно 
импортными можно считать Ȧелковые ткани, тонкое 
цветное сукно, Ȧерстяное полотно высокого качест-
ва с цветными нитями в кромке >1@. Таким образом, 
текстильные материалы из Старотуруханского горо-
диȧа демонстрируȬт очень разные технологические 
характеристики, что может говорить в пользу их 
импортного происхождения для этой территории. 
ȅасть текстильных образцов может быть описана 
как серийный материал, который был Ȧироко рас-
пространен в это время и на других территориях 
Сибири >2� 3� �� и др.@

Однако один фрагмент явно выпадает по своим 
характеристикам из серийного материала. ȋто фраг-
мент ворсового ковра с довольно оригинальными 
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FRAGMENT OF TUFTED CARPET FROM EXCAVATIONS 
IN STAROTURUKHANSK AS AN EVIDENCE OF TRADE 
CONTACTS IN SIBERIA IN THE 17TH — EARLY 18TH 
CENTURIES

Key words: WXIWHG FDUSHW, WHFKQRORJLFDO DQDORJ\ 
PHWKRG, H[SHULPHQWDO PHWKRG, 6LEHULDQ WUDGH URDG 
LQ WKH 1�th²18th FHQWXULHV

Summary. ,Q WKH JURXS RI WKH 1�th ³ HDUO\ 18th FHQ-
WXU\ WH[WLOH PDWHULDOV IURP 6WDURWXUXNKDQVN DQ XQXVXDO, 
VOLSVROH VKDSHG ÀQG ZDV UHJLVWHUHG, ZKLFK XSRQ PRUH 
GHWDLOHG H[DPLQDWLRQ SURYHG WR EH D WXIWHG FDUSHW IUDJ-
PHQW. 7KH WHFKQLTXH RI WKLV WH[WLOH IUDJPHQW PDQXIDFWXU-
LQJ LV LQ LWV WHFKQRORJLFDO FKDUDFWHULVWLFV VLPLODU WR WKH 
7\XPHQ WXIWHG FDUSHWV ZKLFK DSSHDUHG LQ 6LEHULD DW 
WKDW WLPH. &RPSDUDWLYH DQDO\VLV RI WKH PDWHULDO DOORZHG 
UDLVLQJ D TXHVWLRQ DERXW WKH LPSRUWDWLRQ RI FDUSHW JRRGV 
LQWR HDVWHUQ 6LEHULD DV D UHVXOW RI DFWLYH WUDGH FRQQHFWLQJ 
LQ WKH 1�th ³ HDUO\ 18th FHQWXULHV WKH ZHVWHUQ DQG WKH IDU 
HDVWHUQ WHUULWRULHV RI WKH 5XVVLDQ VWDWH.

7H[WLOH PDWHULDOV IURP 6WDURWXUXNKDQVN DUH DOUHDG\ 
SDUWLDOO\ UHVHDUFKHG, RQ WKH EDVLV RI ZKLFK D FRQFOXVLRQ 
ZDV PDGH WKDW WKH GRPLQDQW W\SH RI WH[WLOH JRRGV WKHUH 
ZHUH VRPH ZKLFK ZHUH FRPPRQO\ XVHG LQ WKH WHUULWRU\ 
RI ZHVWHUQ 6LEHULD LQ WKH 1�th²18th FHQWXULHV. 7KHVH ZHUH 
YDULRXV W\SHV RI IDEULF IURP SODLQ RU WZLOO ZHDYH ZRRO, 
YHJHWDEOH WLVVXH, NQLWWHG ZLWK RQH QHHGOH PLWWHQV, EUDLGHG 
JDLWDQ, DQG IHOW JRRGV. $SSDUHQWO\ ZH FRXOG DOVR LQFOXGH 
LQ D JURXS RI LPSRUWHG JRRGV VLON� WKLQ, FRORUHG ZRROHQ 
FORWK� DQG KLJK TXDOLW\ ZRRO ZLWK FRORUHG WKUHDG LQ WKH 
KHP >1@. 7KXV WKH WH[WLOH PDWHULDOV IURP 6WDURWXUXNKDQVN 
IRUWUHVV GHPRQVWUDWHV TXLWH YDULHG WHFKQRORJLFDO FKDU-
DFWHULVWLFV, ZKLFK FRXOG EH LQWHUSUHWHG DV DQ HYLGHQFH 
RI WKHLU LPSRUWHG RULJLQ LQ WKLV WHUULWRU\. 3DUW RI WH[WLOH 
VDPSOHV FRXOG EH GHVFULEHG DV PDVV SURGXFWLRQ PDWH-
ULDO ZKLFK ZDV TXLWH FRPPRQ DW WKH WLPH DOVR LQ RWKHU 
WHUULWRULHV RI 6LEHULD >2� 3� �� HW DO.@

+RZHYHU, RQH IUDJPHQW REYLRXVO\ VWRRG RXW IURP 
WKLV JURXS E\ LWV FKDUDFWHULVWLFV. 7KLV ZDV D IUDJPHQW RI 
D WXIWHG FDUSHW ZLWK UDWKHU XQLTXH FKDUDFWHULVWLFV ZKLFK 
ZDV XVHG VHFRQGDULO\ DV D VOLSVROH MXGJLQJ E\ WKH VXUIDFH 
ZHDU. 7KLV ZDV TXLWH ORJLFDO, VLQFH DQ LWHP ZLWK VXFK 
FKDUDFWHULVWLFV (UDWKHU GHQVH, WKLFN, DQG, DW WKH VDPH 
WLPH, VRIW DQG HODVWLF) KDG JRRG KHDW-SURWHFWLYH SURSHU-
WLHV, FRXOG FUHDWH FRPIRUWDEOH FRQGLWLRQV IRU IHHW LQ WKH 
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характеристиками, который явно использовался 
вторично ³ как стелька, судя по заноȦенности 
поверхности. ȋто вполне оправданно, так как тканый 
предмет с такими характеристиками (довольно плот-
ный, толстый, при этом мягкий, эластичный) имел 
хороȦие теплозаȧитные свойства, мог создавать 
комфортные условия для нахождения ноги в верх-
ней обуви в холоднуȬ погоду. То, что этот фрагмент 
текстиля не был специально изготовлен как стелька, 
говорит его внеȦний вид (он был явно вырезан по 
форме и размеру ноги или обуви из больȦего по 
размерам полотна ковра с ворсом).

Технологические характеристики образца ворсо-
вого ковра имеȬт много аналогий с т. н. «тȬменски-
ми махровыми или морховыми коврами», которые 
изготавливались кустарным способом в это время 
и имели Ȧирокое распространение, благодаря сибир-
скому торговому тракту >�@. ИмеȬтся известия о том, 
что в документах начала ;9,,, в. часто встречалось 
упоминание о коврах «кармацкого дела», местом 
производства которых были старинные русские 
деревни, расположенные вдоль бойкого торгового 
и почтового Московского тракта, где женȧины 
активно занимались рукоделием, в том числе «тка-
ньем разноманерных цветных из коровьей Ȧерсти 
ковров» >�, с. 22@. Ковры здесь изготавливали также 
и из овечьей пряжи. По сути, здесь сформировался 
промысловый центр с устоявȦейся технологией 
ткачества, которого не было на других сибирских 
территориях. Его развитие было связано с потреб-
ностями рынка (ворсовые ковры кроме домаȦнего 
применения использовались также как санные для 
утепления повозки). Представляется, что можно 
предположить с больȦой долей вероятности, что нео-
бычная стелька из раскопок в Старотуруханске ³ это 
кусок ворсового ковра, изготовленного в тȬменских 
селах, оказавȦегося на территории Восточной Сиби-
ри в начале ;9,,, в. благодаря действиȬ торгового 
и почтового тракта. ȋтот вывод позволяет сделать 
использование метода технологической аналогии 
по результатам специального технологического 
исследования материалов текстильной коллекции 
Старотуруханска. ȋкспериментальный метод, при-
мененный студенткой СурГПУ Г. Насибуллиной >6@ 
позволил получить реплику текстильного изделия, 
которое полностьȬ соответствовало внеȦнему виду 
археологического образца и отражало все значимые 
характеристики тȬменского ковра.

VKRHV LQ FROG ZHDWKHU. 7KH IDFW WKDW WKLV WH[WLOH IUDJPHQW 
ZDV QRW LQLWLDOO\ PDGH DV D VOLSVROH ZDV FOHDU IURP LWV 
DSSHDUDQFH (LW ZDV REYLRXVO\ FXW DFFRUGLQJ WR WKH IRRW 
RU VKRH VKDSH DQG VL]H RXW RI D ELJJHU LQ VL]H SLOH FDUSHW).

7KH WHFKQRORJLFDO FKDUDFWHULVWLFV RI D WXIWHG FDUSHW 
VDPSOH KDV SOHQW\ RI VLPLODULWLHV ZLWK WKH VR-FDOOHG ´7\X-
PHQ FXW-SLOH FDUSHWVµ, ZKLFK ZHUH KDQG-PDGH DW WKDW 
WLPH DQG ZHUH TXLWH FRPPRQ LQ D ZLGH WHUULWRU\ WKDQNV 
WR WKH 6LEHULDQ WUDGH URDG >�@. 7KHUH LV LQIRUPDWLRQ WKDW 
LQ WKH GRFXPHQWV RI WKH EHJLQQLQJ RI WKH 18th FHQWXU\ 
VRPH ´.DUPDWLDQ W\SHµ FDUSHWV ZHUH RIWHQ PHQWLRQHG, 
ZKLFK RULJLQDWHG IURP WKH ROG 5XVVLDQ YLOODJHV ORFDWHG 
DORQJ WKH DFWLYHO\ XVHG WUDGH DQG 0RVFRZ SRVW URDG, 
ZKHUH ZRPHQ KDYH EHHQ DFWLYHO\ HQJDJHG LQ KDQGLFUDIWV, 
LQFOXGLQJ ´ZHDYLQJ RI DOO W\SHV RI FRORUHG FRZ ZRRO 
FDUSHWVµ >�, S. 22@. 6KHHS ZRRO FDUSHWV ZHUH DOVR PDGH 
WKHUH. ,Q IDFW WKHUH IRUPHG D PDQXIDFWXULQJ FHQWHU ZLWK 
WKH HVWDEOLVKHG ZHDYLQJ WHFKQLTXH ZLWK QR DQDORJXHV 
LQ DQ\ RWKHU WHUULWRU\ RI 6LEHULD. ,WV GHYHORSPHQW LV 
UHODWHG WR WKH H[LWLQJ PDUNHW GHPDQG (WXIWHG FDUSHWV 
DSDUW IURP KRPHV ZHUH DOVR XVHG IRU ZDUPWK-NHHSLQJ LQ 
VOHGV DQG FDUULDJHV). :H EHOLHYH WKDW LW PD\ EH DVVXPHG 
ZLWK KLJK SUREDELOLW\ WKDW DQ XQXVXDO VOLSVROH IURP WKH 
6WDURWXUXNKDQVN H[FDYDWLRQ LV D SLHFH RI WXIWHG FDUSHW 
PDGH LQ RQH RI WKH 7\XPHQ YLOODJHV DQG EURXJKW WR WKH 
WHUULWRU\ RI HDVWHUQ 6LEHULD LQ WKH EHJLQQLQJ RI WKH 18th 
FHQWXU\ RZLQJ WR WKH RSHUDWLRQ RI WKH WUDGH DQG SRVW 
URDG. 7KLV FRQFOXVLRQ LV PDGH SRVVLEOH DV D UHVXOW RI 
WHFKQRORJLFDO DQDORJLHV PHWKRG HPSOR\HG LQ D GHGLFDWHG 
WHFKQRORJLFDO VWXG\ RI WKH PDWHULDOV RI WH[WLOH FROOHFWLRQ 
IURP 6WDURWXUXNKDQVN. 7KH H[SHULPHQWDO PHWKRG XVHG 
E\ D VWXGHQW RI 6XUJXW 6WDWH 3HGDJRJLFDO 8QLYHUVLW\ *. 
1HVLEXOOLQD >6@ DOORZHG WR REWDLQ D UHSOLFD RI D WH[WLOH  
ZKLFK FRPSOHWHO\ PDWFKHG LQ DSSHDUDQFH WKH DUFKDHR-
ORJLFDO VDPSOH DQG GHPRQVWUDWHG DOO PHDQLQJIXO FKDU-
DFWHULVWLFV RI D 7\XPHQ FDUSHW.
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Резюме. В статье представлены итоги анализа ком-
бинаций ожерелий из бус уникального памятника 
Среднего Прикамья ³ Тарасовского могильника. 
ǲоминирование образцовых и основных комби-
наций позволяет предположить, что бусы и бисер 
попадали на территориȬ Среднего Прикамья на 
протяжении ,²9 вв. при минимальном количестве 
посредников, скорее всего, из мастерских Северного 
Причерноморья.

Тарасовский могильник ³ один из крупнейȦих 
раскопанных финно-угорских могильников России, 
который суȧествовал на протяжении первой поло-
вины , тыс. н. э. и представляет собой своеобразный 
памятник чегандинского варианта пьяноборской 
обȧности >1, с. 3, 301, 306²30�@. Около трети погре-
бений его содержали бусы и бисер (18 �12 экземпля-
ров� 611 погребений, 32,� �). ǲанное исследование 
является одним из серии статей, посвяȧенных бусам 
Тарасовского могильника >2� 3@.

К исследованиȬ бус были применены некоторые 
оригинальные идеи, например, представление о виде 
комбинации ожерелий, предложенное Р. Андреа 
и впервые использованное в России Ȍ. ǹ. ȇаповой >�, 
с. 1��²160@. ȋтот метод помогает различать способы 
и место, где были составлены наборы бус. Исследо-
вателем выделено 3 вида комбинаций: образцовая, 
основная и сборная. Он считает, что образцовая 
комбинация, которуȬ составляет сам изготовитель 
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SPECIFIC FEATURES OF BEAD NECKLACES FROM THE 
MATERIALS OF TARASOVSKY CEMETERY OF THE 1ST–5TH 
CENTURIES IN THE MIDDLE KAMA RIVER BASIN

Key words: 0LGGOH .DPD ULYHU EDVLQ, 7DUDVRYVN\ 
FHPHWHU\, QHFNODFH, EHDGV, FRPELQDWLRQ RI QHFNODFHV, 
WUDGH FRQWDFWV

Summary. 7KH DUWLFOH SUHVHQWV WKH UHVXOWV RI WKH 
VWXG\ RI EHDG QHFNODFHV FRPELQDWLRQV IURP WKH XQLTXH 
DUFKDHRORJLFDO VLWH RI WKH 0LGGOH .DPD ULYHU EDVLQ ³ 
7DUDVRYVN\ FHPHWHU\. 'RPLQDWLRQ RI PRGHO DQG EDVH 
FRPELQDWLRQV SURSRVHG DQ DVVXPSWLRQ WKDW ODUJH DQG 
VPDOO EHDGV SHQHWUDWHG LQWR WKH WHUULWRU\ RI WKH 0LGGOH 
.DPD EDVLQ LQ WKH 1VW²�th FHQWXULHV ZLWKRXW WKH SDUWLFL-
SDWLRQ RI D ODUJH QXPEHU RI LQWHUPHGLDULHV, PRVW OLNHO\ 
IURP WKH VPDOO VKRSV RI WKH 1RUWKHUQ %ODFN 6HD DUHD.

7DUDVRYVN\ FHPHWHU\ LV RQH RI WKH ODUJHVW H[FDYDWHG 
)LQQR-8JULF EXULDO VLWHV LQ 5XVVLD ZKLFK H[LVWHG GXU-
LQJ WKH ÀUVW KDOI RI WKH 1VW PLOOHQQLXP $', DQG ZDV DQ 
RULJLQDO VLWH RI WKH &KDJDQGD YDULDQW RI WKH 3LDQRERU 
FRPPXQLW\ >1, S. 3, 301, 306²30�@. $ERXW RQH WKLUG RI 
LQWHUPHQWV FRQWDLQHG VPDOO DQG ODUJH EHDGV (18,�12 SLHF-
HV.� 611 LQWHUPHQWV, 32.� �). 7KLV VWXG\ LV RQH RI D VHULHV 
RI DUWLFOHV RQ WKH VWXG\ RI  EHDGV IURP WKH 7DUDVRYVN\ 
FHPHWHU\ >2� 3@.

9DULRXV RULJLQDO LGHDV ZHUH HPSOR\HG LQ WKH VWXG\ RI 
EHDGV, H.J. DQ LGHD RI WKH W\SH RI QHFNODFHV FRPELQDWLRQV 
SURSRVHG E\ 5. $QGUHD DQG XVHG IRU WKH ÀUVW WLPH LQ 
5XVVLD E\ <X. /. 6KFKDSRYD >�, S. 1��²160@. 7KLV PHWKRG 
KHOSHG GLVWLQJXLVKLQJ WKH WHFKQLTXHV DQG WKH SODFHV 
ZKHUH WKH EHDGV VHWV ZHUH PDGH. 7KH UHVHDUFKHUV LGHQWL-
ÀHG WKUHH W\SHV RI FRPELQDWLRQV: PRGHO, EDVH DQG FRP-
SRVLWH. :H EHOLHYH WKDW WKH PRGHO FRPELQDWLRQ ZKLFK 
ZDV PDGH E\ WKH PDQXIDFWXUHU RU D UHODWHG VHOOHU À[HG 
WKH YDULHW\ DQG PL[ RI V\QFKURQRXV EHDGV RI WKH VDPH 

3. Визгалов Г. П., Пархимович С. Г., ГлуȦкова Т. Н., Киреева Е. В., Сутула А. В. Текстиль Мангазеи (нача-
ло ;9,, в.) // Археология, этнография и антропология Евразии. 2006. № 1 (2�). С. 11�²131.

�. ГлуȦкова Т. Н., Матвеев А. В., АноȦко О. М. Остатки текстильных изделий в материалах раскопок 
на верхнем посаде Тобольска // ȋкология традиционных обȧеств: сборник докладов конференции. Вып. �. 
ТȬмень, 2011. С. 218²220.

�. Сезева Н. И. Ковры России. ТȬменский ковер. М., 200�.
6. Насибулина Г. И. Оригинальная стелька из Старотуруханского городиȧа конца ;9,,²;,; вв. // Ма-

териалы �1-й междунар. науч. студент. конф. «Студент и научно-технический прогресс» 12²18 апреля 2013 г. 
Археология. Новосибирск, 2013. С. 10�
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или торговец, связанный с ним, фиксирует разно-
образие и набор синхронных бус, одинаковых по 
происхождениȬ. Сборная комбинация создается из 
различных по материалу и технологии изготовления 
бус, которые оказались в распоряжении потребителя 
в данный момент. Основная комбинация ³ изменен-
ная образцовая, дополненная другими видами бус, 
занимает промежуточное положение между образ-
цовой и сборной комбинациями, но более тяготеет 
к образцовой >�, с. 2�0@.

ǲля анализа наборов бус Тарасовского могиль-
ника с точки зрения типа комбинаций были взя-
ты ожерелья, содержаȧие не менее двух бусин 
(3�2 погребения). Если с определением образцовых 
комбинаций трудностей нет, то на принципах 
выделения основных комбинаций необходимо 
остановиться подробнее. ǲля Тарасовского могиль-
ника, не отличаȬȧегося разнообразием технологий 
изготовления стеклянных бус, к основным отнесе-
ны ожерелья, которые содержат стеклянные бусы, 
выполненные в двух техниках изготовления, либо 
стеклянные, изготовленные в одной технике плȬс 
бусы из одного иного материала. Ожерелья, содер-
жаȧие бусы, изготовленные в двух-трех техниках 
изготовления, либо стеклянные в одной технике 
плȬс бусы из двух видов иных материалов обозна-
чены как сборные. 

Образцовые ожерелья на Тарасовском могильни-
ке преобладаȬт (232 погребения, ��,2 �) и содержат 
от 2 до ��� бусин. Как правило, они состояли из сте-
клянных бус, изготовленных из тянутой трубочки 
(1�6 погребений). Зафиксированы и иные варианты 
из стекла ² тянутая палочка (��), навивка (�), сгиб 
полосы (1) или из иных материалов ³ янтарь (1), 
раковина (2).

Основные ожерелья выявлены в 13� погребени-
ях (3�,2 �). Они содержали следуȬȧие сочетания: 
тянутая трубочка � палочка (�0 могил)� палочка � 
сгиб полосы (12)� палочка � навивка (8)� трубочка � 
навивка (�)� палочка � хрусталь (6)� трубочка � не 
установленная техника  (н/у) (�)� палочка � халцедон 
(3)� палочка � н/у (1)� палочка � янтарь (1)� трубочка � 
сгиб полосы (1)� трубочка � раковина (1). Основные 
ожерелья содержали от 2 до 2 012 бусин.

Наборы бус, которые можно отнести к сборным 
ожерельям, немногочисленны (26 погребений, 6,6 �). 
ǲля них характерно сочетание палочка � трубочка, 
дополненное стеклянной бусиной, изготовленной в 
другой технике, либо каменной бусиной: палочка � 
тянутая трубочка � сгиб полосы (8 погребений)� 
палочка � тянутая трубочка � навивка (�)� палочка � 
тянутая трубочка � хрусталь (2). В состав сборных 
ожерелий входили от � до 1 682 бусин.

RULJLQ. $ FRPSRVLWH FRPELQDWLRQ ZDV FUHDWHG IURP GLI-
IHUHQW LQ WHUPV RI PDWHULDO DQG WKH PDNLQJ WHFKQLTXH 
EHDGV, ZKLFK ZHUH DW WKH GLVSRVDO RI WKH XVHU DW WKH WLPH. 
$ EDVLF FRPELQDWLRQ  ZDV D PRGLÀFDWLRQ RI WKH PRGHO 
RQH FRPSOHPHQWHG ZLWK RWKHU W\SHV RI EHDGV, LW ZDV DQ 
LQWHUPHGLDU\ YDULDQW EHWZHHQ WKH PRGHO DQG WKH FRP-
SRVLWH FRPELQDWLRQV, KRZHYHU FORVHU WR WKH PRGHO RQH 
>�, S. 2�0@.

)RU WKH SXUSRVHV RI WKH EHDGVC VHWV IURP 7DUDVRYVN\ 
FHPHWHU\ DQDO\VLV ZH WRRN QHFNODFHV FRQWDLQLQJ DW 
OHDVW WZR EHDGV (3�2 LQWHUPHQWV). :KLOH WKHUH ZHUH QR 
SUREOHPV ZLWK LGHQWLÀFDWLRQ RI WKH PRGHO FRPELQDWLRQV, 
WKH SULQFLSOHV RI LGHQWLÀFDWLRQ RI WKH EDVH FRPELQDWLRQV 
UHTXLUHG PRUH GHWDLOHG H[SODQDWLRQ. :LWK UHJDUG WR 
WKH 7DUDVRYVN\ EXULDO VLWH, ZKHUH WKHUH ZDV QR JUHDW 
YDULHW\ RI JODVV EHDGV PDNLQJ WHFKQLTXHV, ZH UHIHUUHG 
WR WKH EDVLF FDWHJRU\ WKH QHFNODFHV, ZKLFK FRQWDLQHG 
JODVV EHDGV PDGH ZLWK WKH XVH RI WZR WHFKQLTXHV, RU WKH 
JODVV EHDGV PDGH ZLWK XVH RI RQH WHFKQLTXH SOXV EHDGV 
PDGH IURP RQH RWKHU PDWHULDO. 1HFNODFHV FRQWDLQLQJ 
EHDGV PDGH ZLWK WKH XVH RI WZR-WKUHH WHFKQLTXHV, RU 
JODVV EHDGV LQ RQH WHFKQLTXH SOXV EHDGV PDGH IURP WZR 
RWKHU W\SHV RI PDWHULDOV ZHUH GHVLJQDWHG DV WKH FRP-
SRVLWH RQHV. 

7KH PRGHO QHFNODFHV DUH GRPLQDQW LQ WKH 7DUDVRYVN\ 
FHPHWHU\ (232 LQWHUPHQWV, ��.2 �) DQG FRQWDLQ IURP 2 
WR ��� EHDGV. $V D UXOH WKH\ FRQVLVW RI JODVV EHDGV FXW 
IURP D GUDZQ WXEH (1�6 LQWHUPHQWV). 2WKHU JODVV YDUL-
DQWV ZHUH DOVR UHJLVWHUHG ³ GUDZQ VWLFN (��), FRLOLQJ (�), 
VWULS EHQGLQJ (1), RU EHDGV PDGH IURP RWKHU PDWHULDOV ³ 
DPEHU (1), VKHOO (2).

%DVLF QHFNODFHV ZHUH LGHQWLÀHG LQ 13� LQWHUPHQWV 
(3�.2 �). 7KH\ FRQWDLQHG WKH IROORZLQJ FRPELQDWLRQV: 
GUDZQ WXEH � VWLFN (�0 JUDYHV)� VWLFN � VWULS EHQGLQJ �12)� 
VWLFN � FRLOLQJ (8)� WXEH � FRLOLQJ (�)� VWLFN �FU\VWDO (6)� 
WXEH � XQLGHQWLÀHG WHFKQLTXH (Q/L) (�)� VWLFN � FDOFHGRQ\ 
(3)� VWLFN � Q/L (1)� VWLFN � DPEHU (1)� WXEH � VWULS EHQG-
LQJ (1)� VWLFN � VKHOO (1). %DVLF QHFNODFHV FRQWDLQ IURP 2 
WR 2,012 EHDGV.

%HDGVC VHWV ZKLFK FRXOG EH UHIHUUHG WR WKH FRPSRVLWH 
FDWHJRU\ DUH IHZ LQ QXPEHU (26 LQWHUPHQWV, 6.6 �). 7KHUH 
LV  FKDUDFWHULVWLF FRPELQDWLRQ IRU WKHP D VWLFN � D WXEH, 
FRPSOHPHQWHG E\ D JODVV EHDG PDGH LQ VRPH RWKHU 
WHFKQLTXH, RU D VWRQH EHDG: VWLFN � GUDZQ WXEH � VWULS 
EHQGLQJ (8 LQWHUPHQWV)� VWLFN � GUDZQ WXEH � FRLOLQJ (�)� 
VWLFN � GUDZQ WXEH � FU\VWDO (2). &RPSRVLWH QHFNODFHV 
FRQWDLQHG IURP � WR 1,682 EHDGV.

7KXV WKH GRPLQDWLRQ RI PRGHO DQG EDVLF FRPELQD-
WLRQV LQ QHFNODFHV (�3.� �), DV ZHOO DV QXPHURXV DQD-
ORJXHV RI WKH PRVW FRPPRQ W\SHV RI ODUJH DQG VPDOO 
EHDGV >6@ DOORZHG DVVXPLQJ WKDW WKHVH GHFRUDWLRQV 
ZHUH EURXJKW WR WKH WHUULWRU\ RI WKH 0LGGOH .DPD 
UHJLRQ LQ WKH 1VW²�th FHQWXULHV ZLWK WKH SDUWLFLSDWLRQ 
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Таким образом, доминирование образцовых и 
основных комбинаций в ожерельях (�3,� �), а также 
многочисленные аналогии массовым типам бус и 
бисера >6@ позволяȬт предположить, что эти укра-
Ȧения попадали на территориȬ Среднего Прикамья 
на протяжении ,²9 вв. при минимальном количестве 
посредников, скорее всего, из мастерских Северного 
Причерноморья через сармат.

RI D PLQLPXP QXPEHU RI LQWHUPHGLDULHV, PRVW OLNHO\, 
GLUHFWO\ IURP WKH VKRSV RI WKH 1RUWKHUQ %ODFN 6HD YLD 
WKH 6DUPDWLDQV.
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Резюме. При изучении укрепленных поселений 
эпохи позднего средневековья и Нового времени 
неизбежно возникает проблема определения их ста-
туса. РеȦения этой задачи осложняется отсутствием 
четких критериев, позволяȬȧих считать населенный 
пункт городом, и малой информативностьȬ археоло-
гических источников. ОпределеннуȬ информациȬ 
о соотноȦении понятий «город» и «городок» даȬт 
фольклор, летописи и карты. 

В последние десятилетия в западносибирской 
археологии заметно возрос интерес к изучениȬ 
городов и «городков» эпохи позднего средневеко-
вья и Нового времени, известных по письменным и 
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Summary. ,Q WKH SURFHVV RI VWXG\ RI WKH ODWH 0LGGOH 
$JHV DQG WKH 0RGHUQ HUD IRUWLÀHG VHWWOHPHQWV WKH VFKRO-
DUV LQHYLWDEO\ IDFH WKH SUREOHP RI WKHLU VWDWXV GHWHUPLQD-
WLRQ. 6ROXWLRQ RI WKLV SUREOHP LV IXUWKHU FRPSOLFDWHG E\ 
WKH ODFN RI FOHDU FULWHULD ZKLFK ZRXOG DOORZ WR FRQVLGHU 
D VHWWOHPHQW DQ XUEDQ FHQWHU, DQG WKH ORZ LQIRUPDWLYH-
QHVV RI DUFKDHRORJLFDO VRXUFHV. 6RPH LQIRUPDWLRQ ZLWK 
UHJDUG WR WKH QRWLRQV ´WRZQµ DQG ´VPDOO WRZQµ FDQ EH 
IRXQG LQ IRONORUH, FKURQLFOHV RU PDSV. 

,Q UHFHQW GHFDGHV WKHUH LV D JURZLQJ LQWHUHVW LQ WKH 
:HVW 6LEHULDQ DUFKHRORJ\ WRZDUGV WKH VWXG\ RI WRZQV 
DQG ´IRUWUHVVHVµ RI WKH ODWH 0LGGOH $JHV DQG WKH 0RGHUQ 
KLVWRU\ NQRZQ IURP WKH ZULWWHQ VRXUFHV DQG ROG PDSV. 
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картографическим источникам. Об этом свидетельст-
вуȬт раскопки столиц Сибирского ханства ³ Искера, 
Кызыл-Туры, ȅимги-Туры� исследования «русских» 
слоев в Томске, Тобольске, Таре� монографические 
публикации материалов Мангазеи, Полуйского 
и Надымского городков, городиȧа ȋмдер. Судя по 
числу докладов, посвяȧенных «городской» пробле-
матике на ,9 Всероссийском археологическом сȨезде 
в Казани в 201� г., похожая ситуация прослеживается 
и в других регионах страны. Причем, в центре внима-
ния специалистов оказываȬтся не только результаты 
полевых исследований, но и методологические вопро-
сы, связанные с выделением критериев, отличаȬȧих 
города от населенных пунктов других видов >1� 2@.

Известно, что город как социально-простран-
ственная структура многофункционален и может 
являться административным, военно-политическим, 
торгово-экономическим, религиозным, культурным 
центром. В нем могут возводиться оборонительные 
сооружения, обȨекты монументальной архитектуры, 
в том числе культовые� в отличие от хаоса «неокуль-
туренной» природы его отличает регулярная плани-
ровка, отражаȬȧая модель мироздания. Городское 
население значительно по численности и степени 
разделения труда. Город служит пунктом сосредо-
точения и перераспределения продукции и товаров, 
в котором может осуȧествляться монетная чеканка.

Вместе с тем, ни один из перечисленных при-
знаков не может считаться обязательным или пер-
востепенным: в различные периоды суȧествования 
функции и статус городов могли изменяться, что не 
всегда отражается в археологическом материале. На 
позднесредневековых городиȧах Западной Сибири 
не выявлено остатков монументальных сооружений, 
плановой застройки, местного монетного производ-
ства, а плоȧадь памятников, моȧь фортификации, 
расположенные неподалеку крупные могильники 
с социально-знаковыми предметами в составе инвен-
таря могут служить лиȦь косвенными свидетель-
ствами. ǲаже при хороȦей сохранности органики 
в условиях мерзлоты о назначении иных предметов 
и конструкций можно лиȦь гадать, не говоря уже 
о статусе укрепленных поселков в восприятии сов-
ременников. Приблизиться к реȦениȬ проблемы 
отчасти позволяȬт письменные и картографические 
материалы, которые в своȬ очередь являȬтся разны-
ми формами отражения фольклорных сȬжетов. При 
этом удается проследить определеннуȬ смысловуȬ 
иерархиȬ терминов: у С. У. Ремезова, например, 
упоминание городов связано с именами «царей» 
(Кызыл-Тура ³ Он-Сом� ȅимги-Тура ³ ȅингис� 
Искер ³ Кучум), в то время как в «городках» живут 
«князьцы». УменьȦительные производные от слов 

(YLGHQFHV RI WKLV DUH WKH H[FDYDWLRQV RI WKH FDSLWDOV RI 
WKH 6LEHULDQ .KDQDWH ³ ,VNHU, .\]\O-7XUD, &KLPJL-7XUD� 
WKH VWXG\ RI WKH ´5XVVLDQµ OHYHOV LQ 7RPVN, 7REROVN, DQG 
7DUD� WKH PRQRJUDSKLF SXEOLFDWLRQV RI WKH PDWHULDOV RI 
0DQJD]H\D, WKH 1DG\P DQG 3ROXL IRUWLÀHG VHWWOHPHQWV, 
DQG (PGHU KLOOIRUW. ,I WKH QXPEHU RI SUHVHQWDWLRQV RQ 
WKH ´XUEDQ FHQWHUµ WRSLF DW WKH ,9 5XVVLDQ DUFKDHRORJL-
FDO FRQJUHVV LQ .D]DQ LQ 201� ZDV DQ\ LQGLFDWLRQ RI WKH 
WUHQG, D VLPLODU VLWXDWLRQ LV REVHUYHG LQ RWKHU 5XVVLDQ 
UHJLRQV DV ZHOO. ,W VKRXOG EH QRWHG WKDW WKH IRFXV RI WKLV 
UHVHDUFK LV ZLGHU WKDQ VLPSOH DQDO\VLV RI WKH ÀHOG VWXG\ 
UHVXOWV, LW FRYHUV DOVR WKH PHWKRGRORJLFDO LVVXHV UHODWHG 
WR LGHQWLÀFDWLRQ RI FULWHULD GLVWLQJXLVKLQJ XUEDQ FHQWHUV 
IURP RWKHU W\SHV RI VHWWOHPHQWV >1� 2@. 

,W LV NQRZQ WKDW D WRZQ DV D VRFLDO DQG VSDWLDO VWUXF-
WXUH LV PXOWL-IXQFWLRQDO DQG FDQ EH DGPLQLVWUDWLYH, PLO-
LWDU\-SROLWLFDO, FRPPHUFLDO DQG HFRQRPLF, UHOLJLRXV, RU 
FXOWXUDO FHQWHU. ,Q LW SHRSOH FRXOG EXLOG GHIHQVH VWUXF-
WXUHV, REMHFWV RI PRQXPHQWDO DUFKLWHFWXUH, LQFOXGLQJ WKH 
UHOLJLRXV RQHV� XQOLNH WKH FKDRWLF ZLOG QDWXUH ODQGVFDSH 
LW LV FKDUDFWHUL]HG E\ UHJXODU SODQQLQJ UHÁHFWLQJ D JLYHQ 
PRGHO RI WKH XQLYHUVH. 8UEDQ SRSXODWLRQ LV VLJQLÀFDQW 
LQ WHUPV RI QXPEHUV DQG WKH GHJUHH RI WKH GLYLVLRQ RI 
ODERU. $ WRZQ VHUYHV DV D FHQWHU RI FRQFHQWUDWLRQ DQG 
UHGLVWULEXWLRQ RI SURGXFWV DQG JRRGV ZKHUH PRQH\ 
FRXOG DOVR EH FRLQHG. 

$W WKH VDPH WLPH QRQH RI WKH DIRUHPHQWLRQHG DWWULE-
XWHV FRXOG EH FRQVLGHUHG D PDQGDWRU\ RU D SULPDU\ RQH: 
LQ GLIIHUHQW SHULRGV RI WKHLU H[LVWHQFH WKH IXQFWLRQV DQG 
WKH VWDWXV RI WRZQV FRXOG FKDQJH, ZKLFK ZDV QRW DOZD\V 
UHÁHFWHG LQ WKH DUFKDHRORJLFDO PDWHULDOV. ,Q WKH ODWH 
0LGGOH $JH ISUWUHVVHV RI :HVWHUQ 6LEHULD QR UHPDLQV 
RI PRQXPHQWDO VWUXFWXUHV, SODQHG GHYHORSPHQW, RU 
ORFDO FRLQDJH ZHUH GLVFRYHUHG, DQG WKH WRWDO DUHD RI WKH 
VLWHV, VWUHQJWK RI WKHLU IRUWLÀFDWLRQV, ODUJH EXULDO VLWHV 
ZLWK VRFLDOO\ PHDQLQJIXO JUDYH JRRGV ORFDWHG QHDUE\ 
FRXOG RQO\ VHUYH DV LQGLUHFW HYLGHQFH. (YHQ LQ FDVH RI 
JRRG SUHVHUYDWLRQ RI WKH RUJDQLF PDWHULDO LQ WKH SHUPD-
IURVW FRQGLWLRQV RQH FRXOG RQO\ JXHVV WKH SXUSRVH RU 
IXQFWLRQV RI VRPH LWHPV DQG VWUXFWXUHV, WR VD\ QRWKLQJ 
DERXW WKH VWDWXV RI WKH IRUWLÀHG VHWWOHPHQWV DV WKH\ ZHUH 
SHUFHLYHG E\ WKHLU FRQWHPSRUDULHV. 7KH ZULWWHQ DQG 
FDUWRJUDSKLF PDWHULDOV DOORZHG WR JHW FORVHU WR WKH VROX-
WLRQ RI WKH SUREOHP, WKRXJK WKHVH VRXUFHV, LQ WKHLU WXUQ, 
ZHUH DOVR MXVW YDULRXV IRUPV RI WKH IRONORUH VWRULHV UHÁHF-
WLRQ. +RZHYHU WKLV DOORZHG WR WUDFH D FHUWDLQ VHPDQWLF 
KLHUDUFK\ RI WHUPV: H. J. LQ WKH WH[WV RI 6. 8. 5HPH]RY 
DOO UHIHUHQFHV WR WRZQV ZHUH UHODWHG WR WKH QDPHV RI 

´WVDUVµ (.\]\O-7XUD ³ 2Q 6RP� &KLPJL-7XUD ³ *HQJKLV 
.KDQ� ,VNHU ³ .XFKXP), ZKLOH WKH ´VPDOO WRZQVµ ZHUH 
WKH VHDWV RI ´LQIHULRU SULQFHVµ. 7KLV XVH RI GLPLQXWLYH 
GHULYDWLYHV RI WKH ZRUGV ´SULQFHµ DQG «WRZQ» ZDV DQ 
LQWHQWLRQDO LQGLFDWLRQ RI WKH ORZHU VWDWXV RI ERWK WKH 
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«князь» и «город» явно использовались автором для 
обозначения более низкого статуса как самих прави-
телей, так и их ставок, причем на чертежах «Хоро-
графической книги» города и «городки»обозначены 
по-разному >3@. 

Подобная связь укрепленных поселений с исто-
рическими или легендарными персонажами не 
выглядит случайной. ǲостаточно вспомнить историȬ 
некоторых золотоордынских городов второй поло-
вины ;,,,²;,9 вв., которые на голом месте вырастали 
вокруг ханских ставок и развивались, обретая со вре-
менем новые функции, пока не ослабевала жесткая 
центральная власть >�, с. 232@. Именно пребывание 
правителя и его окружения в конкретном пункте 
определяло военно-политический статус последнего, 
становилось системо образуȬȧим фактором взаи-
моотноȦений с подконтрольными территориями, 
обеспечивало их консолидациȬ.

Однокоренные термины «городиȧе», «городок», 
«город» подразумеваȬт неодинаковый контекст: 
в первом случае ³ археологический, во втором ³ 
скорее фольклорный, в третьем ³ социально-исто-
рический. ȋто необходимо учитывать в ходе междис-
циплинарных исследований, чтобы не допускать 
подмены понятий и произвольного смеȦения раз-
нородных данных >�@.
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UXOHUV WKHPVHOYHV, DQG WKHLU VHDWV, DQG HYHQ LQ WKH GUDZ-
LQJV RI WKH ´.KRURJUDSKLF ERRNµ WKH WRZQV DQG ´VPDOO 
WRZQVµ (IRUWUHVVHV) ZHUH PDUNHG GLIIHUHQWO\ >3@.

7KLV OLQN EHWZHHQ D IRUWLÀHG VHWWOHPHQW DQG WKH KLV-
WRULFDO RU OHJHQGDU\ ÀJXUHV GRHV QRW VHHP WR EH UDQGRP. 
$ JRRG H[DPSOH LV WKH KLVWRU\ RI VRPH *ROGHQ +RUGH 
FLWLHV RI WKH VHFRQG KDOI RI WKH 13th²1�th FHQWXULHV ZKLFK 
VSUXQJ DURXQG WKH .KDQ·V KHDGTXDUWHUV LQ EDUH VWHSSH 
DQG GHYHORSHG JUDGXDOO\ REWDLQLQJ QHZ IXQFWLRQV ZLWK 
WLPH XQWLO WKH ÀUP FHQWUDO SRZHU VXEVLGHG >�, S. 232@. ,W 
ZDV WKH UHVLGHQFH RI D UXOHU DQG KLV FRXUW LQ D SDUWLFX-
ODU ORFDWLRQ WKDW GHWHUPLQHG WKH PLOLWDU\ DQG SROLWLFDO 
VWDWXV RI WKH ODWWHU, EHFDPH D V\VWHPRJHQHWLF IDFWRU LQ 
LWV UHODWLRQV ZLWK WKH FRQWUROOHG WHUULWRULHV, DQG HQVXUHG 
WKHLU FRQVROLGDWLRQ.

&ORVH LQ WKHLU PHDQLQJ DQG RULJLQ WHUPV ´KLOOIRUWµ, 
´VPDOO WRZQµ, DQG ´WRZQµ (5XVVLDQ JRURGLVKFKH, JRUR-
GRN, JRURG) LPSO\ GLIIHUHQW FRQWH[W: LQ WKH ÀUVW FDVH ³ 
DUFKDHRORJLFDO, LQ WKH VHFRQG ³ PRVWO\ IRONORUH, DQG LQ 
WKH WKLUG ³ VRFLDO DQG KLVWRULFDO. 7KLV VKRXOG EH ERUQH 
LQ PLQG IRU WKH SXUSRVHV RI LQWHUGLVFLSOLQDU\ VWXGLHV 
WR DYRLG WKH WHUPV· FRQIXVLRQ RU DUELWUDU\ PL[WXUH RI 
GLVVLPLODU GDWD >�@.
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БРОНЗОВЫЕ АНТРОПОМОРФНЫЕ ЛИЧИНЫ ИЗ 
ТИМИРЯЗЕВСКОГО-1 КУРГАННОГО МОГИЛЬНИКА 
В НИЖНЕМПРИТОМЬЕ: КОНТЕКСТ НАХОЖДЕНИЯ 
И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ1

Ключевые слова: Сибирь, раннее Средневековье, 
антропоморфные изображения

Резюме. В статье анализируется неординарная 
категория археологических находок из раскопок 1��3 
и 201� гг. Тимирязевского-1 курганного могильника 
(Нижнее Притомье� Томская область) ³ бронзовые 
антропоморфные изображения. На основе анализа 
археологического контекста обнаружения личин 
они рассматриваȬтся как вместилиȧе дуȦ умерȦих 
лȬдей и/или предков-покровителей.

Раскопками 1��1 и 1��3 гг. ǹ. М. ПлетнȮвой Тими-
рязевского-1 курганного могильника эпохи раннего 
Средневековья, расположенного в нижнем течении 
р. Томь, обнаружены � бронзовых литых антропорф-
ных личины (всего тогда было раскопано 6� курганов 
9²9,,, вв.) >1@. В 201� г. в ходе исследований памятни-
ка авторами найдено еȧе 2 аналогичных находки.

ǲля всех этих 6 ед. неординарных артефактов 
обȧими является ряд морфологических и иных 
признаков:

³ техника одностороннего литья�
³ близость размеров (от � до 6 см)�
³ иконографическое сходство ³ овальная вытя-

нутая форма изображения, наличие «Ȧеи» и «тату-
ировки» и пр.

Несомненно, схож и археологический контекст 
обнаружения личин.

Во-первых, личины найдены в тех курганных 
комплексах, где отмечено наличие погребения чело-
века. И это на фоне того, что для Тимирязевского-1 
могильника, по материалам раскопок ǹ. М. Плет-
нȮвой, характерно достаточно больȦое количество 

1 Выполнено в рамках государственного задания (проект 
№ 20��: Изучение историко-культурного наследия России 
(сибирский аспект))
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BRONZE ANTHROPOMORPHIC ‘FACES’ FROM  
THE TIMIRYAZEVSKY-1 BARROW IN THE LOWER  
TOM RIVER BASIN: DISCOVERY CONTEXT  
AND INTERPRETATION1

Key words: 6LEHULD, HDUO\ 0LGGOH $JH, DQWKURSRPRU-
SKLF LPDJHV

Summary. 7KH SXEOLFDWLRQ SUHVHQWV DQ DQDO\VLV RI 
DQ XQXVXDO FDWHJRU\ RI DUFKDHRORJLFDO ÀQGV IURP WKH 
1��3 DQG 201� H[FDYDWLRQV RI 7LPLU\D]HYVN\-1 EDUURZ 
(/RZHU 7RP ULYHU EDVLQ, WKH 7RPVN 2EODVW) ³ WKH EURQ]H 
DQWKURSRPRUSKLF LPDJHV. %DVHG RQ WKH IDFH LPDJHV 
DUFKDHRORJLFDO FRQWH[W DQDO\VLV WKH\ ZHUH LQWHUSUHWHG 
DV WKH FRQWDLQHUV RI WKH GHFHDVHG SHRSOH·V VRXOV DQG/RU 
DV SURWHFWRU DQFHVWRUV LPDJHV.

'XULQJ WKH /. 0. 3OHWQHYD·V 1��1 DQG 1��3 H[FDYD-
WLRQV RI WKH 7LPLU\D]HYVN\-1 EDUURZ RI WKH HDUO\ 0LG-
GOH $JH SHULRG ORFDWHG LQ WKH GRZQVWUHDP 7RP ULYHU 
� FDVW EURQ]H DQWKURSRPRUSKLF IDFH LPDJHV ZHUH IRXQG 
(GXULQJ WKDW SHULRG WKH WRWDO RI 6� EDUURZV RI WKH �th²8th 
FHQWXULHV ZHUH H[FDYDWHG) >1@. ,Q 201� LQ WKH FRXUVH RI 
WKH VLWH·V VWXG\ E\ WKH DXWKRUV WZR PRUH VLPLODU ÀQGV 
ZHUH GRQH.

$OO 6 RI WKHVH XQXVXDO DUWLIDFWV VKDUHG VRPH FRPPRQ 
PRUSKRORJLFDO DQG RWKHU DWWULEXWHV:

³ RQH-VLGHG FDVWLQJ WHFKQLTXH�
³ GLPHQVLRQV SUR[LPLW\ (IURP � WR 6 FP)�
³ LFRQRJUDSKLF VLPLODULW\ ³ DQ RYDO HORQJDWHG VKDSH 

RI WKH LPDJH, WKH SUHVHQFH RI D ´QHFNµ DQG ´WDWWRRµ, HWF.
7KH DUFKDHRORJLFDO FRQWH[W RI WKH ¶IDFHV· GLVFRYHU\ 

ZDV XQGRXEWHGO\ VLPLODU DV ZHOO.
)LUVW, WKH ´IDFHVµ ZHUH IRXQG LQ WKRVH EDUURZ FRP-

SOH[HV ZKHUH KXPDQ LQWHUPHQWV ZHUH UHJLVWHUHG. 7KLV LV 
SDUWLFXODUO\ LPSRUWDQW VLQFH DFFRUGLQJ WR /. 0. 3OHW-
QHYD·V H[FDYDWLRQV WKH 7LPLU\D]HYVN\-1 EXULDO VLWH 
ZDV FKDUDFWHUL]HG E\ D UDWKHU VLJQLÀFDQW QXPEHU RI 
FHQRWDSKV (DERXW 30  �), L. H. EDUURZV QRW FRQWDLQLQJ 

1 7KH SURMHFW ZDV SHUIRUPHG DV SDUW RI WKH SXEOLF UHVHDUFK FRQWUDFW 
(SURMHFW № 20��: 7KH 6WXG\ RI WKH +LVWRULFDO DQG &XOWXUDO +HULWDJH 
RI 5XVVLD (6LEHULDQ DVSHFW))
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курганов-кенотафов (около 30  �), т. е. не содержаȧих 
человеческих останков. Только в одном случае антро-
поморфное изображение обнаружено в кургане ��, 
не вклȬчаȬȧем погребение человека.

Во-вторых, в курганах с человеческими останками 
личины зафиксированы за пределами погребения:

D. выȦе уровня погребения ³ в курганных на-
сыпях (курганы 3�, ��, 60)�

E. на краȬ материковой ямы (размер 111 х �6 см, 
глубина 0,32 см) и в ней самой, содержаȧей единич-
ные находки зубов человека (раскоп № 2, 201� г.)

В-третьих, каждая личина вклȬчена в какое-либо 
скопление предметов, преимуȧественно миниатȬр-
ных моделей, при этом в его составе практически всег-
да имеется керамический сосуд и/или железный нож:

курган 3� ³ личина вместе с миниатȬрным сосу-
дом и, возможно, железной модельȬ ножа�

курган �� ³ личина вместе с 3 сосудами (два из 
них ³ миниатȬрные), при этом в сосуде норматив-
ных размеров и одном миниатȬрном сосуде нахо-
дилось приблизительно 16 и 11 железных моделей 
предметов, вклȬчая ножи и тȮсла, а также бронзовое 
изображение лоȦади�

курган �� ³ личина вместе с 2 фрагментами 
сосуда�

курган 60 ³ личина вместе с сосудом, в котором 
лежали железная модель тесла, а также нормативных 
размеров железные нож и пряжка�

яма в раскопе № 2 (201� г.) ³ одна личина (с зоо-
морфным наверȦием) найдена вместе с бронзовой 
пряжкой, фрагментом железной панцирной (") 
пластины и железной модельȬ ножа� другая личи-
на (наверȦие в виде птицы) ³ вместе с бронзовым 
изображением медведя, железной модельȬ плоского 
ромбического наконечника стрелы (") и железным 
предметом неясного назначения.

ǹогичен вопрос о роли антропоморфных личин 
в погребально-поминальном обряде рассматривае-
мого памятника.

ЕȧȮ в 1�83 г. ǹ. М. ПлетнȮва по поводу материалов 
именно Тимирязевского-1 курганного могильника 
отметила, что предметы из насыпи следует рассма-
тривать как снабжение умерȦего «не только во время 
похорон, но и позже, во время поминок», которые 
связаны с заботой об умерȦем. И на примере находки 
из кургана �� она высказала мнение о прикладывании 
бронзовой личины «к какой-либо основе, возможно, к 
деревянной или тряпичной кукле». ȋту куклу, исходя 
из контекста ее обраȧений к этнографии народов 
Сибири, она рассмотрела как «вместилиȧе одной из 
дуȦ умерȦего» >1, с. 10�, 111²112@.

Комплексный анализ 6 личин из раскопов 1��3 
и 201� гг. Тимирязевского-1 могильника относительно 

KXPDQ UHPDLQV. 2QO\ LQ RQH FDVH WKH DQWKURSRPRU-
SKLF LPDJH ZDV IRXQG LQ EDUURZ �� QRW FRQWDLQLQJ D 
KXPDQ LQWHUPHQW.

6HFRQG, LQ WKH EDUURZV ZLWK KXPDQ UHPDLQV WKH ¶IDF-
HV· ZHUH UHJLVWHUHG RXWVLGH WKH OLPLWV RI WKH LQWHUPHQWV:

D. KLJKHU WKDQ WKH LQWHUPHQW OHYHO ³ LQ EDUURZ ÀOO 
(EDUURZV 3�, ��, 60)�

E. RQ WKH HGJH RI WKH PDLQODQG SLW (GLPHQVLRQV 
111 [ �6 FP, GHSWK 0.32 FP) DQG LQ WKH SLW FRQWDLQLQJ 
LVRODWHG ILQGV RI KXPDQ WHHWK (H[FDYDWLRQ № 2, 201�). 

7KLUG, HDFK ¶IDFH· LQFOXGHV LQ VRPH NLQG RI DFFX-
PXODWLRQ RI DUWLFOHV, PRVWO\ PLQLDWXUH PRGHOV, ZKLFK 
SUDFWLFDOO\ DOZD\V LQFOXGHG D FHUDPLF YHVVHO DQG/RU 
DQ LURQ NQLIH�

EDUURZ 3� ³ D ´IDFHµ WRJHWKHU ZLWK WKH PLQLDWXUH 
YHVVHO DQG, SRVVLEO\, DQ LURQ NQLIH PRGHO�

EDUURZ �� ³ D ´IDFHµ WRJHWKHU ZLWK WKH WKUHH YHVVHOV 
(WZR RI WKHP ³ PLQLDWXUH RQHV), DOVR LQ WKH UHJXODU VL]H 
YHVVHO DQG LQ RQH PLQLDWXUH YHVVHO WKHUH ZHUH DSSUR[L-
PDWHO\ 16 DQG 11 LURQ PRGHOV RI YDULRXV DUWLFOHV LQFOXG-
LQJ NQLYHV DQG DG]HV, DV ZHOO DV D EURQ]H KRUVH LPDJH�

EDUURZ �� ³ D ´IDFHµ WRJHWKHU ZLWK WZR YHVVHO 
IUDJPHQWV�

EDUURZ 60 ³ D ´IDFHµ WRJHWKHU ZLWK D YHVVHO LQ ZKLFK 
WKHUH ZHUH DQ LURQ DG] PRGHO, DV ZHOO DV UHJXODU VL]H 
LURQ NQLIH DQG D FODVS�

D SLW LQ H[FDYDWLRQ № 2 (201�) ³ RQH ´IDFHµ (ZLWK 
D ]RRPRUSKLF SRPPHO) ZDV IRXQG WRJHWKHU ZLWK D EURQ]H 
EXFNOH, D IUDJPHQW RI LURQ VKLHOG (") SODWH DQG DQ LURQ 
NQLIH PRGHO, DQRWKHU ´IDFHµ (D ELUG VKDSHG SRPPHO) 
WRJHWKHU ZLWK EURQ]H EHDU LPDJH, DQ LURQ PRGHO RI ÁDW 
UKRPELF DUURZKHDG (") DQG DQ LURQ LWHP RI XQNQRZQ 
IXQFWLRQDOLW\.

,W ZRXOG EH ORJLFDO WR DVN D TXHVWLRQ DERXW WKH UROH 
RI DQWKURSRPRUSKLF ´IDFHVµ LQ WKH IXQHUDO-EXULDO ULWHV 
RI WKH VWXGLHG DUFKDHRORJLFDO VLWH.

$OUHDG\ LQ 1�83 /. 0. 3OHWQHYD QRWHG VSHFLÀFDOO\ 
ZLWK UHJDUG WR WKH PDWHULDOV RI WKH 7LPLU\D]HYVN\-1 
EXULDO VLWH, WKDW WKH LWHPV IURP WKH ÀOO VKRXOG EH LQWHU-
SUHWHG DV RIIHULQJ WR WKH GHFHDVHG RI JUDYH JRRGV ´QRW 
RQO\ GXULQJ WKH IXQHUDO, EXW DOVR ODWHU, GXULQJ WKH PHPR-
ULDO ULWHVµ ZKLFK ZHUH WKH H[SUHVVLRQ RI FDUH DERXW WKH 
GHFHDVHG. 8VLQJ WKH ÀQG IURP EDUURZ �� DV DQ H[DPSOH 
VKH H[SUHVVHG D K\SRWKHVLV WKDW WKH EURQ]H ´IDFHµ FRXOG 
EH DSSOLHG WR ´VRPH NLQG RI EDVH, SRVVLEO\, WR D ZRRGHQ 
RU FORWK GROOµ. 6KH LQWHUSUHWHG WKRVH GROOV, EDVHG RQ WKH 
FRQWH[W RI KHU VWXG\ RI WKH HWKQRJUDSK\ RI WKH SHRSOHV 
RI 6LEHULD, DV WKH ´FRQWDLQHU RI WKH GHFHDVHG SHUVRQV 
VRXOVµ >1, S. 10�, 111²112@.

$ FRPSUHKHQVLYH DQDO\VLV RI 6 ´IDFHVµ IURP WKH H[FD-
YDWLRQV RI 1��3 DQG 201� IURP WKH 7LPLU\D]HYVN\-1 EXULDO 
VLWH ZLWK UHJDUG WR WKHLU PRUSKRORJ\ DQG DUFKDHRORJLFDO 
FRQWH[W OHG WR WKH IROORZLQJ FRQFOXVLRQV E\ WKH DXWKRUV: 
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их морфологии и археологического контекста нахо-
ждения позволил авторам сделать следуȬȧие выводы.

1. На основе наличия у всех антропоморфных 
изображений «Ȧеи», а также различных ризок доста-
точно надежно реконструируется факт их наложе-
ния или вставления, прикладывания и пр. к какой-то 
основе из органики (дерево, ткань, кожа и т. д.), не-
обходимой для изготовления куклы. В этом авторы 
солидарны относительно интерпретации подобных 
артефактов с рядом других исследователей >1, с. 112� 
2� и др.@.

2. Синтаксическое рассмотрение материалов Ти-
мирязевского-1 могильника уверенно свидетельству-
ет о намеренном оставлении личин (кукол) рядом 
с могилами и вклȬчении их в состав специальных, 
изолированных, скоплений веȧей, вклȬчая модель-
ные предметы. Прослежена четкая связь символов: 
личина (кукла) ³ скопление веȧей.

3. Характер стратиграфии и планиграфии ме-
стонахождений личини всего комплекса сопряжен-
ного с ним инвентаря указывает на вклȬчение этой 
акции ритуала к числу именно постпогребальных 
действий ³ поминок и пр.

�. Мировоззренческая интерпретация личин, 
скоплений веȧей ограничена возможностями само-
го археологического источника. Привлекаемые из 
этнографии сравнительные материалы позволяȬт 
обозначить только основной вектор смысловой ин-
терпретации личин и трактовать их как вместили-
ȧе дуȦ конкретных умерȦих лȬдей, захороненных 
в Тимирязевском некрополе, а также изображение 
дуȦ предков-покровителей и пр.

В заклȬчении необходимо добавить, что в пред-
ставленном анализе учтено 6 антропоморфных 
личин из Тимирязевского-1 курганного могильника, 
полученных в ходе археологических раскопок 1��3 
и 201� гг. К сожалениȬ, значительно больȦее их 
число было изȨято из культурного слоя современ-
ными грабителями, при этом фотографии этих 
личин открыто публикуȬтся на сайтах кладоиска-
телей. Археологический контекст их обнаружения 
утрачен навсегда.

1. %DVHG RQ WKH SUHVHQFH RI D ´QHFNµ LQ DOO DQWKUR-
SRPRUSKLF LPDJHV, DV ZHOO DV YDULRXV PDWFKPDUNV LW 
LV SRVVLEOH WR DVVXPH ZLWK D KLJK GHJUHH RI FHUWDLQW\ 
WKDW WKH\ ZHUH DSSOLHG, RU LQVHUWHG, RU VXSHULPSRVHG, 
HWF. RYHU RU RQ VRPH RUJDQLF EDVH (ZRRG, FORWK, OHDWKHU, 
HWF.) UHTXLUHG IRU PDNLQJ D GROO. ,Q WKLV WKH DXWKRUV DJUHH 
ZLWK UHJDUG WR WKH LQWHUSUHWDWLRQ RI VLPLODU DUWLIDFWV ZLWK 
D QXPEHU RI RWKHU UHVHDUFKHUV >1, S. 112� 2� HWF.@.

2. 6\QWDFWLF VWXG\ RI WKH PDWHULDOV IURP 7LPLU\D]HYV-
N\-1 EXULDO VLWH JDYH FRQYLQFLQJ HYLGHQFH RI WKH LQWHQ-
WLRQDO OHDYLQJ RI WKH ´IDFHVµ (GROOV) QHDU WKH JUDYHV, 
DQG RI WKH LQFOXVLRQ RI WKHP LQWR VSHFLDO, LVRODWHG DFFX-
PXODWLRQV RI DUWLIDFWV, LQFOXGLQJ PRGHO LWHPV. $ FOHDU 
UHODWLRQVKLS RI WKH V\PEROV ZDV GLVFRYHUHG: D ´IDFHµ 
(GROO) ³ DUWLIDFWV DFFXPXODWLRQ.

3. 7KH QDWXUH RI VWUDWLJUDSK\ DQG SODQLJUDSK\ RI 
WKH ´IDFHVµ ORFDWLRQ DQG RI WKH ZKROH FRPSOH[ RI WKH 
DFFRPSDQ\LQJ JUDYH JRRGV SRLQWHG WR WKH LQFOXVLRQ RI 
WKLV ULWXDO DFWLRQ LQWR WKH JURXS RI SRVW-IXQHUDO DFWLRQV ³ 
PHPRULDO ULWHV, HWF.

�. ,GHRORJLFDO LQWHUSUHWDWLRQ RI WKH ´IDFHVµ, DQG 
WKH DUWLIDFWV DFFXPXODWLRQV ZDV OLPLWHG E\ WKH SRVVLELOL-
WLHV RIIHUHG E\ WKH DUFKDHRORJLFDO VLWH LWVHOI. 7KH FRP-
SDUDWLYH PDWHULDOV IURP HWKQRJUDSKLF VRXUFHV DOORZHG 
RQO\ LQGLFDWLQJ WKH PDLQ YHFWRU RI WKH ´IDFHVµ PHDQLQJ 
LQWHUSUHWDWLRQ, DQG LQWHUSUHW WKHP DV FRQWDLQHUV IRU 
WKH VRXOV RI WKH GHFHDVHG SHUVRQV EXULHG LQ WKH 7LPLU-
\D]HYVN\ QHFURSROLV, DV ZHOO DV WKH LPDJHV RI WKH RI 
SURWHFWRU-DQFHVWRUV· VRXOV, HWF.

,Q FRQFOXVLRQ LW LV QHFHVVDU\ WR QRWH WKDW WKH VFRSH 
RI DQDO\VLV FRYHUHG WKH 6 DQWKURSRPRUSKLF ´IDFHVµ 
IURP WKH 7LPLU\D]HYVN\-1 EDUURZ GLVFRYHUHG LQ WKH 
FRXUVH RI DUFKDHRORJLFDO H[FDYDWLRQV RI 1��3 DQG 201�. 
8QIRUWXQDWHO\, D VLJQLÀFDQWO\ ODUJHU QXPEHU RI WKHVH 
DUWLIDFWV ZHUH UHPRYHG IURP WKH FXOWXUDO OHYHO E\ SUH-
VHQW GD\ UREEHUV, PRUHRYHU, WKH SKRWRV RI WKRVH ´IDFHVµ 
ZHUH RSHQO\ SXEOLVKHG RQ WKH WUHDVXUH KXQWHUV· ZHE 
VLWHV. 7KH DUFKDHRORJLFDO FRQWH[W RI WKHLU GLVFRYHU\ LV 
ORVW IRUHYHU.

ǹитература / 5HIHUHQFHV:
1. Беликова О. Б., ПлетнȮва ǹ. М. Памятники Томского Приобья 9²9,,, вв. н. э. Томск, 1�83.
2. Боброва А. И., Тороȧина Н. В. Антропоморфные изображения из могильника Бедеровский Бор ,, // Вестн. 
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УГРЫ ПРЕДУРАЛЬЯ В ЭПОХУ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ: 
КЛИМАТОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИСТОРИЧЕСКОЙ 
ГЕОГРАФИИ

Ключевые слова: природно-климатический фак-
тор, почвоведение, палеоклиматология, угры, 
финно- пермяки

Резюме. В статье рассматривается историческая 
география ломоватовской, неволинской, куȦнарен-
ковской и караякуповской культур второй половины 
, тыс. н. э., которые определяȬтся как угорские. Автор 
приходит к выводу о том, что и топография памятни-
ков указанных культур, и причины их исчезновения 
в регионе в ,; в. определялись динамикой природ-
но-климатических условий лесного и лесостепного 
Предуралья в конце , тыс. н. э.

Археологические культуры Предуралья середи-
ны ³ второй половины , тыс. н. э. ³ неволинская, 
ломоватовская, куȦнаренковская и караякуповская ³ 
угорская принадлежность которых определяется 
серией морфологических признаков погребального 
обряда и веȧевого комплекса >1, гл. �²�@ в рассма-
триваемое время составляли основное содержание 
этнокультурной карты региона. Предлагаемая этни-
ческая интерпретация носителей перечисленных 
культур вызывает ожесточенные возражения со 
стороны Н. А. Мажитова, Р. ǲ. Голдиной и др. На мой 
взгляд, немалуȬ роль в эскалации дискуссии о роли 
угров в этнокультурной истории Предуральского 
региона играет и то обстоятельство, что сторонни-
ки альтернативных точек зрения («ломоватовцы», 
«неволинцы» ³ финно-пермяки, «куȦнаренковцы», 
караякуповцы» ³ баȦкиры) в своих изысканиях 
обраȧаȬт недостаточное внимание на историческуȬ 
географиȬ указанных культур, гиперболизируя 
масȦтабы территориального распространения их 
носителей. 

ХороȦо известно, что природно-климатический 
фактор играл реȦаȬȧуȬ роль в этно- и культурогене-
зе, непосредственно влияя на хозяйственно-культур-
ный тип, историческуȬ демографиȬ и историческуȬ 
судьбу того или иного населения. Применительно 
к обȨекту наȦего исследования это означает, что 
расселение угорских племен в лесном и лесостепном 
Предуралье во второй половине , тыс. н. э. определя-
лось климатическими условиями региона в то время, 
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GEOGRAPHY

Key words: HQYLURQPHQW DQG FOLPDWLF IDFWRU, SHGRO-
RJ\, SDOHRFOLPDWH VWXGLHV, WKH 8JULDQV, )LQQR-3HUP\DNV

Summary. 7KH IRFXV RI WKH DUWLFOH LV KLVWRULFDO JHRJ-
UDSK\ RI WKH /RPRYDWRYVND\D, WKH 1HYROLQVND\D, WKH 
.XVKQDUHQNRYVND\D, DQG WKH .DUD\DNXSRYVND\D FXOWXUHV 
RI WKH VHFRQG KDOI RI WKH 1VW PLOOHQQLXP $', ZKLFK DUH 
WUDGLWLRQDOO\ GHÀQHG DV WKH 8JULF RQHV. 7KH DXWKRU GUDZV 
D FRQFOXVLRQ WKDW ERWK WKH WRSRJUDSK\ RI WKH DUFKDHR-
ORJLFDO VLWHV RI WKHVH FXOWXUHV, DQG WKH UHDVRQV IRU WKHLU 
GLVDSSHDUDQFH IURP WKH UHJLRQ DURXQG WKH �th FHQWXU\ 
ZHUH GHWHUPLQHG E\ WKH G\QDPLFV RI WKH HQYLURQPHQWDO 
DQG FOLPDWLF FRQGLWLRQV RI WKH IRUHVW DQG IRUHVW-VWHSSH 
&LV-8UDO DW WKH HQG RI WKH 1VW PLOOHQQLXP $'.

7KH DUFKDHRORJLFDO FXOWXUHV RI WKH &LV-8UDO RI WKH 
PLGGOH ³ VHFRQG KDOI RI WKH 1VW PLOOHQQLXP $' ³ WKH 
1HYROLQVND\D, WKH /RPRYDWRYVND\D, WKH .XVKQDUHQ-
NRYVND\D, DQG WKH .DUD\DNXSRYVND\D ³ WKH 8JULF 
RULJLQ RI ZKLFK ZDV HVWDEOLVKHG EDVHG RQ VHULHV RI 
PRUSKRORJLFDO DWWULEXWHV RI WKHLU PRUWXDU\ ULWH DQG WKH 
PDWHULDO FRPSOH[ >1, &K. �²�@ RI WKH VWXGLHG SHULRG ZHUH 
D GRPLQDQW FRPSRQHQW LQ WKH HWKQR-FXOWXUDO PDS RI WKH 
UHJLRQ. 7KH SURSRVHG HWKQLF LQWHUSUHWDWLRQ RI WKH PHQ-
WLRQHG FXOWXUHV SRSXODWLRQ PHW ZLWK VWURQJ RSSRVLWLRQ 
IURP 1. $. 0D]KLWRY, 5. '. *ROGLQD, HW DO. 7R P\ PLQG, 
QRW WKH OHDVW UROH LQ WKH HVFDODWLRQ RI GHEDWHV DERXW WKH 
UROH RI WKH 8JULDQV LQ WKH HWKQR-FXOWXUDO KLVWRU\ RI WKH 
&LV-8UDO UHJLRQ ZDV SOD\HG E\ WKH IDFW WKDW WKH DGYR-
FDWHV RI WKH DOWHUQDWLYH LQWHUSUHWDWLRQ (SRSXODWLRQV RI WKH 
/RPRYDWRYVND\D DQG WKH 1HYROLQVND\D FXOWXUHV ZHUH 
WKH )LQQR-3HUP\DNV, DQG SRSXODWLRQV RI WKH .XVKQDUHQ-
NRYVND\D DQG WKH .DUD\DNXSRYVND\D FXOWXUHV ³ WKH 
%DVKNLUV) SDLG LQVXIÀFLHQW DWWHQWLRQ LQ WKHLU VWXGLHV WR 
WKH KLVWRULFDO JHRJUDSK\ RI WKH VDLG FXOWXUHV K\SHUEROL]-
LQJ WKH VFRSH RI WKHLU WHUULWRULDO H[SDQVLRQ. 

,W LV ZHOO NQRZQ WKDW WKH HQYLURQPHQW DQG FOLPDWLF 
IDFWRU SOD\HG D SULQFLSOH UROH LQ WKH HWKQR- DQG FXOWXUH-
JHQHVLV GLUHFWO\ LQÁXHQFLQJ WKH HFRQRPLF DQG WKH FXO-
WXUDO W\SH, WKH KLVWRULFDO GHPRJUDSK\ DQG WKH KLVWRULFDO 
IDWH RI FHUWDLQ JURXSV RI SRSXODWLRQ. :LWK UHJDUG WR WKH 
VXEMHFW RI RXU VWXG\ WKLV PHDQV WKDW WKH VHWWOHPHQW RI 
WKH 8JULF WULEHV LQ WKH IRUHVW DQG WKH IRUHVW-VWHSSH &LV-
8UDO LQ WKH VHFRQG KDOI RI WKH 1VW PLOOHQQLXP $' ZDV 
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динамика которых в конечном итоге и обусловила 
причины их ухода отсȬда в конце , тыс.

Результаты исследований почвоведов и палеокли-
матологов на археологических памятниках степной, 
лесостепной полосы Восточной Европы показываȬт, 
что за последние 2 тыс. лет суȧественных климати-
ческих изменений здесь не происходило >2� 3� �� �, 
с. 1��²1�8@. Следовательно, та природно-климатиче-
ская и ландȦафтная ситуация, которуȬ мы наблȬ-
даем в регионе в настояȧее время, соответствовала 
или была близка ситуации в рассматриваемое время.

Исходя из этих данных, мы и должны рассма-
тривать историческуȬ географиȬ ломоватовской, 
неволинской, куȦнаренковской и караякуповской 
(угорских) культур в соответствии с топографией 
составляȬȧих их памятников. А это значит: пер-
вое ³ ломоватовская культура представляет собой 
сериȬ неравнозначных по занимаемой территории 
локальных групп (по Р. ǲ. Голдиной ³ 10 >6, рис. 1� 
с. 6�@), состояȧих из городиȧ, селиȧ и могильников 
(от 2 городиȧ в Косьвинской группе до 1� ³ в Инь-
венской), разделенных обȦирными заболоченными 
пространствами Верхнего Прикамья. Например, от 
Харинского и Мазунинского (ǲаниловского) городиȧ 
Гайнинской группы до ближайȦих к ним городиȧ 
КараȦор и Кычдезовского (Косинская группа) более 
�0 км по прямой. ȋто ³ 1²1,� часа конной скачки 
или не менее 8 часов пеȦего хода. Реальный путь по 
террасам в обход болот был еȧе длиннее. 

Второе ³ памятники неволинской культуры 
аналогичным образом расположены мелкими «гне-
здами» по краям надпойменных террас нижнего и 
среднего течения р. Сылвы и ее притоков ³ Ȇаквы 
и Ирени >�, с. 232²233@. Причем, больȦинство посе-
лений расположены так плотно, что даȬт основание 
усомниться в их одновременном суȧествовании: 
в группе Киселево-Стерлягово-Елкино на плоȧа-
ди в 8 кв км расположены 6 поселений и могиль-
ник� в группе Гари-Ȇатово-ȇелканы на плоȧади 
в 12 кв. км ³ 11 поселений� в группе Курманаево-
Киндели-ǲикуȦи (Кислое озеро) ³ на расстоянии 
в 12 км расположены 11 поселений и т. д. То есть, на 
одно поселение в среднем приходится по 1 кв. км. 
Переведем эти данные в реальнуȬ пространст-
веннуȬ плоскость ³ и сколько там могло жить и 
хозяйствовать лȬдей одновременно"

Третье ³ что касается памятников куȦнарен-
ковской и караякуповской культур в БаȦкирском 
Предуралье, то они не образуȬт даже небольȦих 
«гнезд» (могильник�поселение), а спорадически 
разбросаны по надпойменным террасам рек Белая, 
ǲема, Ик на расстоянии 20²30 км друг от друга 
(как, например, Таптыковское и Караякуповское 

GHWHUPLQHG E\ WKH FOLPDWLF FRQGLWLRQV LQ WKH UHJLRQ DW 
WKDW WLPH, WKH G\QDPLFV RI ZKLFK HYHQWXDOO\ FDXVHG 
WKHLU RXW-PLJUDWLRQ IURP WKH UHJLRQ DW WKH HQG RI WKH 
1VW PLOOHQQLXP. 

7KH UHVXOWV RI WKH SHGRORJLVWV DQG SDOHRFOLPDWROR-
JLVWV VWXGLHV RQ WKH DUFKDHRORJLFDO VLWHV RI WKH VWHSSH DQG 
WKH IRUHVW-VWHSSH EDQG RI (DVWHUQ (XURSH GHPRQVWUDWHG 
WKDW RYHU WKH SDVW 2 WKRXVDQG \HDUV WKHUH ZHUH QR VLJ-
QLÀFDQW FOLPDWH FKDQJHV >2� 3� �� �, S. 1��²1�8@. 7KHUHIRUH 
WKH QDWXUDO DQG FOLPDWLF VLWXDWLRQ FXUUHQWO\ REVHUYHG LQ 
WKH UHJLRQ FRUUHVSRQGHG, RU ZDV FORVH WR WKH VLWXDWLRQ 
GXULQJ WKH SHULRG XQGHU VWXG\. 

%DVHG RQ WKHVH GDWD ZH VKRXOG VWXG\ WKH KLVWRULFDO 
JHRJUDSK\ RI WKH /RPRYDWRYVND\D, WKH 1HYROLQVND\D, 
WKH .XVKQDUHQNRYVND\D DQG WKH .DUD\DNXSRYVND\D 
(8JULF) FXOWXUHV LQ DFFRUGDQFH ZLWK WKH WRSRJUDSK\ 
RI WKHLU DUFKDHRORJLFDO VLWHV. 7KLV PHDQV: ILUVW, WKH 
/RPRYDWRYVND\D FXOWXUH LV D VHULHV RI XQHYHQ LQ WHUPV 
RI WKH VHWWOHPHQW WHUULWRU\ ORFDO JURXSV (DFFRUGLQJ 
WR 5. '. *ROGLQD ³ 10 >6, ÀJ. 1� S. 6�@), FRQVLVWLQJ RI 
IRUWUHVVHVV, UXUDO VHWWOHPHQWV DQG EXULDO VLWHV (IURP 
2 IRUWUHVVHV LQ WKH .RVYLQR JURXS WR 1� LQ WKH ,QYHQ 
JURXS) VHSDUDWHG E\ YDVW ZDWHUORJJHG WHUULWRULHV RI 
WKH 8SSHU .DPD ULYHU EDVLQ. )RU LQVWDQFH, WKH VWUDLJKW 
OLQH GLVWDQFH IURP WKH .KDULQVN\ DQG WKH 0D]XQLQVN\ 
('DQLORYVN\) IRUWUHVVHV RI WKH *DLQLQR JURXS WR WKH 
QHDUHVW WR WKHP IRUWLÀHG VHWWOHPHQWV .DUDVKRU DQG 
.\FKHG]RYVN\ (.RVLQR JURXS) LV �0 NP. 7KLV FRUUH-
VSRQGHG WR 1²1.� KRXUV KRUVH ULGH RU DW OHDVW 8 KRXUV 
ZDONLQJ. 7KH UHDO GLVWDQFH, WDNLQJ WKH URXWH DFURVV WKH 
WHUUDFHV E\SDVVLQJ WKH VZDPSV LV HYHQ ORQJHU.

6HFRQG ³ WKH 1HYROLQVND\D FXOWXUH VLWHV DUH VLPL-
ODUO\ ORFDWHG LQ VPDOO ´FOXVWHUVµ DORQJ WKH HGJHV RI WKH 
DERYH ÁRRG-SODLQ WHUUDFHV RI WKH ORZHU DQG WKH PLGGOH 
ÁRZ RI WKH 6\OYD ULYHU DQG LWV WULEXWDULHV ³ 6KDNYD DQG 
,UHQ >�, S. 232²233@. 0RUHRYHU, WKH GHQVLW\ RI PRVW RI WKH 
VHWWOHPHQWV GLVWULEXWLRQ JDYH UHDVRQV WR TXHVWLRQ WKHLU 
V\QFKURQRXV H[LVWHQFH: LQ .LVHOHYR-6WHUO\DJRYR-(ONLQR 
JURXS LQ WKH DUHD RI 8 NP WKHUH DUH 6 VHWWOHPHQWV DQG 
D EXULDO VLWH� LQ *DUL-6KDWRYR-6KFKHONDQ\ JURXS LQ WKH 
DUHD RI 12 NP WKHUH DUH 11 VHWWOHPHQWV� LQ .XUPDQDHYR-
.LQGHOL-'LNXVKL (.LVORMH 2]HUR) JURXS ³ 11 VHWWOHPHQWV 
DUH ORFDWHG ZLWKLQ WKH GLVWDQFH RI 12 NP, HWF. 7KDW LV, 
WKHUH LV, RQ DQ DYHUDJH, 1 VT. NP SHU VHWWOHPHQW.  ,I ZH 
WUDQVODWH WKHVH GDWD LQWR WKH UHDO VSDWLDO FDWHJRU\ ZH 
VKRXOG UDLVH D TXHVWLRQ ³ KRZ PDQ\ SHRSOH FRXOG OLYH 
WKHUH VLPXOWDQHRXVO\ DQG VXFFHHG HFRQRPLFDOO\" 

7KLUG, WKH .XVKQDUHQNRYVN\ DQG WKH .DUD\DNXSRYV-
N\ VLWHV LQ WKH %DVKNLU &LV-8UDO GR QRW IRUP HYHQ WKH 
VPDOO ´FOXVWHUVµ (EXULDO VLWH � VHWWOHPHQW), EXW DUH LQVWHDG 
FKDRWLFDOO\ VFDWWHUHG DFURVV WKH DERYH ÁRRG-SODLQ WHU-
UDFHV RI WKH ULYHUV %HOD\D, 'HPD, ,N 20²30 NP DSDUW IURP 
HDFK RWKHU (DV. H. J. WKH 7DSW\NRY DQG WKH .DUD\DNXS 
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городиȧа, Старо-КалмаȦевское городиȧе и Сын-
тыȦтамакский могильник и др.).

Выводы: разобȧенные в пространстве носители 
ломоватовской и неволинской культур представляли 
собой отдельные родовые группы, спорадически 
селивȦиеся на наиболее возвыȦенных участках 
среди заболоченной верхокамской тайги.

Занимаясь в основном скотоводством, охотой 
и лесными промыслами, подспорьем которым 
у «ломоватовцев» и «неволинцев» являлось под-
сечно-огневое земледелие (паȦенное земледелие 
в регионе появляется только в начале ,, тыс. н. э. 
>8, с. 11@ и связано уже с другим населением), пре-
дуральские угры находились в прямой зависимо-
сти от природно-климатических условий своего 
местообитания. ǹȬбые их изменения должны 
были повлечь (и повлекли) за собой миграцион-
ные процессы.

Археологически это выражалось в прекраȧении 
суȧествования в регионе ломоватовской, неволин-
ской и караякуповской культур, носители которых 
в ,; в. и осуȧествили угорско-мадьярскуȬ миграциȬ 
на запад. 

KLOOIRUWV, WKH 6WDUR-.DOPDVK KLOOIRUW, DQG WKH 6\QW\-
VKWDPDN EXULDO VLWH, HWF.) 

&RQFOXVLRQV: WKH VSDWLDOO\ GLVFRQQHFWHG SRSXODWLRQV 
RI WKH /RPRYDWRYVND\D DQG WKH 1HYROLQVND\D FXOWXUHV 
ZHUH VHSDUDWH WULEDO FODQV ZKLFK VSRUDGLFDOO\ VHWWOHG 
RQ WKH PRVW HOHYDWHG DUHDV LQ WKH ZDWHUORJJHG 8SSHU 
.DPD WDLJD.

7KH &LV-8UDO 8JULDQV PRVWO\ HQJDJHG LQ KHUGLQJ, 
KXQWLQJ DQG IRUHVW KDUYHVWLQJ, FRPSOHPHQWHG IRU WKH 
/RPRYDWRYVN\ DQG WKH 1HYROLQVN\ SRSXODWLRQV E\ 
VODVK-DQG-EXUQ DJULFXOWXUH (DUDEOH DJULFXOWXUH DSSHDUHG 
LQ WKH UHJLRQ RQO\ LQ WKH EHJLQQLQJ RI WKH 2QG PLOOHQ-
QLXP $') >8, с. 11@ DQG LV UHODWHG WR WKH DOUHDG\ GLI-
IHUHQW SRSXODWLRQ), ZHUH GLUHFWO\ GHSHQGHQW LQ WKHLU 
VXEVLVWHQFH RQ WKH QDWXUDO DQG FOLPDWLF FRQGLWLRQV RI 
WKHLU HQYLURQPHQW. $Q\ FKDQJHV WKHUHRI VKRXOG KDYH 
WULJJHUHG (DQG GLG VR) PLJUDWLRQ SURFHVVHV.

7KH DUFKDHRORJLFDO PDQLIHVWDWLRQ RI WKHVH SURFHVVHV 
ZDV WKH WHUPLQDWLRQ RI WKH H[LVWHQFH LQ WKH UHJLRQ RI 
WKH /RPRYDWRYVND\D, WKH 1HYROLQVND\D, DQG WKH .DUD\-
DNXSRYVND\D FXOWXUHV, ZKRVH SRSXODWLRQV SDUWLFLSDWHG 
LQ WKH �th FHQWXU\ LQ WKH 8JULF-0DJ\DU PLJUDWLRQ WR 
WKH ZHVW.
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Резюме. Среди Ȭвелирных изделий Пермского 
Предуралья выделяется группа предметов, декори-
рованных черньȬ. Проникновение этих изделий 
в указанный регион происходит уже на первом 
этапе становления черневого дела в Восточной Евро-
пе. Новая техника была заимствована местными 
Ȭвелирами. Не исклȬчено, что черневые перстни 
и медальоны с «охотничьим» сȬжетом, могли являть-
ся местной продукцией, о чем свидетельствует ряд 
характерных особенностей.

Среди Ȭвелирных украȦений, происходяȧих 
с территории Пермского Предуралья, выделяется 
группа изделий с черньȬ. Вопрос о месте их изго-
товления поднимался неоднократно. Основываясь на 
анализе орнаментальных сȬжетов, сравнении фор-
мальных признаков отдельной категории изделий 
с черньȬ, исследователи выдвигали разные, порой 
противоположные предположения. Но, исходя 
из того, что изучение изделий с определенным 
техническим признаком, не свойственным ранее 
для конкретной территории, требует анализа всего 
массива изделий с данным техническим признаком, 
попробуем произвести предварительный сбор и тех-
нический анализ изделий с черньȬ из материалов 
Пермского Предуралья эпохи средневековья.

ȅернение ³ это декорирование предметов из 
металла наплавлением черневого состава. Рецепт 
изготовления черни в древности неизвестен, но на 
основе письменных источников можно предполагать, 
об основных ее компонентах: серебра, меди, камеди 
или свинца и серы >1, F. 3�1²3�2� 2, с. 12²13@. ȅернь 
наносилась на орнамент или фон орнамента гото-
вого изделия. ȅерньȬ покрывалась вся поверхность 
орнамента, а после ее застывания лиȦняя часть 
убиралась механическим путем.

Ранние в Пермском Предуралье изделия с чер-
ньȬ обнаружены на Рождественском могильнике 
в погребениях Х²;, вв. Среди них выделяȬтся детали 
поясной гарнитуры из серебра. Все они выполнены 
с помоȧьȬ литья, линии орнамента после отливки 
доработаны, чернь в изделиях наложена на фон 
и в  линии декора. Изделия поясной гарнитуры 
хороȦо сопоставляȬтся с известными чернеными 
накладками, представленными среди первых изде-
лий с черньȬ в Восточной Европе. Их происхождение 
связывается с Хазарией или, Ȧире, с «кочевнически-
ми древностями» Х в. >2, с. 2�²31, рис. 11@.

Появление подобных веȧей в Пермском Преду-
ралье не удивительно, учитывая обȦирные торговые 
связи местного населения. Но вполне можно допу-
скать и возможность проникновения самой техники, 
поскольку в материалах Рождественского могильника 

Summary. :LWKLQ WKH 3HUP &LV-8UDO MHZHOU\ FDWHJRU\ 
RQH JURXS, WKH DUWLFOHV ZLWK QLHOOR GHFRUDWLRQ, VWDQGV RXW. 
7KHVH MHZHOU\ SLHFHV SHQHWUDWHG LQWR WKH UHJLRQ DOUHDG\ 
LQ WKH ÀUVW VWDJH RI WKH QLHOOR MHZHOU\ GHYHORSPHQW LQ 
(DVWHUQ (XURSH. 7KH QHZ WHFKQLTXH ZDV ERUURZHG E\ WKH 
ORFDO MHZHOHUV. ,W LV TXLWH SRVVLEOH WKDW WKH QLHOOR ULQJV DQG 
PHGDOOLRQV ZLWK ́ KXQWLQJµ PRWLIV FRXOG EH D SURGXFW RI 
ORFDO ZRUNVKRSV, DQ HYLGHQFH RI ZKLFK FRXOG EH IRXQG 
LQ D QXPEHU RI FKDUDFWHULVWLF IHDWXUHV.

:LWKLQ WKH FDWHJRU\ RI MHZHOU\ RULJLQDWLQJ IURP WKH 
3HUP &LV-8UDO WHUULWRU\ RQH JURXS, WKH QLHOOR GHFRUDWHG 
DUWLFOHV, VWDQGV RXW. $ TXHVWLRQ DERXW WKH SODFH RI WKHLU 
PDNLQJ ZDV UDLVHG UHSHDWHGO\. %DVHG RQ WKH DQDO\VLV RI 
RUQDPHQWDO PRWLIV, FRPSDULVRQ RI WKH IRUPDO DWWULEXWHV 
RI D VHSDUDWH FDWHJRU\ RI QLHOOR SLHFHV WKH UHVHDUFKHUV 
SURSRVHG GLIIHUHQW, VRPHWLPHV RSSRVLWH VXJJHVWLRQV. 
+RZHYHU, FRQVLGHULQJ WKDW WKH VWXG\ RI DUWLFOHV ZLWK 
D FHUWDLQ FRPPRQ WHFKQLFDO DWWULEXWH ZKLFK ZDV QRW 
HDUOLHU UHJLVWHUHG LQ D JLYHQ WHUULWRU\ UHTXLUHV D VWXG\ 
RI WKH ZKROH DUUD\ RI DUWLFOHV ZLWK WKH VDLG WHFKQLFDO 
DWWULEXWH, OHW XV WU\ ÀUVW SUHOLPLQDULO\ FROOHFW DQG SHUIRUP 
WKH WHFKQLFDO DQDO\VLV RI QLHOOR SLHFHV IURP WKH PDWHULDOV 
RI WKH 3HUP &LV-8UDOV RI WKH 0LGGOH $JH.

%ODFN ÀQLVK (QLHOOR) LV D WHFKQLTXH RI PHWDO LWHPV 
GHFRUDWLRQ E\ PHDQV RI IXVLQJ RI D GHHS EODFN PHWDO 
PL[WXUH RQWR WKH PHWDO VXUIDFH. 7KH FRPSRVLWLRQ RI 
QLHOOR PL[WXUH KDV QRW EHHQ NQRZQ LQ DQWLTXLW\, EXW 
IURP WKH ZULWWHQ VRXUFHV LWV PDLQ FRPSRQHQWV FRXOG 
EH GHGXFHG: VLOYHU, FRSSHU, JXP RU OHDG DQG VXOIXU >1, 
S. 3�1²3�2� 2, S. 12²13@. $Q LQFLVHG GHVLJQ RU JURXQG 
ZDV ÀOOHG ZLWK QLHOOR WR SURGXFH DQ RUQDPHQWDO HIIHFW 
RQ D ÀQLVKHG DUWLFOH. 7KH ZKROH VXUIDFH RI WKH RUQDPHQW 
ZDV FRYHUHG ZLWK QLHOOR, DQG DIWHU LWV VHWWLQJ WKH H[FHVV 
ZDV UHPRYHG PHFKDQLFDOO\. 

7KH HDUOLHVW QLHOOR LWHPV LQ WKH 3HUP &LV-8UDOV ZHUH 
IRXQG RQ 5R]KGHVWYHQVN\ EXULDO VLWH LQ WKH 10th²11th FHQ-
WXU\ LQWHUPHQWV. ,Q WKLV VHW D JURXS RI VLOYHU EHOW DFFHVVR-
ULHV HOHPHQWV DUH RI SDUWLFXODU LQWHUHVW. $OO RI WKHP ZHUH 
PDGH ZLWK WKH XVH RI FDVWLQJ WHFKQLTXH, WKH RUQDPHQW 
OLQHV ZHUH DGGLWLRQDOO\ ÀQLVKHG DIWHU FDVWLQJ, QLHOOR 
ZDV ÀOOHG LQ WKH JURXQG DQG WKH GHFRU OLQHV. 7KH EHOW 
DFFHVVRULHV DUWLFOHV FRPSDUHG ZHOO ZLWK WKH NQRZQ 
QLHOOR SODWHV RI WKH HDUOLHVW QLHOOR LWHPV DVVHPEODJHV LQ 
(DVWHUQ (XURSH. 7KHLU RULJLQ ZDV UHODWHG WR .KD]DULD RU, 
ZLGHU, WR WKH ´QRPDGLF DQWLTXLWLHVµ RI WKH 10th FHQWXU\ 
>2, S. 2�-31, ÀJ. 11@.

7KH DSSHDUDQFH RI WKLV W\SH RI DUWLFOHV LQ WKH 3HUP 
&LV-8UDOV LV QRW VXUSULVLQJ FRQVLGHULQJ WKH ZLGH WUDGH 
FRQWUDFWV RI WKH ORFDO SRSXODWLRQ. +RZHYHU, LW LV TXLWH 
SRVVLEOH WR DVVXPH DOVR WKH SHQHWUDWLRQ RI WKH WHFK-
QLTXH LWVHOI, VLQFH LQ WKH PDWHULDOV RI 5R]KGHVWYHQVN\ 
EXULDO VLWH WKHUH ZDV D VLOYHU IXQHUDO PDVN ZLWK QLHOOR 
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встречена погребальная маска из серебра с черньȬ, 
предназначенная для обеспечения важного элемен-
та погребального обряда, свойственного местному 
населениȬ. На маске-личине чернь подчеркивает 
нос и ȧеки, выделяет глаза >3, с. 36�@. 

Позднее распространяȬтся серебряные ȧит-
ковосрединные пластинчатые перстни с черньȬ, 
известные и на соседних территориях в продолжи-
тельный период времени (;,²;,9 вв.). ȋти изделия 
долгое время связывали с мастерскими Волжской 
Болгарии. Но в последнее десятилетие вопрос об 
их происхождении был поднят снова >�, с. ��²��� �, 
с. �1²��� 6, с. �²10@.

Таких перстней обнаружено много >�, с. ��²��� 
�, с. 1��� 3, с. 36�� �, с. �²�� 8, с. 3��²360@. Форму 
им придавали двумя способами: расковкой прута 
и вырезанием контура из пластины. Орнамент 
наносился с помоȧьȬ гравировки. ȅерньȬ покрыт 
фон орнамента в виде плетенки� волнистых линий� 
растительных побегов� переплетенных линий� кре-
ста из двух овалов� косого крести� имитации витого 
Ȧнурка. Некоторые элементы орнамента подвер-
гались золочениȬ. Основной орнамент дополняли 
изображением крина, точками, треугольниками. 
При определенном сходстве с орнаментами перстней 
из других центров прослеживаȬтся определенные 
местные особенности.

Известная категория изделий с черньȬ ³ бляхи 
с сокольничим. Подобные известны на соседних 
территориях, но в Пермском Предуралье их най-
дено больȦе всего. ǲатируȬтся они весьма услов-
но ³ ;,²;,9 вв. >�, с. ��²��@. ǲанные изделия также 
было принято считать булгарскими изделиями, но 
в настояȧее время вопрос об их происхождении 
поднят снова >�, с. ��²��� 6, с. �²10� �, с. ��@.

Бляхи с сокольничим Пермского Предуралья, 
выполненные из серебра с черньȬ, неоднократно 
становилось обȨектом внимания исследователей >�, 
с. ��²��� 6, с. �²10� �, с. �0²��@. Обобȧая краткие опи-
сания техники их изготовления >�, с. ��²��@, можно 
сделать вывод, что форма им придавалась путем 
расковки, тиснением или путем вырезания контура� 
орнамент наносился с помоȧьȬ чеканки, гравировки. 
ȅерньȬ покрывался фон орнамента. 

Интерес вызывает медальон с изображением 
хиȧной птицы, изготовленный путем литья из 
бронзы. На нем имеȬтся следы чернения фона 
и золочения рисунков, хотя чернение и золочение 
изделий из бронзы было не свойственно в данный 
период >�, с. ��@.

Таким образом, первые черневые изделия прони-
каȬт в Пермское Предуралье на самом раннем этапе 
их появления в Восточной Европе, и, очевидно, сразу 

GHFRUDWLRQ, WKH SXUSRVH RI ZKLFK ZDV VXSSRUWLQJ DQ 
LPSRUWDQW HOHPHQW RI D IXQHUDO ULWH FKDUDFWHULVWLF IRU WKH 
ORFDO SRSXODWLRQ. 2Q D IDFH PDVN QLHOOR HPSKDVL]HG WKH 
QRVH DQG FKHHNV, DQG PDUNHG WKH H\HV >3, с. 36�@. 

/DWHU WKH VLOYHU, GLVN-VKDSHG QLHOOR ULQJV ZLWK VKLHOGV 
LQ WKH PLGGOH EHFDPH FRPPRQ. 7KLV W\SH RI ULQJV LV DOVR 
NQRZQ LQ WKH QHLJKERULQJ WHUULWRULHV RYHU DQ H[WHQGHG 
SHULRG RI WLPH (WKH 11th²1�th FHQWXULHV). 7KHVH LWHPV ZHUH 
IRU D ORQJ WLPH UHODWHG WR WKH 9ROJD %XOJDULD ZRUNVKRSV. 
+RZHYHU, LQ WKH SDVW GHFDGH D TXHVWLRQ RI WKHLU RULJLQ ZDV 
UDLVHG DJDLQ >�, S. ��²��� �, S. �1²��� 6, S. �²10@.

$ ODUJH QXPEHU RI VXFK ULQJV ZDV IRXQG >�, S. ��²��� 
�, S. 1��� 3, S. 36�� �, S. �²�� 8, S. 3��²360@. 7KH\ ZHUH 
PRGHOHG LQ WZR ZD\V: E\ XSVHWWLQJ D URG DQG E\ FXW-
WLQJ D FRQWRXU RXW RI SODWH. 7KH RUQDPHQW ZDV HQJUDYHG. 
1LHOOR ÀOOLQJ ZDV XVHG RQ WKH RUQDPHQW LQ WKH IRUP 
RI SODLWLQJ� ZDY\ OLQHV� ÁRUDO GHVLJQ� WZLVWLQJ OLQHV� 
D FURVV RI WZR RYDOV� D VLGHORQJ FURVV� DQG WRUVDGH LPLWD-
WLRQ. 6RPH RUQDPHQW HOHPHQWV ZHUH JROG-SODWHG. 0DLQ 
RUQDPHQW ZDV FRPSOHPHQWHG ZLWK GRWV DQG WULDQJOHV 
SDWWHUQV. 1RWZLWKVWDQGLQJ VRPH VLPLODULWLHV ZLWK WKH 
RUQDPHQWV RQ ULQJV IURP RWKHU FHQWHUV, WKHUH ZHUH FHU-
WDLQ ORFDO VSHFLÀF IHDWXUHV.

7KHUH LV D ZHOO NQRZQ FDWHJRU\ RI QLHOOR SLHFHV - 
IDOFRQHU SODTXHV. 6LPLODU LWHPV DUH DOVR NQRZQ LQ WKH 
QHLJKERULQJ WHUULWRULHV, EXW LQ WKH 3HUP &LV-8UDOV WKH\ 
DUH PRVW QXPHURXV. 7KH\ DUH YHU\ WHQWDWLYHO\ GDWHG 
DV WKH 11th²1�th FHQWXULHV >�, S. ��²��@. 7KHVH LWHPV DUH 
DOVR WUDGLWLRQDOO\ FRQVLGHUHG WR EH %XOJDULDQ, KRZHYHU, 
UHFHQWO\ D TXHVWLRQ RI WKHLU RULJLQ LV UDLVHG DJDLQ >�, 
S. ��²��� 6, S. �²10� �, S. ��@.

7KH VLOYHU IDOFRQHU SODTXHV ZLWK QLHOOR IURP WKH 
3HUP &LV-8UDOV KDYH UHSHDWHGO\ GUDZQ WKH DWWHQWLRQ 
RI UHVHDUFKHUV >�, S. ��²��� 6, S. �²10� �, S. �0²��@. 
6XPPLQJ XS WKH EULHI GHVFULSWLRQ RI WKHLU PDNLQJ 
WHFKQLTXHV >�, S. ��²��@ ZH PD\ FRQFOXGH WKDW WKH\ 
ZHUH PRGHOHG E\ XSVHWWLQJ, VWDPSLQJ, RU E\ PHDQV 
RI FXWWLQJ RXW WKH FRQWRXU� WKH RUQDPHQW ZDV PDGH E\ 
HPERVVLQJ DQG HQJUDYLQJ. 1LHOOR ZDV IXVHG RQWR WKH 
RUQDPHQW EDFNJURXQG. 

$ PHGDOOLRQ ZLWK D ELUG RI SUH\ LPDJH PDGH ZLWK 
WKH XVH RI EURQ]H FDVWLQJ WHFKQLTXH LV RI D SDUWLFXODU 
LQWHUHVW. ,W KDV WUDFHV RI EDFNJURXQG QLHOOR DQG JROG 
SODWLQJ RI WKH RUQDPHQW, WKRXJK QLHOOR GHFRUDWLRQ RU 
JROG SODWLQJ RI EURQ]H LWHPV ZHUH QRW FRPPRQ GXULQJ 
WKDW SHULRG >�, S. ��@.

7KXV WKH ÀUVW QLHOOR SLHFHV SHQHWUDWHG LQWR WKH 3HUP 
&LV-8UDOV DW WKH HDUOLHVW VWDJH RI WKHLU H[LVWHQFH LQ (DVWHUQ 
(XURSH DQG, DSSDUHQWO\, WKH QHZ GHFRUDWLRQ WHFKQLTXH 
ZDV LPPHGLDWHO\ ERUURZHG E\ WKH ORFDO MHZHOHUV. /DWHU, 
LQ WKH VDPH ZD\ DV LQ RWKHU WHUULWRULHV, QLHOOR ZDV XVHG 
IRU GHFRUDWLRQ RI D OLPLWHG JURXS RI LWHPV ³ PRVWO\ WKH 
ÀQJHU ULQJV DQG PHGDOOLRQV.
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новая техника декорирования заимствуется мест-
ными Ȭвелирами. В дальнейȦем, как и на других 
территориях, чернь использовалась при оформлении 
достаточно ограниченного круга веȧей ³ преиму-
ȧественно перстней и медальонов. 
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Резюме. В статье представлен обзор нескольких 
гравированных композиционных схем, зафиксиро-
ванных на перстнях, обнаруженных на территории 
Севера Западной Сибири.

Перстни с гравированными орнаментами на 
ȧитках составляȬт особуȬ группу среди перстяных 
украȦений, найденных на территории Севера Запа-
да Сибири. Изображения данной группы зачастуȬ 
обладаȬт обобȧенным характером, что еȧе более 
затрудняет их интерпретациȬ. В работе предложен 
обзор нескольких таких композиционных схем. 

Первая схема зафиксирована на ȧитках девяти 
перстней (находки у деревень Мозямы, Няксим-
воль, ȅемаȦи, городиȧе и святилиȧе Ермаково ,), 
состоит из расположенных по окружности прямых и 
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Summary. 7KH DUWLFOH SUHVHQWV D UHYLHZ RI VHYHUDO 
HQJUDYHG FRPSRVLWLRQV SDWWHUQV UHJLVWHUHG RQ ÀQJHU 
ULQJV IRXQG LQ WKH WHUULWRU\ RI WKH QRUWK RI :HVWHUQ 
6LEHULD.

5LQJV ZLWK HQJUDYHG RUQDPHQWV RQ VKLHOGV UHSUH-
VHQW D VHSDUDWH JURXS RI ULQJ GHFRUDWLRQV IRXQG LQ WKH 
WHUULWRU\ RI WKH QRUWK RI :HVWHUQ 6LEHULD. 7KH LPDJHV 
EHORQJLQJ WR WKLV JURXS DUH RIWHQ UDWKHU VFKHPDWLF ZKLFK 
PDNHV WKH WDVN RI WKHLU LQWHUSUHWDWLRQ HYHQ PRUH GLIÀFXOW. 
7KH UHVHDUFK SUHVHQWV VHYHUDO VXFK FRPSRVLWLRQ SDWWHUQV. 

7KH ÀUVW SDWWHUQ ZDV UHJLVWHUHG RQ VKLHOGV RI QLQH 
ULQJV (IRXQG QHDU WKH YLOODJHV 0R]\DPD, 1\DNVLPYRO, 
&KHPDVKL, KLOOIRUW DQG VDFUHG VLWH <HUPDNRYR ,), LW 
FRQVLVWHG RI FLUFXPIHUHQWLDOO\ DUUDQJHG VWUDLJKW DQG 
DUFKHG JURRYHV IULQJHG ZLWK D ]LJ]DJ OLQH. 7KLV SDWWHUQ 
LV FKDUDFWHULVWLF IRU ULQJV ZLWK URXQGHG VKLHOGV.
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дугообразных желобков, окаймленных зигзагообраз-
ной линией. ǲанная схема характерна для перстней 
с округлым ȧитком.

Вторая схема зафиксирована на ȧитках двух 
перстней (находка у деревни Мозямы, городиȧе 
Стариков Мыс ,). Орнаментируемая плоскость ȧитка 
разделена на четыре части крестообразно располо-
женными линиями� в каждой из частей расположен 
растительный элемент в виде «завитка». ǲанная 
схема не привязана к форме ȧитка� зафиксирована 
на перстнях с округлым и подквадратным ȧитком.

Третья схема зафиксирована на ȧитках восьми 
перстней (находки у деревень Мозямы, Няксимволь, 
городиȧе и святилиȧе Ермаково ,, местонахожде-
ние Стариков Мыс ,), представляет собой сетку из 
ромбовидных сегментов, заклȬченнуȬ в окружность 
и дополненнуȬ с трех сторон дугообразными линия-
ми или растительными элементами. По контуру ȧит-
ка изображение окаймлено углубленным желобком. 
ǲанная схема характерна для перстней с овальным 
ȧитком и во всех случаях ориентирована вдоль его 
длинной стороны. 

Аналогии выȦе перечисленным изобразитель-
ным схемам среди опубликованных исследований 
не выявлены. ȅто касается семантических особенно-
стей рассматриваемых изображений, определенной 
трактовки на сегодняȦний день они не получили. 
Наиболее вероятная интерпретация изображе-
ний первой и второй схем, на наȦ взгляд, связана 
с солярной символикой. В основе этих изображений 
заложены круг и крест ³ одни из основных соляр-
ных знаков. Перстяные украȦения первой группы 
также дополнены округлым ȧитком и, в целом, 
изображение близко к коловрату ³ символу солнца 
у древних славян. Перстни второй группы напоми-
наȬт стилизованнуȬ свастику.

Согласно археологическим и этнографическим 
исследованиям, основная масса украȦений с соляр-
ной символикой (главным образом подвески к оже-
рельям, бляȦки, височные кольца, фибулы) суȧест-
вовала на Руси в границах ;²;,,, вв. >1� 2@. Перстни 
с солярными изображениями получили Ȧирокое 
распространение в ;,,,²;,9 вв. >3@. Солярные сим-
волы на перстяных украȦениях севера Западной 
Сибири не повторяȬт напрямуȬ древнерусские 
орнаментальные мотивы, а скорее «напоминаȬт» 
их стилистически, что вероятно, связано с более 
поздним временем бытования рассматриваемых 
групп изображений. Тем не менее, многочисленные 
варианты солярных изображений на ранних славян-
ских и поздних русских перстнях, а также Ȧирокие 
пространственные рамки их распространения, могут 

7KH VHFRQG SDWWHUQ ZDV UHJLVWHUHG RQ VKLHOG RI WZR 
ULQJV (IRXQG QHDU 0R]\DPD YLOODJH, DQG 6WDULNRY &DSH , 
KLOOIRUW). 7KH RUQDPHQWHG VXUIDFH RI WKH VKLHOG ZDV 
GLYLGHG LQWR IRXU SDUWV E\ FURVVLQJ OLQHV� LQ HDFK RI WKH 
IRXU SDUWV WKHUH ZDV D ´FXUOµ VKDSHG ÁRULVWLF HOHPHQW. 
7KLV SDWWHUQ ZDV QRW WLHG WR WKH VKDSH RI D VKLHOG� LW ZDV 
UHJLVWHUHG RQ ERWK WKH URXQGHG DQG WKH VXE-VTXDUH 
VKLHOGV.

7KH WKLUG SDWWHUQ ZDV UHJLVWHUHG RQ VKLHOGV RI HLJKW 
ULQJV (IRXQG QHDU 0R]\DPD YLOODJH, 1\DNVLPYRO, KLOO-
IRUW DQG VDFUHG VLWH <HUPDNRYR ,, DQG 6WDULNRY &DSH , 
VLWH)� LW FRQVLVWHG RI D UKRPELF VHJPHQWV SDWWHUQ SODFHG 
LQVLGH D FLUFOH DQG FRPSOHPHQWHG RQ WKUHH VLGHV ZLWK 
DUFKHG OLQHV RU IORULVWLF RUQDPHQW. 7KH LPDJH ZDV 
IULQJHG DORQJ WKH FRQWRXU E\ D UHFHVVHG JURRYH. 7KLV 
SDWWHUQ ZDV FKDUDFWHULVWLF IRU ULQJV ZLWK RYDO VKLHOG, 
DQG LQ DOO FDVHV LW ZDV RULHQWHG DORQJ WKH ORQJ VLGH RI 
WKH VKLHOG.

7KHUH DUH QR DQDORJXHV WR WKH GHVFULEHG DERYH RUQD-
PHQWDWLRQ SDWWHUQV LQ WKH SXEOLVKHG UHVHDUFK PDWHULDOV. 
7KH VHPDQWLFV RI WKHVH LPDJHV KDV QRW VR IDU EHHQ FRQ-
YLQFLQJO\ LQWHUSUHWHG. 7KH PRVW SUREDEOH LQWHUSUHWD-
WLRQ  RI WKH ÀUVW DQG WKH VHFRQG SDWWHUQV LPDJHV LV, LQ 
RXU RSLQLRQ, UHODWHG WR VRODU V\PEROLVP. $ FLUFOH DQG 
D FURVV DUH PDLQ HOHPHQWV RI WKHVH LPDJHV ³ WKH PRVW 
LPSRUWDQW VRODU VLJQV. 5LQJ GHFRUDWLRQV RI WKH ILUVW 
JURXS DOVR LQFOXGH ULQJV ZLWK URXQGHG VKLHOG, DQG, LQ 
JHQHUDO, WKH LPDJH LV FORVH WR D .RORYUDW V\PERO, WKH VXQ 
V\PERO RI WKH DQFLHQW 6ODYV. 5LQJV RI WKH VHFRQG JURXS 
UHVHPEOHG D VW\OL]HG VZDVWLND.

$FFRUGLQJ WR WKH DUFKDHRORJLFDO DQG WKH HWKQRJUDSK-
LF UHVHDUFK D ODUJH SDUW RI DOO GHFRUDWLRQV ZLWK VRODU V\P-
EROLVP (PRVWO\ QHFNODFH SHQGDQWV, SODTXHV, WHPSOH ULQJV, 
DQG ÀEXODV) H[LVWHG LQ 5XVVLD ZLWKLQ WKH WLPH SHULRG RI 
WKH 10th²13th FHQWXULHV >1� 2@. 5LQJV ZLWK VRODU LPDJHV 
EHFDPH TXLWH FRPPRQ LQ WKH 13th²1�th FHQWXULHV >3@. 6RODU 
V\PEROV RQ ULQJV RI WKH QRUWK RI :HVWHUQ 6LEHULD GLG QRW 
GLUHFWO\ UHSOLFDWH WKH DQFLHQW 5XVVLDQ RUQDPHQWDO PRWLIV, 
EXW UDWKHU ´UHVHPEOHGµ WKHP VW\OLVWLFDOO\ ZKLFK ZDV, 
SUREDEO\, UHODWHG WR WKH ODWHU SHULRG RI WKHLU H[LVWHQFH. 
1RQHWKHOHVV, QXPHURXV YDULDQWV RI WKH VRODU LPDJHV RQ 
WKH HDUO\ 6ODYLF DQG WKH ODWHU 5XVVLDQ ULQJV, DV ZHOO DV 
WKH ZLGH JHRJUDSK\ RI WKHLU GLVWULEXWLRQ FRXOG EH DQ 
HYLGHQFH RI DFWLYH WUDGH FRQWDFWV DQG WKH SRSXODULW\ RI 
WKHVH LPDJHV DPRQJ WKH SHRSOH.

7KH WKLUG JURXS RUQDPHQW LV DOVR EDVHG RQ D FLUFOH, 
KRZHYHU LWV LPDJH ZDV VKLIWHG WR WKH VLGH DQG FRPSOH-
PHQWHG ZLWK D QXPEHU RI HOHPHQWV QRW FKDUDFWHULVWLF IRU 
WKH VRODU LPDJHV, ZKLFK GLG QRW DOORZ UHODWLQJ LW GLUHFWO\ 
WR WKH VRODU V\PEROLVP. $FFRUGLQJ WR WKH DUFKDHRORJLFDO 
GDWD >�� �@, WKH PRVW SUREDEOH GDWHV IRU WKLV W\SH RI ULQJV 
DUH WKH HQG RI WKH 16th²1�th FHQWXULHV. 
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говорить об активных торговых связях и востребо-
ванности данных изображений у населения.

В основе орнамента третьей группы перстней 
также есть круг, однако его изображение смеȧено 
в сторону и дополнено рядом элементов, не свойст-
венных для солярных изображений, что не позволяет 
напрямуȬ связать его солярной символикой. По 
археологическим данным >�� �@, наиболее вероятная 
датировка подобных перстней составляет конец 
;9,²;,; вв. 

Таким образом, среди изображений, сохранив-
Ȧихся на перстяных украȦениях северных районов 
Западной Сибири, можно выделить перстни с гра-
вированными орнаментами на ȧитках, отличаȬȧи-
еся от других групп данной категории украȦений 
визуально и стилистически. Внутри этой группы 
перстней выделяется несколько изобразительных 
схем, обобȧенность и стилизованность которых 
на сегодняȦний день, затрудняȬт определение 
культурно-хронологической принадлежности этих 
украȦений. 

Тем не менее, «тиражированность» орнаментов 
дает основание предположить, что перстни или вос-
ходят к одному достаточно известному прототипу, 
растиражированному в одной или группе мастер-
ских, или происходят из одного моȧного центра 
ремесленного производства, чья продукция Ȧироко 
распространилась в результате межрегиональных 
торговых контактов.

7KXV LQ WKH JURXS RI LPDJHV SUHVHUYHG RQ ULQJ GHFR-
UDWLRQV RI WKH QRUWKHUQ UHJLRQV RI :HVWHUQ 6LEHULD WKHUH 
ZDV D VXE-JURXS RI HQJUDYHG RUQDPHQWV RQ VKLHOGV 
ZKLFK ZDV YLVXDOO\ DQG VW\OLVWLFDOO\ GLIIHUHQW IURP DOO 
RWKHU JURXSV RI WKLV FDWHJRU\ RI GHFRUDWLRQV. ,QVLGH WKLV 
JURXS RI ULQJV WKHUH ZHUH VHYHUDO RUQDPHQWDO SDWWHUQV, 
WKH JHQHUDOL]HG DQG VW\OL]HG QDWXUH RI ZKLFK PDGH 
GLIÀFXOW WKH WDVN RI LGHQWLÀFDWLRQ RI WKHLU FXOWXUDO RU 
FKURQRORJLFDO DWWULEXWLRQ. 

1RQHWKHOHVV, WKH PDVV-VFDOH UHSOLFDWLRQ RI WKH RUQD-
PHQWV JDYH UHDVRQV WR DVVXPH WKDW WKH ULQJV HLWKHU ZHQW 
EDFN WR D FRPPRQ DQG D UHODWLYHO\ ZHOO NQRZQ SURWR-
W\SH UHSOLFDWHG LQ RQH RI WKH ZRUNVKRSV, RU RULJLQDWHG 
IURP RQH VWURQJ FUDIWVPDQVKLS FHQWHU, WKH SURGXFWV RI 
ZKLFK VSUHDG DFURVV D ZLGH WHUULWRU\ DV D UHVXOW RI LQWHU-
UHJLRQDO WUDGH FRQWDFWV.

ǹитература / 5HIHUHQFHV:
1. ǲаркевич В. П. Символы небесных светил в орнаменте ǲревней Руси // Советская археология. М., 1�60. 

№ �. С. �6²6�.
2. Рыбаков Б. А. ȍзычество ǲревней Руси. М., 1�8�.
3. Седова М. В. Ȍвелирные изделия древнего Новгорода (;²;9 вв.). М., 1�81.
�. Морозов В. М. Отчет об археологической разведке по трассе газопровода «Уренгой-ȅелябинск» осе-

ньȬ 1�81 года в Сургутском районе ТȬменской области (д. Ермаково, г. Когалым). Свердловск, 1�82. Архив 
АУ ȄОКН. Инв. 62�6. ǲ. 1�1.

�. Морозов В. М. Отчет об исследовании городиȧа Стариков Мыс , в окрестностях д. Согом Ханты-Ман-
сийского района ТȬменской области. Екатеринбург, 1��8. Архив АУ ȄОКН. Инв. 128�. ǲ. �1 а, б.

УДК 904(571.122)«653»

А. Н. ЛАБАУРИ

Лабаури Анастасия Николаевна — УрФУ  
(Россия, Екатеринбург). E-mail: guthoff2@mail.ru

ОБ ОСОБОМ ТИПЕ ЗАХОРОНЕНИЙ 
ПОЗДНЕСРЕДНЕВЕКОВЫХ МОГИЛЬНИКОВ  
НИЖНЕГО ПРИОБЬЯ

Ключевые слова: кремация, погребальный обряд, 
средневековье, Нижнее Приобье

 
А. N. LABAURI

Labauri Anastasia Nikolayevna — UrFU  
(Russia, Ekaterinburg). E-mail: guthoff2@mail.ru

ON A SPECIFIC TYPE OF INTERMENTS IN THE  
LATE MIDDLE AGE BURIALS OF THE LOWER  
OB RIVER BASIN

Key words: FUHPDWLRQ, PRUWXDU\ ULWXDOV, 0LGGOH $JHV, 
/RZHU 2E ULYHU EDVLQ



IV vp{pcshq kctp|�|�j pvzjq z|s�cpvv (tks�h-lksvjqvz, 19–23 |z�ÐrcÐ 2015)

А
Р
t
ЕО

�
О
�И
Ð
�С
Р
ЕД
Н
Е{
Еz
О
{
e
Ð
�И
�Н
О
{
О
�О

�{
Р
Еl

ЕН
И
�С
Е{
ЕР
Н
О
q
�Е
{
Р
А
~
И
И
��

{
~
А
И
l
О
Д
Еq

С
�{
И
Е�
z
�
�
e
��
Р
��
�О

С
�
Д
А
Р
С
�{
�И
�¡
И
{
И
�
И
~
А
¡
И
q

186

Резюме. В работе рассматриваȬтся случаи захо-
ронения голов человека на позднесредневековых 
могильниках Северо-Западной Сибири.

При раскопках Ендырских , и ,, могильников 
(Октябрьский район ХМАО ² Ȍгры) была выделе-
на группа погребений, содержаȧих только кости 
сожженного черепа, или кости черепа с Ȧейными 
позвонками. Погребения этой группы представляли 
собой скопления кальцинированных костей диа-
метром до 36 см в слое лесной подстилки, иногда с 
небольȦим углублением в грунт. Обряд погребения 
может быть интерпретирован как кремация на сто-
роне с последуȬȧим погребением кальцинирован-
ных костей компактно на поверхности, в некоторых 
случаях сохранились остатки берестяных туесов, в 
которые были помеȧены останки.

Всего обнаружено восемь таких комплексов (два на 
Ендырском , могильнике, Ȧесть ³ на Ендырском ,,), 
что составляет 11,3 � от обȧего числа исследован-
ных на могильниках погребений. ǲанные обȨекты 
могут быть датированы концом ;9 ³ концом ;9, вв. 
Антропологическое определение было проведено для 
Ȧести захоронений: установлено, что в двух случаях 
останки голов принадлежали детям в возрасте 1²6 
и 2²� лет, в остальных случаях ³ взрослым (пол 
установлен не был).

Захоронения сожженных голов не содержали 
погребального инвентаря, за исклȬчение погребе-
ния 1� Ендырского , могильника, где вместе с остат-
ками кремации были уложены 13 пуговиц в виде ягод 
крыжовника, рядом со скоплением обнаружены два 
ножа. >1, с. 1�6, рис. 62@.

Таким образом, эти погребения имеȬт наземный 
характер, почти во всех захоронениях отсутствует 
погребальный инвентарь. Наличие костей черепа 
и Ȧейных позвонков может свидетельствовать об 
отрубании голов, т. е. расчленении умерȦих (а сами 
эти погребения можно отнести к так называемым 
«парциальным захоронениям»). Планиграфический 
анализ не позволяет связать эти обȨекты с другими, 
грунтовыми погребениями.

Интересны также погребения 18 и 1� могильни-
ка Ендырский ,, где в грунтовом погребении были 
помеȧены останки сожженных голов и кости посткра-
ниального скелета, не подвергавȦиеся воздействиȬ 
огня >1, с. 1�8²1�2@.

Захоронения отдельных черепов известны на сред-
невековых памятниках Северо-Западной Сибири: 
погребения отчлененных детских голов зафиксиро-
ваны на могильниках Барсовском , >2, с. �6@ и Барсов-
ском ,9, три погребения отдельных черепов найдены 
при раскопках могильника Усть-Балык >3, с. 21@. 

Summary. 7KH SDSHU GHVFULEHV WKH LQVWDQFHV RI KXPDQ 
KHDGV EXULDOV LQ WKH ODWH 0LGGOH $JH EXULDO VLWHV IURP 
WKH QRUWK-ZHVW 6LEHULD.

'XULQJ WKH H[FDYDWLRQV RI (QG\U , DQG ,, EXULDO 
VLWHV (2NW\DEUVN\ GLVWULFW RI .K0$2 ² 8JUD) D JURXS 
RI LQWHUPHQWV ZDV LGHQWLÀHG ZKLFK FRQWDLQHG RQO\ WKH 
FUHPDWHG VNXOO ERQHV, RU WKH VNXOO ERQHV ZLWK FHUYLFDO 
YHUWHEUD. ,QWHUPHQWV RI WKLV JURXS ZHUH UHJLVWHUHG DV 
DFFXPXODWLRQV RI FDOFLQDWHG ERQHV XS WR 36 FP LQ GLDP-
HWHU LQ WKH IRUHVW OLWWHU OHYHO, VRPHWLPHV VOLJKWO\ EXULHG 
LQWR WKH  URXQG. 7KH IXQHUDO ULWH FRXOG EH LQWHUSUHWHG DV 
VXUIDFH FUHPDWLRQ ZLWK VXEVHTXHQW EXULDO RI FDOFLQDWHG 
ERQHV LQ D FRPSDFW IRUP RQ WKH VXUIDFH, LQ VRPH FDVHV 
WKHUH ZHUH DOVR IUDJPHQWV RI ELUFK EDUN ER[HV LQ ZKLFK 
WKH UHPDLQV ZHUH SODFHG.

7KHUH ZHUH HLJKW VXFK FRPSOH[HV DOWRJHWKHU (WZR 
RQ (QG\U , EXULDO VLWH, DQG VL[ RQ (QG\U ,,), ZKLFK FRU-
UHVSRQGHG WR 11.3 � RI WKH WRWDO QXPEHU RI WKH VWXGLHG 
LQWHUPHQWV RQ WKH VLWH. 7KHVH VLWHV FRXOG EH GDWHG EDFN WR 
WKH HQG RI WKH 1�th ³ HQG RI WKH 16th FHQWXULHV. 6L[ EXUL-
DOV ZHUH VWXGLHG DQWKURSRORJLFDO\: LW ZDV HVWDEOLVKHG 
WKDW LQ WZR FDVHV WKH UHPDLQV RI WKH KHDGV EHORQJHG WR 
FKLOGUHQ DJHG 1²6 DQG 2²� \HDUV, LQ DOO RWKHU FDVHV ³ WR 
DGXOWV (WKHLU VH[ ZDV QRW LGHQWLÀHG).

&UHPDWHG KHDGV LQWHUPHQWV FRQWDLQHG QR JUDYH JRRGV 
ZLWK WKH H[FHSWLRQ RI LQWHUPHQW 1� IURP (QG\U , FHPHWHU\, 
ZKHUH WRJHWKHU ZLWK WKH FUHPDWLRQ UHPDLQV WKHUH ZHUH 
13 JRRVHEHUU\ VKDSHG EXWWRQV, QHDU WKH DFFXPXODWLRQ 
WKHUH ZHUH DOVR WZR NQLYHV >1, S. 1�6, ÀJ. 62@.

7KXV WKHVH LQWHUPHQWV ZHUH VXUIDFH W\SH, SUDFWLFDOO\ 
LQ DOO RI WKHP WKHUH ZHUH QR JUDYH JRRGV. 7KH SUHVHQFH 
RI FUDQLDO ERQHV DQG FHUYLFDO YHUWHEUD FRXOG HYLGHQFH 
KHDGV FXWWLQJ, L. H. GLVPHPEHUPHQW RI WKH GHFHDVHG (DQG 
WKH LQWHUPHQWV WKHPVHOYHV FRXOG EH UHIHUUHG WR WKH JURXS 
RI WKH VR-FDOOHG ´SDUWLDO LQWHUPHQWVµ). 7KH SODQLJUDSKLF 
VWXG\ GLG QRW SURGXFH DQ\ GDWD UHODWLQJ WKHVH EXULDOV 
WR RWKHU VXUIDFH LQWHUPHQWV.

,QWHUPHQWV 18 DQG 1� RI (QG\U , FHPHWHU\ DUH DOVR RI 
SDUWLFXODU LQWHUHVW, WKHUH LQ DQ HDUWK LQWHUPHQW WKHUH ZHUH 
WKH UHPDLQV RI FUHPDWHG KHDGV DQG SRVWFUDQLDO ERQHV 
ZLWKRXW WUDFHV RI H[SRVXUH WR ÀUH >1, S. 1�8²1�2@.

6HSDUDWH VNXOO EXULDOV DUH NQRZQ LQ VRPH RWKHU 
PHGLHYDO VLWHV IURP WKH QRUWK-ZHVW 6LEHULD: LQWHUPHQWV 
ZLWK GLVPHPEHUHG FKLOGUHQ·V KHDGV DUH UHJLVWHUHG RQ 
%DUVRYR , >2, S. �6@ DQG %DUVRYR ,9 FHPHWHULHV, WKUHH 
VNXOO LQWHUPHQWV ZHUH IRXQG GXULQJ WKH H[FDYDWLRQ RI 
8VW-%DO\N EXULDO VLWH >3, S. 21@. ,QWHUPHQWV ZLWK VFRUFKHG 
VNXOO ERQHV ZHUH DOVR IRXQG LQ WKH WDLJD 7UDQV-8UDO RQ 
/LNLQ FHPHWHU\ >�, S. 160@. $ VSHFLDO DWWLWXGH WRZDUGV 
KXPDQ KHDGV LV DOVR PHQWLRQHG LQ UHODWLRQ WR WKH ´ZDU-
VKLS-UHOLJLRXV ULWHVµ ³ EHKHDGLQJ DQG VFDOSLQJ RI HQH-
PLHV >2, S. �6� �, S. 13�²1�0@.
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Захоронение костей обожженного черепа известно 
в таежном Зауралье на ǹикинском могильнике >�, 
с. 160@. Особое отноȦение к человеческим головам 
также прослеживается в связи с «военно-ритуальными 
обрядами» ³ обезглавливанием и скальпированием 
врагов >2, с. �6� �, с. 13�²1�0@.

Подобные захоронения могут свидетельствовать 
об особом отноȦении таежного населения к головам 
(волосам) человека. И связаны они с представлением 
обских угров о том, что голова и волосы являȬтся 
вместилиȧем одной из дуȦ человека ³ дуȦи-
тени >6, с. ��@.

7KLV W\SH RI LQWHUPHQWV FRXOG HYLGHQFH D VSHFLDO 
DWWLWXGH RI WKH WDLJD SRSXODWLRQ WR KXPDQ KHDGV (KDLU). 
7KH\ DUH UHODWHG WR WKH 2E 8JULDQV EHOLHIV WKDW WKH KHDGV 
DQG WKH KDLU ZHUH D UHSRVLWRU\ RI RQH RI WKH KXPDQ 
VRXOV ³ VRXO-VKDGRZ >6, S. ��@.
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LATE MIDDLE AGE RUSSIAN TOWNS IN THE MIDDLE 
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PDWHULDO FXOWXUH

Summary. 3UREOHPV RI FRORQL]DWLRQ RI WKH 8VW\XJ 
ODQG E\ WKH 5XVVLDQV: ZULWWHQ DQG DUFKDHRORJLFDO VRXUFHV. 
)RUWUHVVHV RI WKH PLGGOH EDVLQ RI WKH <XJ ULYHU: .ROR-
WRYR, 3RGJRUEXQMH, $NVHQWMHYVNRMH (2VLQRYHWV) DQG WKHLU 
UHVHDUFK VWDWXV. 7KHLU IRUWLÀFDWLRQV, PDWHULDO FXOWXUH, 
VRFLDO VWDWXV, DQG WKH SHULRG RI IXQFWLRQLQJ.

,Q 1��� DQG 1��8 WKH PLGGOH EDVLQ RI WKH <XJ ULYHU LQ 
WKH DUHD RI 3RGJRUEXQRYVN\ GLVWULFW RI WKH .LURY UHJLRQ 
ZDV IRU WKH ÀUVW WLPH VXEMHFW WR D ODUJH-VFDOH DUFKDHR-
ORJLFDO VWXG\ SHUIRUPHG E\ D WHDP RI WKH .DPD-9\DWND 
DUFKDHRORJLFDO H[SHGLWLRQ RI WKH 8GPXUW 8QLYHUVLW\ 
XQGHU WKH VXSHUYLVLRQ RI WKH DXWKRU. ,Q WKH FRXUVH RI 
WKH VWXG\ 2� DUFKDHRORJLFDO VLWHV ZHUH GLVFRYHUHG DQG 

1 7KH ZRUN KDV EHHQ SHUIRUPHG ZLWK WKH ILQDQFLDO VXSSRUW RI WKH 
0LQLVWU\ RI (GXFDWLRQ DQG 6FLHQFH RI WKH 5) IRU WKH SHUIRUPDQFH 
RI WKH PDLQ SDUW RI WKH SXEOLF UHVHDUFK FRQWUDFW (1,5 № 21��) LQ 
201�-2016

УДК 904(470.342)«653»:711

Л. Д. МАКАРОВ

Макаров Леонид Дмитриевич — д.и.н., УдГУ 
(Россия, Ижевск). E-mail: arch@uni.udm.ru

ПОЗДНЕСРЕДНЕВЕКОВЫЕ РУССКИЕ ГОРОДКИ 
СРЕДНЕГО ТЕЧЕНИЯ Р. ЮГ1

Ключевые слова: УстȬжская земля, р. Ȍг, городи-
ȧа, материальная культура

Резюме. Проблемы заселения русскими УстȬж-
ской земли: письменные и археологические источ-
ники. Городиȧа среднего течения р. Ȍг: Колотов-
ское, Подгорбуновское, Аксентьевское (Осиновец) 
и степень исследования. Их фортификация, мате-
риальная культура, социальный статус и период 
функционирования.

В 1��� и 1��8 гг. среднее течение р. Ȍг в пределах 
Подосиновского района Кировской области впервые 
подверглось сплоȦному археологическому исследо-
ваниȬ отрядом Камско-Вятской археологической 
экспедиции Удмуртского университета под руковод-
ством автора, при этом было открыто и обследовано 

1 Работа выполнена при финансовой поддержке со стороны 
Минобрнауки РФ на выполнение базовой части государствен-
ного задания (НИР № 21��) в сфере научной деятельности 
в 201�-2016 гг.
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UHVHDUFKHG, RQ 12 RI ZKLFK VRPH 5XVVLDQ PDWHULDOV ZHUH 
IRXQG. 7KH ODWWHU JURXS LQFOXGHV WKUHH KLOOIRUWV.

1. .RORWRYR IRUWUHVV. 9LOODJH .RORWRYR, OHIW EDQN RI 
WKH 6KHQJD ULYHU, OHIW WULEXWDU\ RI WKH <XJ ULYHU.

7KH IRUWUHVV, ZKLFK ZDV PHQWLRQHG LQ WKH HQG RI WKH 
1�th DQG WKH ÀUVW WKLUG RI WKH 20th FHQWXU\, LV ORFDWHG 200 P 
VRXWK RI .RORWRYR YLOODJH LQ WKH EHQG RI WKH 6KHQJD ULYHU 
RQ D IRUHVWHG HORQJDWHG, SHQWDJRQDOO\ VKDSHG, 2� P KLJK 
FDSH. 7KH FDSH LV FRQQHFWLQJ RQ WKH HDVW ZLWK WKH EDVH-
PHQW WHUUDFH E\ D QDUURZ (�²10 P) ODQG EULGJH. 7KH VLWH 
SODWIRUP (6,000 VT. P) LV ERXQG RQ WKH  RUWK E\ D VWHHS 
VORSH GHVFHQGLQJ WR WKH ULYHU, DQG WKH VRXWKHUQ JHQWOH 
VORSH ZDV DGGLWLRQDOO\ IRUWLÀHG ZLWK DQ DUF-VKDSHG 210 P 
ORQJ, DQG 1 WR � P KLJK HPEDQNPHQW. 2Q WKH VLGH RI WKH 
ODQG EULGJH DQ DGGLWLRQDO �2 х 6²� P, DQG 1 P GHHS WUHQFK 
ZDV PDGH, DQG D 30 P ORQJ, 1� P ZLGH, DQG 2.� P KLJK 
EXOZDUN ZDV HUHFWHG. ,Q WKH VRXWKHUQ SDUW WKHUH ZDV D 
� P ZLGH SDVVDJH LQWR WKH IRUWUHVV. 7KH SODWIRUP KDV QX-
PHURXV VLJQV RI WUHDVXUH KXQWHUV· GLJJLQJ. ,Q D WHVW XQLW 
1� IUDJPHQWV RI URXQG FHUDPLF ZDUH ZLWK VKRUW QHFNV 
DQG URXQG-VKDSHG ULPV RI WKH VHFRQG KDOI RI WKH 16th²
17th FHQWXU\ ZHUH IRXQG. 7KH IRUWUHVV ZDV EXLOW LQ WKH 
HDUO\ +LVWRULF WLPH DQG IXQFWLRQHG XQGHU WKH GLIÀFXOW 
FRQGLWLRQV RI WKH 7LPH RI 7URXEOHV SHULRG.

2. 3RGJRUEXQMH IRUWUHVV. 9LOODJH 3RGJRUEXQMH, WKH 
ULJKW EDQN RI WKH <XJ ULYHU.

7KH VLWH LV ORFDWHG 1�0 P VRXWK-HDVW RI 3RGJRUEXQMH 
YLOODJH RQ WKH H[WHQGHG LQ WKH QRUWK-VRXWK GLUHFWLRQ 1� P 
KLJK FDSH ZLWK WKH WRWDO DUHD RI 1,300 VT. P. )URP WKH 
ÁRRU OHYHO VLGH WKH SODWIRUP ZDV SURWHFWHG ZLWK DQ DUF-
VKDSHG 20 P ORQJ, RYHU 2 P KLJK HPEDQNPHQW, DQG DQ 
8 P ZLGH GLWFK ZLWK WKH GHSWK XS WR 3 P. 7KH FDSH VORSHV 
DQG SDUW RI WKH SODWIRUP DUH IRUHVWHG, WKH FXOWXUDO OHYHO 
ZDV GLVWXUEHG E\ WUHDVXUH KXQWHUV· SLWV. )LUVW PHQWLRQ 
RI WKH VLWH ZDV PDGH LQ WKH HQG RI WKH 1�th FHQWXU\, DQG 
WKHQ DGGLWLRQDO LQIRUPDWLRQ ZDV UHFHLYHG LQ 1��6 IURP 
D ORFDO UHJLRQDO HWKQRJUDSKHU 9. ,. 0DODNKRY. ,Q 1��� 
DQG 1��8 WKH VLWH ZDV H[FDYDWHG E\ D WHDP RI WKH .DPD-
9\DWND DUFKDHRORJLFDO H[SHGLWLRQ XQGHU WKH VXSHUYLVLRQ 
RI WKH DXWKRU. 7KH WRWDO H[FDYDWHG DUHD LV 1�� VT. P, WKH 
PDWHULDOV RI WKH VLWH KDYH EHHQ SXEOLVKHG.

,Q WKH IRUWUHVV WKH PDWHULDOV RI WKUHH FKURQRORJLFDO 
SHULRGV DUH UHSUHVHQWHG: WKH 8th²�th� WKH 12th²1�th, DQG WKH 
1�th²16th FHQWXULHV.

7KH ODWHVW OHYHO RI WKH VLWH ³ WKH 1�th²16th FHQWXU\, LV 
UHSUHVHQWHG ZLWK D IUDJPHQW RI IRUWLÀFDWLRQV OLQH FRQVLVW-
LQJ RI IRXU 3.2²�.� P ZLGH VWUXFWXUHV ZLWK WKH UHPDLQV 
RI VWRQH RYHQV DQG ELWV RI FOD\ OLQLQJ. -XGJLQJ E\ WKH 
VWUDWLJUDSK\ SULRU WR WKH EXLOGLQJ RI WKHVH VWUXFWXUHV WKH 
SODWIRUP ZDV OHYHOHG, H[WUD VRLO PRYHG GRZQ WKH VORSH, 
WKH UHPDLQV RI WKH ÀUH ÀOO XS ZLWK HDUWK, DQG WKH VXUIDFH 
SDFNHG. /DWHU, QHZ ORJ IUDPHV ZHUH SODFHG RYHU WKH ROG 
RQHV, XQGHU WKH ZHLJKW RI ZKLFK WKH HDUWK VDJJHG DQG 

2� памятников, на 12 из которых найден русский 
материал. В числе последних и три городиȧа.

1. Колотовское городиȧе. ǲ. Колотово, левый 
берег р. Ȇеньги, левого притока р. Ȍг.

Городиȧе, упоминавȦееся в конце ;,; и в первой 
трети ХХ в., располагается в 200 м к Ȍ от д. Колотово 
в излучине р. Ȇеньги на залесенном мысу вытянутой 
пятиугольной формы высотой 2� м. Мыс соединяется 
на востоке с коренной террасой узким (�²10 м) пере-
Ȧейком. Плоȧадка городиȧа (6 000 кв. м) ограниче-
на с севера крутым склоном, спускаȬȧимся к реке, 
а Ȭжный пологий склон дополнительно укреплен 
дугообразным валом длиной 210 м., высотой от 1 до 
� м. Со стороны переȦейка дополнительно вырыт 
ров размером �2 х 6²� м, глубиной 1 м и возведен вал 
длиной 30, Ȧириной 1�, высотой 2,� м. В Ȭжной части 
имеется �-метровый проход на городиȧе. Плоȧадка 
изрыта кладоискательскими ямами. В Ȧурфе най-
дено 1� фрагментов круговой посуды с короткими 
Ȧейками и округлыми венчиками второй половины 
;9,²;9,, в. Городок возник в период раннего нового 
времени и функционировал в сложных условиях 
«смутного времени».

2. Подгорбуновское городиȧе. ǲ. Подгорбунье, 
правый берег р. Ȍг.

Памятник располагается в 1�0 м к ȌВ от д. Под-
горбунье на вытянутом с севера на Ȭг мысе высотой 
1� м, плоȧадьȬ 1 300 кв. м. С напольной стороны 
плоȧадка ограждена дугообразным валом длиной 
20 м, высотой более 2 м и рвом глубиной до 3 м при 
Ȧирине 8 м. Склоны мыса и часть плоȧадки залесены, 
культурный слой поврежден кладоискательскими 
ямами. Первые упоминания городка приводятся в 
конце ;,; в., а затем сведения о нем поступили в 1��6 г. 
от местного краеведа В. И. Малахова. В 1��� и 1��8 гг. 
раскопки на городиȧе проводил отряд Камско-Вят-
ской экспедиции под руководством автора. Обȧая 
вскрытая плоȧадь составила 1�� кв. м, материалы 
памятника опубликованы.

Всего на городиȧе изучены древности трех хро-
нологических комплексов: 9,,,²,;, ;,,²;,9, ;9²;9, вв.

Поздний слой памятника ;9²;9, вв. представ-
лен фрагментом крепостной линии, состояȧей из 
четырех сооружений Ȧириной 3,2²�,� м, с развалами 
печей-каменок и кусками глиняной обмазки. Судя 
по стратиграфии, перед возведением этих построек 
плоȧадка была выровнена, лиȦний грунт перемеȧен 
к склону, остатки пожариȧа засыпаны, а поверхность 
утрамбована. Затем на месте прежних были уста-
новлены новые срубы, под тяжестьȬ которых грунт 
со временем продавился и под ними образовались 
канавки. На внутренней части плоȧадки выявлены 
лиȦь небольȦие скопления камней и следы костриȧ. 



IV NORTHERN ARHAEOLOGICAL CONGRESS  (KHANTY-MANSIISK,  OCTOBER  19–23,  2015)

A
R
C
H

A
EO

LO
G

Y
 O

F TH
E M

ID
D
LE A

G
ES

 A
N

D
 TH

E EA
R
LY

 M
O

D
ER

N
 TIM

E O
F N

O
R
TH

ER
N

 EU
R
A

S
IA

: 
C
O

N
TA

C
TS

 B
ETW

EEN
 C

U
LTU

R
ES

, S
TA

TES
, A

N
D
 C

IV
ILIZ

A
TIO

N
S

189

VPDOO WUHQFKHV ZHUH IRUPHG XQGHU WKH VWUXFWXUHV. 2Q WKH 
LQQHU VLGH RI WKH SODWIRUP RQO\ VPDOO DFFXPXODWLRQV RI 
VWRQH DQG PDUNV RI ÀUHSODFHV ZHUH IRXQG. $UWLIDFWV FRP-
SOH[: RYHU 8 000 ZKHHO-PDGH SRWWHU\ IUDJPHQWV, WZR DF-
FXPXODWLRQV RI PROGHG MDU-VKDSHG YHVVHOV ZLWK KDQGOHV, 
VSLQGOH ZKRUOHV PDGH IURP SRW ZDOOV, DQ HDUWKHQZDUH 
ZKLVWOH DQG D IUDJPHQW RI DQRWKHU, IUDJPHQWV RI PHOW-
LQJ SRWV, LURQ JRRGV, D EURQ]H ULQJ DQG D ULQJ-VKDSHG 
ÀEXOD, DQLPDO ERQHV DQG DUWLFOHV PDGH IURP WKHP, DQG 
ZKHWVWRQHV. $OO WKHVH ÀQGV DUH YLYLGO\ FKDUDFWHUL]HG WKH 
5XVVLDQ FXOWXUH RI WKH 1�th²16th FHQWXULHV.

&HUDPLFV LV RI D SDUWLFXODU LQWHUHVW. 112 LWHPV ZHUH VDP-
SOHG IRU VWDWLVWLFDO DQDO\VLV. ,Q JHQHUDO WKH SRWWHU\ ZDV ZHOO 
EDNHG, LW LV VWURQJ, GHQVH, RI GDUN-JUD\ DQG EODFN FRORU ZLWK 
DGGLWLRQ RI JUXVV DQG PLFD LQ WKH SDVWH, ZDOO WKLFNQHVV ³ 
3²� PP. 7ZR FDWHJRULHV RI YHVVHOV ZHUH LGHQWLÀHG ³ SRWV 
DQG MDUV. 7KH PRVW QXPHURXV DUH SRWV (8� �) UHSUHVHQWHG LQ 
HTXDO SURSRUWLRQ ZLWK WZR W\SHV: ZLWK YHUWLFDO RU VOLJKWO\ 
GHÁHFWHG QHFN DQG ZLWK VWURQJO\ GHÁHFWHG QHFN. :LWK UH-
JDUG WR WKH FROODU VKDSH � YDULDQWV ZHUH LGHQWLÀHG. ,Q WKH 
MDU-W\SH FDWHJRU\ WKHUH ZHUH WZR JURXSV: FXSV (�0 �) DQG 
MDUV (60 �). 7KLV W\SH RI SRWWHU\ LV FORVH WR WKH 1RYJRURG 
W\SH RI WKH 1�th²16th FHQWXULHV. 7KH SRWWHU\ LV SUDFWLFDOO\ 
ZLWKRXW DQ\ RUQDPHQWDWLRQ, WKHUH ZHUH RQO\ VLQJOH IUDJ-
PHQWV ZLWK OLQHDU-ZDY\ RUQDPHQWV DQG ZLGH OLQHV PDGH 
ZLWK EODFN SDLQW. 2Q WKH ERWWRPV WKHUH DUH VLPLODU SRWWHU·V 
VWDPSV (3 ZKROH DQG 16 IUDJPHQWHG): 2 FLUFOHV FURVVHG E\ 
UDGLDO OLQHV. 7KHVH YHVVHOV ZHUH PRVW OLNHO\ PDGH RQ RQH 
ZKHHO DQG E\ WKH RQH SRWWHU.

7KH IRUWUHVV KDG D V\VWHP RI IRUWLÀFDWLRQV LQ WKH IRUP 
RI UHVLGHQWLDO GHIHQVH NOHWV, NQRZQ ERWK LQ WKH 6RXWK-
HUQ 5XVVLD LQ WKH 12th²13th FHQWXULHV, DQG LQ WKH 5XVVLDQ 
1RUWK EHJLQQLQJ IURP WKH 1�th FHQWXU\. 0DUNV RI VXFK 
NOHWV ZHUH IRXQG E\ XV DOVR LQ WKH 0LGGOH 9\DWND UHJLRQ. 
7KH IRUWUHVV DSSDUHQWO\ GLG QRW KDYH D VLJQLÀFDQW PLOLWDU\ 
LPSRUWDQFH, DQ LQGLFDWLRQ RI ZKLFK LV WKH VFDUFLW\ RI DUPV 
DQG WKH ODFN RI LQIRUPDWLRQ DERXW LW LQ WKH V\QFKURQRXV 
ZULWWHQ UHFRUGV. ,Q DOO SUREDELOLW\ WKLV VLWH ZDV, OLNH WKH 
SUHYLRXV RQH, D IRUWLÀHG IHXGDO HVWDWH.

3. $NVHQWMHYVNRMH IRUWUHVV (2VLQRYHWV). 9LOODJH $N-
VHQWMHYVND\D, WKH OHIW EDQN RI WKH &KHUQD\D ULYHU, OHIW 
WULEXWDU\ RI WKH <XJ ULYHU.

7KH VLWH ZDV ÀUVW PHQWLRQHG LQ WKH FKURQLFOHV EHJLQ-
QLQJ IURP WKH VHFRQG KDOI RI WKH 1�th FHQWXU\, DQG ODWHU LW 
ZDV RFFDVLRQDOO\ PHQWLRQHG DV D WRZQ, ROG WRZQ, D WUDFW, 
DQG IRUWUHVV. ,Q WKH VHFRQG KDOI RI WKH 1�th FHQWXU\ LW ZDV 
DOUHDG\ PHQWLRQHG DV DQ DUFKDHRORJLFDO VLWH.

7KH IRUWUHVV LV ORFDWHG 3 NP ZHVW-QRUWK-ZHVW IURP 
3RGRVLQLYHWV YLOODJH RQ D VXE-WUDSH]RLG, 1�²20 P KLJK 
FDSH. 7KH VLWH·V SODWIRUP KDV DQ DUHD RI 1�,�00 VT. P, 
ZDV SURWHFWHG E\ DQ 8� P ORQJ, 1� P ZLGH, DQG 3.� P 
KLJK HPEDQNPHQW, DQG DQ 80 ORQJ, 1� P ZLGH, DQG XS 
WR � P GHHS GLWFK.

Веȧевой комплекс: более 8 тыс. фрагментов круговой 
керамики, два развала лепных кувȦинообразных 
сосудов с ручками, пряслица из стенок горȦков, 
глиняная свистулька и обломок другой, фрагменты 
тиглей, железные изделия, бронзовые перстень и коль-
цевидная фибула, кости животных, изделия из них, 
каменные оселки. Все эти находки ярко характеризуȬт 
русскуȬ культуру ;9²;9, вв.

Особое значение имеет керамика. В статисти-
ческуȬ обработку воȦло 112 фрагментов Ȧеек. В 
целом посуда хороȦего обжига, крепкая, плотная, 
темно-серого и черного цвета с примесями в тесте 
дресвы и слȬды, толȧина стенок 3²� мм. Выделены 
две категории сосудов ³ горȦки и банки. Наиболее 
многочисленны горȦки (8� �), представленные 
в равной степени двумя типами: с вертикальной 
или слабо отогнутой Ȧейкой и с сильно отогнутой 
Ȧейкой. По форме венчиков выделено � вариантов. 
В категории баночных сосудов ³ две группы: чаȦки 
(�0 �) и банки (60 �). Аналогичная посуда наиболее 
близка новгородской ;,9²;9, вв. Посуда почти не 
орнаментирована, встречены лиȦь единичные фраг-
менты с линейно-волнистыми узорами или Ȧирокие 
линии, нанесенные черной краской. На дниȧах 
выявлены однотипные гончарные клейма (3 целых, 
16 фрагментарных): 2 окружности, пересеченные 
радиальными линиями. ȋти сосуды изготовлены, 
вероятно, на одном круге и одним мастером.

Городиȧе имело крепостнуȬ систему в виде 
жилых оборонительных клетей, известных как 
в Ȍжной Руси в ;,,²;,,, вв., так и на Русском Севере 
с ,9 в. Следы таких клетей выявлены нами и на Сред-
ней Вятке. БольȦого военного значения городиȧе, 
очевидно, не имело, о чем говорят малочисленность 
предметов вооружения и отсутствие сведений о 
нем в синхронных письменных источниках. Судя 
по всему, этот городок также, как и предыдуȧий, 
был укрепленной феодальной усадьбой.

3. Аксентьевское городиȧе (Осиновец). ǲ. Аксен-
тьевская, левый берег р. ȅерная, левого притока р. Ȍг.

Крепость известна в летописях со второй поло-
вины ;9 в. и в дальнейȦем фигурирует в качестве 
городка, старого городка, урочиȧа, городиȧа. Во 
второй половине ;,; в. упоминается уже как архе-
ологический памятник.

Городиȧе располагается в 3 км к ЗСЗ от пос. 
Подосиновец на мысу подтрапециевидной формы 
высотой 1�²20 м. Плоȧадка памятника ³ 1� �00 кв. м, 
заȧиȧена валом длиной 8� м, Ȧириной 1� м, высо-
той 3,� м и рвом длиной 80 м, Ȧириной 1� м, глу-
биной до �-х м.

У северного края плоȧадки заложено два Ȧурфа, 
содержавȦих напластования моȧностьȬ 60²100 см 
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Резюме. В статье рассматриваȬтся особенности 
деревянного домостроительства аборигенного насе-
ления Нижнего Приобья на примере исследованных 
авторами в 2012²201� гг. архитектурных конструкций 
городиȧа Усть-Войкарское , (Войкарского городка). 
Выделены некоторые технологические принци-
пы деревянного домостроительства, особенности 
интерьеров жилых помеȧений и пространственной 
организации поселения. 

В ходе работ 2012²201� гг. на Войкарском город-
ке было выявлено и исследовано семь различных 
жилых построек, относяȧихся к ;9,, и, возможно, 
к ;9,,, вв. >1� 2� 3@. По размерам их можно разде-
лить на: «малые постройки» ³ с длиной стен до 
3-х м ³ Ȧесть построек (группа ,)� и «крупные 
постройки» ³ с длиной стен более 6 м, единственное 
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Summary. 7KH DUWLFOH SUHVHQWV D GLVFXVVLRQ RI VSH-
FLÀF IHDWXUHV RI ZRRGHQ KRXVH EXLOGLQJ SUDFWLFHV RI WKH 
DERULJLQDO SRSXODWLRQ RI WKH /RZHU 2E ULYHU EDVLQ XVLQJ 
WKH UHVHDUFKHG E\ WKH DXWKRUV LQ 2012²201� DUFKLWHFWXUDO 
VWUXFWXUHV RI WKH 8VW-9RLNDU , IRUWUHVV (9RLNDU IRUWUHVV) DV 
D FDVH VWXG\. 6HYHUDO WHFKQRORJLFDO IHDWXUHV RI ZRRGHQ 
KRXVH EXLOGLQJ SUDFWLFHV ZHUH LGHQWLÀHG, DV ZHOO DV WKH 
OLYLQJ VSDFH LQWHULRU RUJDQL]DWLRQ DQG WKH VSDWLDO OD\RXW 
RI D VHWWOHPHQW. 

,Q WKH FRXUVH RI WKH 2012²201� DUFKDHRORJLFDO H[FD-
YDWLRQV RQ 9RLNDU IRUWUHVV VHYHUDO KRXVHV RI WKH 1�WK 

DQG, SUREDEO\, 18th FHQWXULHV ZHUH IRXQG DQG VWXGLHG. 
>1� 2� 3@. $FFRUGLQJ WR WKHLU VL]H WKH\ FRXOG EH GLYLGHG 
LQWR WKH IROORZLQJ JURXSV: ´VPDOO EXLOGLQJVµ ³ ZLWK 
WKH ZDOOV OHQJWK XS WR 3 P ³ VL[ VWUXFWXUHV (JURXS ,)� 
DQG ´ODUJH EXLOGLQJVµ ³ ZLWK WKH ZDOOV OHQJWK RYHU 

(Ȧурф 1) и 110²130 см (Ȧурф 2). Керамика ³ гончар-
ная, серого, черного, коричневого и оранжевого цвета 
с примесьȬ песка в тесте ³ от горȦков, баночных 
и чаȦевидных сосудов. ГорȦки имели высокие или 
короткие Ȧейки с сильно или слабо отогнутыми 
наружу округлыми, плоскими, приостренными 
или срезанными внутрь венчиками. Галечниковый 
кремень (скобель и скол) также мог использоваться 
русскими обитателями городиȧа. Керамический 
материал подтверждает летописнуȬ дату первого 
упоминания городка и дальнейȦее его использо-
вание: ;9²;9,,, вв. ǲостаточно больȦая плоȧадь 
городиȧа, грандиозные оборонительные соору-
жения, моȧный культурный слой, удобное страте-
гическое расположение свидетельствуȬт о важной 
роли города Осиновца в заȧите УстȬжской земли 
от вражеских набегов. Об этом говорят и страницы 
летописей.

7KH QRUWKHUQ HGJH RI WKH SODWIRUP ZDV VWXGLHG E\ 
WZR WHVW-XQLWV, ZKLFK \LHOGHG FXOWXUDO VHGLPHQWV RI 
60²100 FP (WHVW-XQLW 1) DQG 110²130 FP (WHVW-XQLW 2). 
&HUDPLFV ³ SRWWHU\, RI JUD\, EODFN, EURZQ DQG RUDQJH 
FRORUV ZLWK WUDFHV RI VDQG LQ SDVWH ³ IUDJPHQWV RI SRWV, 
MDUV DQG FXS-VKDSHG YHVVHOV. 3RWV KDYH KLJK RU VKRUW 
QHFNV ZLWK VOLJKWO\ RU VWURQJO\ GHÁHFWHG WR WKH RXWVLGH, 
URXQGHG, ÁDW, VKDUSHQHG RU FXW WR WKH LQVLGH ULPV. 3HE-
EOH FKHUW (VFUDSHU DQG VSDOO) FRXOG DOVR EH XVHG E\ WKH 
5XVVLDQ UHVLGHQWV RI WKH IRUWUHVV. &HUDPLF PDWHULDO 
FRQÀUPHG WKH FKURQLFOHV GDWH RI WKH ÀUVW PHQWLRQ RI 
WKH IRUWUHVV DQG LWV IXUWKHU XVH: WKH 1�th²18th FHQWXULHV. 
$ UHODWLYHO\ ODUJH DUHD RI WKH VHWWOHPHQW, KXJH IRUWLÀFD-
WLRQV, WKLFN FXOWXUDO OHYHO, DQG LWV FRQYHQLHQW VWUDWHJLF 
ORFDWLRQ HYLGHQFHG WKH LPSRUWDQW UROH RI WKH 2VLQRYHWV 
WRZQ LQ WKH SURWHFWLRQ RI WKH 8VW\XJ ODQG IURP WKH 
HQHP\ UDLGV. 7KLV LV DOVR VXSSRUWHG E\ WKH FKURQLFOHV.
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сооружение ³ постройка № � (нумерация построек, 
продолжаȬȧаяся с 2012 г.), которуȬ можно отнести 
в группу ,,. 

Группа , представлена однокамерными, ква-
дратными в плане постройками. Несуȧие стены 
собирались из плах либо из бревен длиной 2,�²2,� м, 
с использованием углового сопряжения «в чаȦу». 
Отмечены случаи комбинации различных видов 
углового соединения.

Подготовка древесины для строительства была 
незначительной. Типичным является использование 
материала из демонтированных ранее построек. 
В одном стеновом наборе использовалась древесина 
разного диаметра и длины. Также могли использо-
ваться и неоȦкуренные бревна, в основном, в ниж-
них венцах. ǲля теплоизоляции могли использовать 
«завалинку» ³ дополнительное ограждение вокруг 
несуȧих стен� пространство между ними заполнялась 
ȧепой и грунтом.

Основания стен укладывались на предваритель-
но уплоȧеннуȬ поверхность. При формировании 
нижнего венца первоначально укладывались бревна 
будуȧих передней и задней стен дома. Перед монта-
жом стен нижний венец фиксировался колыȦками. 
Горизонтальное выравнивание происходило, при 
необходимости, подкладыванием под стены обрубков 
древесины. Подготовка плоȧадки заклȬчалась также 
в сооружении небольȦого по глубине (0,2²0,2� м) 
котлована, по краȬ которого и укладывались ниж-
ние венцы. Использование котлованов могло быть 
и вторичным, что связано с необходимостьȬ неодно-
кратного ремонта или перестройки жилиȧа, сопро-
вождавȦихся частичным или полным демонтажем 
несуȧих конструкций и изменением интерьера. 
Обновленное сооружение возводили нередко в тех 
же границах, что и предыдуȧее, но уже на новом 
уровне, сформированном накопленным за пределами 
жилиȧа строительным мусором. 

Сохранились основания входных проемов (поро-
гов), оборудованных для установки дверей в середине 
стены. Конструкция порогов была схожей для постро-
ек, выполненных в разной строительной технике: 
продольный треугольный выруб, выполненный 
в боковой плоскости бревна 2-го венца, обраȧен-
ной внутрь помеȧения. По обе стороны от него 
находились пазы различной формы для установки 
вертикальных стоек ³ деталей дверного проема. 
На горизонтальной плоскости выруба выполнялся 
паз с дополнительным углублением для установки 
и открывания двери. Вертикальная плоскость выруба 
ограничивала свободное враȧение двери и обеспе-
чивала ее открывание только внутрь жилиȧа. Нами 
обнаружен пока единственный фрагмент дверного 

6 P ³ WKH RQO\ VWUXFWXUH ZDV EXLOGLQJ 1R � (WKH LQGH[-
LQJ FRQWLQXHG IURP 2012 ÀHOG VHDVRQ), ZKLFK FRXOG EH 
UHIHUUHG WR JURXS ,,.

*URXS , LV UHSUHVHQWHG E\ RQH FKDPEHU, VTXDUH LQ 
WKH SODQH VWUXFWXUHV. 7KH VXSSRUWLQJ ZDOOV ZHUH PDGH 
IURP EORFNV, RU ORJV 2.�²2.� P ORQJ ZLWK WKH XVH RI DQJOH 
KDOI-ODS MRLQW. 7KHUH ZHUH LQVWDQFHV RI FRPELQDWLRQ RI 
GLIIHUHQW W\SHV RI FRUQHU MRLQWV.

7LPEHU IRU FRQVWUXFWLRQ ZDV RQO\ VOLJKWO\ GUHVVHG. 
,W ZDV FRPPRQ WR XVH WKH PDWHULDO IURP WKH HDUOLHU 
GLVPDQWOHG KRXVHV. ,Q RQH ZDOO VHW WKHUH ZHUH EORFNV 
RI GLIIHUHQW OHQJWK DQG GLDPHWHUV. ,W ZDV FRPPRQ WR 
XVH URXJK ORJV, SDUWLFXODUO\ LQ ORZHU WLPEHU VHWV. +HDW 
LQVXODWLRQ ZDV DFKLHYHG E\ PHDQV RI D ´EDQNµ ³ DGGL-
WLRQDO IHQFH DURXQG WKH VXSSRUW ZDOOV� VSDFH EHWZHHQ 
WKHP ZDV ÀOOHG ZLWK FKLSV DQG HDUWK.

:DOO EDVHV ZHUH SODFHG RQ D SUHOLPLQDULO\ ÁDWWHQHG 
VXUIDFH. 7KH ÀUVW WLPEHU VHW ZDV IRUPHG VWDUWLQJ ZLWK 
WKH ORJV RI WKH IXWXUH IURQW DQG EDFN ZDOOV RI WKH KRXVH. 
%HIRUH WKH VWDUW RI FRQVWUXFWLRQ WKH ÀUVW WLPEHU VHW ZDV 
À[HG ZLWK SHJV. +RUL]RQWDO DOLJQPHQW ZDV GRQH, ZKHUH 
QHFHVVDU\, E\ PHDQV RI SODFLQJ RI WLPEHU VWXEV XQGHU 
WKH ZDOOV. 3ODWIRUP SUHSDUDWLRQ DOVR LQFOXGHG GLJJLQJ 
D VKDOORZ (0.2²0.2� P GHHS) SLW DORQJ WKH EULP RI ZKLFK 
WKH ORZHU WLPEHU VHWV ZHUH SODFHG. 7KH XVH RI FRQVWUXF-
WLRQ SLWV FRXOG DOVR EH VHFRQGDU\, ZKLFK ZDV UHODWHG WR 
WKH QHHG RI UHSHDWHG UHSDLUV RU UHFRQVWUXFWLRQV RI WKH 
KRXVHV, DFFRPSDQLHG E\ D FRPSOHWH RU SDUWLDO UHPRYDO 
RI WKH VXSSRUW VWUXFWXUHV DQG WKH FKDQJH RI LQWHULRU. 7KH 
UHQRYDWHG EXLOGLQJ ZDV TXLWH RIWHQ HUHFWHG ZLWKLQ WKH 
VDPH OLPLWV DV WKH ROG RQH, EXW RQ D QHZ OHYHO IRUPHG 
E\ FRQVWUXFWLRQ ZDVWH DFFXPXODWHG RXWVLGH WKH KRXVH.

6RPH HQWUDQFH EDVHV (WKUHVKROGV) ÀWWHG IRU PRXQW-
LQJ WKH GRRUV LQ WKH PLGGOH RI ZDOOV DUH ZHOO-SUHVHUYHG.
7KH WKUHVKROGV VWUXFWXUH LV VLPLODU IRU EXLOGLQJV PDGH 
ZLWK WKH XVH RI GLIIHUHQW FRQVWUXFWLRQ WHFKQLTXHV: ORQ-
JLWXGLQDO WULDQJXODU FXW PDGH LQ D VLGH VXUIDFH RI WKH 
VHFRQG WLPEHU VHW ORJ IDFLQJ LQZDUGV. 2Q ERWK VLGHV 
RI LW WKHUH DUH VORWV RI GLIIHUHQW VKDSHV IRU PRXQWLQJ 
YHUWLFDO KHHO SRVWV ³ HOHPHQWV RI WKH GRRUZD\. 2Q 
D KRUL]RQWDO SODQH RI WKH FXW WKHUH LV D VORW ZLWK DGGL-
WLRQDO UHFHVV IRU WKH GRRU PRXQWLQJ DQG RSHQLQJ. 7KH 
YHUWLFDO SODQH RI WKH FXW OLPLWHG IUHH PRYHPHQW RI WKH 
GRRU DQG HQVXUHG LWV RSHQLQJ RQO\ WR WKH LQVLGH. 6R IDU 
ZH IRXQG RQO\ RQH IUDJPHQW RI D GRRU SDQHO. ,W ZDV 
FRPSRVHG RI VHYHUDO ERDUGV À[HG E\ ODWHUDO SODQNV 
SXOOHG WR WKH ERDUGV ZLWK WKH KHOS RI URSHV SDVVHG 
WKURXJK KROHV LQ WKHP. 7KH GLPHQVLRQV RI WKDW GRRU 
DUH TXLWH VPDOO ³ LWV KHLJKW LV RQO\ 0.�2 P. 7KH ZLGWK 
RI WKH GRRU FRXOG EH UHFRQVWUXFWHG IURP WKH WKUHVKROG 
FXW OHQJWK: LQ WKH UHVHDUFKHG VWUXFWXUHV LW YDULHG ZLWK-
LQJ WKH UDQJH RI �6²�2 FP. 7KH KLQJHV ZHUH LQWHJUDWHG 
ZLWK WKH GRRU SDQHO VRFNHWV.
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полотна. Оно набрано из нескольких досок, скреплен-
ных поперечными планками, притянутыми к доскам 
с помоȧьȬ веревок через сквозные отверстия. Раз-
меры этой двери отличаȬтся миниатȬрностьȬ ³ ее 
высота всего 0,�2 м. Ȇирина двери реконструиру-
ется по длине порогового выруба: в исследованных 
постройках она варьировалась в пределах �6²�2 см. 
Ȇарниры представляȬт собой единые с дверным 
полотном втулки.

Входом дома были ориентированы на Ȭг или 
восток, однако, несмотря на различнуȬ ориентациȬ, 
в зависимости от положения постройки в структуре 
поселения, передний фасад был обраȧен на внутрен-
нȬȬ часть городиȧа. Предвходовое пространство 
могло быть оборудовано коридором.

Пространственное размеȧение сооружений напо-
минает планировку Надымского городка ;9,, ³ нача-
ла ;9,,, вв., где зафиксировано наличие центральной 
улицы, протянувȦейся по длинной оси поселения >�, 
с. �2, рис. 2.�, 2.6@. Крупные постройки смеȧены вдоль 
продольной оси поселения и обраȧены входом на 
внутреннȬȬ улицу, с которой соединялись неболь-
Ȧими коридорами. Периферийные поперечные 
сегменты поселения заняты плотной малоразмерной 
застройкой. Распределение построек свидетель-
ствует об отсутствии преемственности в развитии 
планировочных схем для этой части поселения. 
Некоторые из них функционировали длительное 
время и видоизменялись в границах, заданных еȧе 
на раннем этапе строительства. Размеȧение дру-
гих было невозможно без частичного демонтажа 
уже суȧествовавȦих на тот момент конструкций, 
при этом менялась и планировка. НаблȬдаемый 
своеобразный «архитектурный палимпсест» может 
свидетельствовать об интенсивной строительной 
деятельности на периферии городиȧа, по сравнениȬ 
с территорией в средней его части. Отметим, что 
обȧие черты с Надымским городком прослеживаȬтся 
не только в принципах организации пространства 
поселения, но и в архитектуре отдельных строений, 
прежде всего, с постройками, расположенными в так 
называемых «остяцких» кварталах, приуроченных 
к периферии поселения.

7KH KRXVH HQWUDQFHV ZHUH RULHQWHG WRZDUGV WKH 
VRXWK RU WKH HDVW, KRZHYHU, GHVSLWH WKHLU GLIIHUHQW RULHQ-
WDWLRQ GHSHQGLQJ RQ WKH SRVLWLRQ RI WKH EXLOGLQJ ZLWKLQ 
WKH VHWWOHPHQW VWUXFWXUH, LWV IURQW DOZD\V IDFHG WKH LQQHU 
SDUW RI WKH KLOOIRUW.  7KH VSDFH LQ IURQW RI WKH HQWUDQFH 
FRXOG EH DUUDQJHG DV D FRUULGRU. 

6SDWLDO DUUDQJHPHQW RI WKH VWUXFWXUHV UHVHPEOHG WKH 
OD\RXW RI WKH 1DG\P IRUWUHVV RI WKH 1�th ³ HDUO\ 18WK FHQ-
WXULHV, ZKHUH D FHQWUDO VWUHHW UXQQLQJ DORQJ WKH ORQJ 
D[LV RI WKH VHWWOHPHQW ZDV UHJLVWHUHG >�, S. �2, ÀJ. 2.�, 
2.6@. /DUJH EXLOGLQJV ZHUH VOLJKWO\ PRYHG DORQJ WKH 
ORQJLWXGLQDO D[LV RI WKH VHWWOHPHQW ZLWK WKHLU HQWUDQFHV 
IDFLQJ WKH LQQHU VWUHHW ZLWK ZKLFK WKH\ FRQQHFWHG E\ 
VKRUW FRUULGRUV. 7KH SHULSKHUDO ODWHUDO VHJPHQWV RI WKH 
VHWWOHPHQW ZHUH ÀOOHG ZLWK GHQVHO\ VSDFHG VPDOO-VL]H 
VWUXFWXUHV. 7KH VWUXFWXUHV SODFHPHQW HYLGHQFHG D ODFN 
RI FRQWLQXLW\ LQ WKH SODQLQJ SDWWHUQV GHYHORSPHQW IRU 
WKLV SDUW RI WKH VHWWOHPHQW. 6RPH RI WKHP IXQFWLRQHG IRU 
D ORQJ WLPH DQG FKDQJHG ZLWKLQ WKHLU ERXQGDULHV VHW 
DOUHDG\ DW WKH HDUO\ VWDJHV RI FRQVWUXFWLRQ. 3ODFHPHQW RI 
RWKHUV ZRXOG KDYH EHHQ LPSRVVLEOH ZLWKRXW SDUWLDO WDN-
LQJ GRZQ RI WKH DOUHDG\ H[LVWLQJ DW WKH WLPH VWUXFWXUHV 
ZLWK WKH UHVSHFWLYH FKDQJH RI OD\RXW. 7KH REVHUYHG SHFX-
OLDU ´DUFKLWHFWXUDO SDOLPSVHVWµ FRXOG EH DQ HYLGHQFH RI 
LQWHQVLYH GHYHORSPHQW ZRUNV DW WKH KLOOIRUW·V SHULSKHU\ 
FRPSDUHG WR WKH WHUULWRU\ RI LWV FHQWUDO SDUW. ,W VKRXOG 
EH QRWHG WKDW WKH VLPLODULWLHV ZLWK WKH 1DG\P IRUWUHVV 
FRXOG EH WUDFHG QRW RQO\ LQ WKH SULQFLSOHV RI WKH VHWWOH-
PHQW·V VSDFH RUJDQL]DWLRQ, EXW DOVR LQ WKH DUFKLWHFWXUH 
RI LQGLYLGXDO EXLOGLQJV, ÀUVW RI DOO, WKH EXLOGLQJV ORFDWHG 
LQ WKH VR-FDOOHG ´2VW\DNµ VHFWLRQV UHIHUUHG WR WKH VHWWOH-
PHQW·V SHULSKHU\.
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ГОРОДИЩЕ НЯЛИНСКОЕ-1 КАК РИТУАЛЬНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Ключевые слова: Среднее Приобье, ритуально-про-
изводственный комплекс, ханты, средневековье

Резюме. В статье рассматриваȬтся признаки, позво-
ляȬȧие интерпретировать археологический обȨект 
городиȧе Нялинское-1 как производственно-риту-
альный комплекс 2-й половины , тыс. н. э. ³ 2-й 
половины ,, тыс. н. э.

Исследователи обско-угорских народов отме-
чаȬт, что возникновение их культовых мест часто 
связано с археологическими обȨектами ³ старыми 
местами проживания. «Есть основания считать 
эту традициȬ (размеȧение культовых мест на 
старых городиȧах) обȧей для хантов и манси» >1, 
с. 1��²161� 2, с. 126@. Одним из примеров подобного 
рода изменения функциональной направленности 
обȨекта в традиционной культуре хантов является, 
на наȦ взгляд, археологический обȨект ³ городи-
ȧе Нялинское-1.

Памятник находится в Ханты-Мансийском районе 
ХМАО ³ Ȍгры, в � км к северо-западу от западной 
окраины пос. Нялино, в районе слияния крупнейȦих 
рек Западной Сибири Оби и ИртыȦа. Памятник отно-
сится к типу мысовых городиȧ и расположен на узком 
длинном мысу, вдаȬȧемся в низкуȬ болотистуȬ 
пойму р. Оби. Ȍжная оконечность мыса отделена от 
остальной плоȧади городиȧа глубоким (до � м) рвом. 
Верхняя плоȧадка мыса, имеȬȧая с напольной сторо-
ны Ȧирину 8 м, постепенно сужается, достигая Ȧири-
ны менее 1 м. Высота мыса составляет 8 м от подножия 
и � м от уреза воды. ǲлина мыса по гребнȬ ³ �6 м 
от рва до оконечности у подножия террасы. Обȧая 
плоȧадь мысовой части городиȧа приблизительно 
230 кв. м, она значительно потревожена несанкциони-
рованными раскопками «черных археологов», а также 
имеет разруȦения природного характера. Таким 
образом, городиȧе Нялинское-1 расположено на 
доминируȬȧем элементе ландȦафта ³ вдаȬȧемся в 
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NYALINSKOJE-1 FORTRESS AS A RITUAL AND 
PRODUCTION COMPLEX

Key words: 0LGGOH 2E EDVLQ, ULWXDO DQG SURGXFWLRQ 
FRPSOH[, WKH .KDQW\, WKH 0LGGOH $JHV

Summary. 7KH SDSHU SUHVHQWV D VWXG\ RI WKH DWWULE-
XWHV DOORZLQJ WR LQWHUSUHW WKH DUFKDHRORJLFDO VLWH 1\D-
OLQVNRMH-1 IRUWUHVV DV D ULWXDO DQG SURGXFWLRQ FRPSOH[ 
RI WKH 2QG KDOI RI WKH 1VW PLOOHQQLXP $' ³ 2QG KDOI RI 
WKH 2QG PLOOHQQLXP $'.

$FFRUGLQJ WR WKH UHVHDUFKHUV RI WKH 2E-8JULDQV WKH 
ORFDWLRQ RI WKHLU ULWXDO SODFHV DUH RIWHQ UHODWHG WR WKH 
DUFKDHRORJLFDO VLWHV ³ SDVW SODFHV RI UHVLGHQFH. ´7KHUH 
DUH UHDVRQV WR EHOLHYH WKDW WKLV WUDGLWLRQ (ORFDWLRQ RI WKH 
ULWXDO SODFHV RQ SODFHV RI SDVW IRUWUHVVHV) ZDV FRPPRQ 
IRU WKH .KDQW\ DQG WKH 0DQVLµ >1, S. 1��²161� 2, S. 126@. 
:H EHOLHYH WKDW RQH RI WKH H[DPSOHV RI VXFK W\SH RI 
FKDQJH RI WKH VLWH·V IXQFWLRQDOLW\ LQ WKH WUDGLWLRQDO 
FXOWXUH RI WKH .KDQW\ LV WKH DUFKDHRORJLFDO VLWH 1\DOLQ-
VNRMH-1 IRUWUHVV.

7KH VLWH LV ORFDWHG LQ WKH .KDQW\-0DQVL\VN GLVWULFW RI 
.K0$2 ³ 8JUD, � NP QRUWK-ZHVW RI WKH ZHVWHUQ HGJH 
RI 1\DOLQR YLOODJH, LQ WKH DUHD RI FRQÁXHQFH RI WKH WZR 
PDMRU ULYHUV RI :HVW 6LEHULD ³ WKH 2E DQG WKH ,UW\VK. 
7KH VLWH EHORQJV WR WKH W\SH RI FDSH VHWWOHPHQWV DQG 
LV ORFDWHG RQ D ORQJ QDUURZ FDSH FXWWLQJ LQWR WKH ORZ, 
ZDWHUORJJHG ÁRRGODQG RI WKH 2E ULYHU. 7KH VRXWKHUQ 
SRLQW RI WKH FDSH LV VHSDUDWHG IURP WKH UHPDLQLQJ DUHD RI 
WKH IRUWUHVV E\ D GHHS (XS WR � P) GLWFK. 7KH XSSHU SODW-
IRUP RI WKH FDSH, ZKLFK ZDV 8 P ZLGH DW WKH ÁRRU OHYHO 
LV JUDGXDOO\ QDUURZLQJ GRZQ WR D ZLGWK RI OHVV WKDQ 
1 P. 7KH FDSH KHLJKW LV 8 P IURP WKH IRRW DQG � P IURP 
WKH ZDWHU HGJH. 7KH FDSH OHQJWK DORQJ WKH FUHVW LV �6 P 
IURP WKH PRDW WR WKH SRLQW DW WKH IRRW RI D WHUUDFH. 7KH 
WRWDO DUHD RI WKH FDSH SDUW RI WKH KLOO IRUW LV DSSUR[LPDWHO\ 
230 VT. P, LW LV VLJQLÀFDQWO\ GLVWXUEHG E\ LOOHJDO H[FDYD-
WLRQV E\ ´EODFN DUFKDHRORJLVWVµ, DQG DOVR KDV WUDFHV 
RI QDWXUDO GHVWUXFWLRQ. 7KXV, IRUWUHVV 1\DOLQVNRMH-1 LV 
ORFDWHG RQ D GRPLQDQW ODQGVFDSH HOHPHQW ³ KLJK WHUUDFH 

�. КардаȦ О. В. Надымский городок в конце ;9, ³ первой трети ;9,,, вв. История и материальная куль-
тура. Екатеринбург� НефтȬганск, 200�. 
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обȦирнуȬ пойму высоком останце террасы, покры-
том темно-хвойной растительностьȬ, благодаря 
чему он резко выделялся на обȧем фоне пойменно-
речного ландȦафта. Подобного рода ландȦафтные 
доминанты в традиционных представлениях або-
ригенного населения западно-сибирского севера 
рассматриваȬтся как свяȧенные места >1, с. 1��²161� 
3, с. 12�²13�� �, с. 133@. 

Городиȧе Нялинское-1 было обнаружено в 1��� г. 
разведочной группой Уральской археологической 
экспедиции в составе О. В. Малоземовой и А. П. Зыко-
ва, исследовалось ǹ. Н. Сладковой в 2006²200� гг., 
а в 2013²201� гг. работы на памятнике были про-
должены авторами >�, с. 302²30�@. Исследования 
ǹ. Н. Сладковой показали, что городиȧе Нялин-
ское-1, вероятно, является культовым местом хантов, 
которое функционировало начиная с эпохи раннего 
средневековья и вплоть до начала ХХ в.

В ходе работ на Ȭжной плоȧадке памятника были 
обнаружены следы железоделательного производства 
в виде фрагментов льячек, литейных форм, печной 
обмазки, воздуходувных труб, многочисленных 
фрагментов Ȧлака и нескольких небольȦих по 
размерам теплотехнических конструкций, кото-
рые наиболее вероятно относятся к Х9,,²Х,Х вв. 
Е. Н. ȅерных подробно рассмотрел различные 
аспекты мифологических представлений и их 
ритуальных проявлений у народов мира, связанных 
с металлургическим производством >6, с. 13�²1�3@. 
Примеры подобных представлений известны и у 
хантов. Так, например, при исследовании много-
слойного памятника Каменные пески (р. БольȦой 
Ȍган), на его плоȧади были зафиксированы позд-
нейȦие конструкции и находки, которые можно 
интерпретировать как культовое место хантов на 
археологическом обȨекте, связанном с железоде-
лательным производством >�, с. 13�@.

Ассортимент находок с городиȧа Нялинское-1 
весьма разнообразен: это серьги, височные кольца, 
подвески, накладки, перстни и кольца, бляхи из 
свинцово-оловянистого сплава с односторонними 
рельефными изображениями >�, с. ��²�8� 8, с. 132²136@, 
бусы и бисер, а также многочисленные «чеȦуйки» 
и монеты Х9,,²Х,Х вв. >�, с. �1²�2@. Значительное 
количество различных изделий из железа, бронзы, 
серебра позволяет рассматривать их как преднаме-
ренные приноȦения на место производственной 
(металлургической) плоȧадки.

Совокупность перечисленных признаков позволя-
етнам согласиться с мнением первого исследователя 
памятника ǹ. Н. Сладковой и интерпретировать 
изученнуȬ часть городиȧа как производственно-
ритуальный комплекс.

EXWWH FXWWLQJ LQWR D YDVW ÁRRGODQG, DQG FRYHUHG ZLWK 
GDUN FRQLIHURXV YHJHWDWLRQ, ZKLFK PDGH LW VKDUSO\ FRQ-
WUDVWLQJ ZLWK WKH EDFNJURXQG ULYHU-ÁRRGODQG ODQGVFDSH. 
/DQGVFDSH GRPLQDQWV RI WKLV W\SH DUH FRQVLGHUHG LQ WKH 
WUDGLWLRQDO EHOLHIV RI WKH DERULJLQDO SRSXODWLRQ RI WKH 
:HVW 6LEHULDQ 1RUWK WR EH VDFUHG SODFHV >1, S. 1��²161� 
3, S. 12�²13�� �, S. 133@.

1\DOLQVNRMH-1 IRUWUHVV ZDV GLVFRYHUHG LQ 1��� E\ 
D VXUYH\ JURXS RI WKH 8UDO DUFKDHRORJLFDO H[SHGLWLRQ RI 
2. 9. 0DOR]HPRYD DQG $. 3. =\NRY, ZDV ODWHU VWXGLHG 
E\ /. 1. 6ODGNRYD LQ 2006²200�, DQG E\ WKH DXWKRUV LQ 
2013²201� >�, S. 302²30�@. 7KH VWXGLHV E\ /. 1. 6ODGNRYD 
GHPRQVWUDWHG WKDW 1\DOLQVNRMH-1 IRUWUHVV ZDV, SUREDEO\, 
D ULWXDO SODFH RI WKH .KDQW\, ZKLFK IXQFWLRQHG IURP WKH 
HDUO\ 0LGGOH $JH DQG XQWLO WKH EHJLQQLQJ RI WKH 20WK 

FHQWXU\.
,Q WKH FRXUVH RI H[FDYDWLRQV RQ WKH VRXWKHUQ SODW-

IRUP RI WKH VLWH PDUNV RI LURQ-PDNLQJ REMHFWV ZHUH 
GLVFRYHUHG LQ WKH IRUP RI VPHOWLQJ ODGOHV IUDJPHQWV, 
IXUQDFH OLQLQJ, EODVW SLSHV, QXPHURXV IUDJPHQWV RI VODJ 
DQG VHYHUDO VPDOO LQ VL]H WKHUPRWHFKQLFDO VWUXFWXUHV 
EHORQJLQJ, PRVW SUREDEO\, WR WKH 1�th²1�th FHQWXULHV. 
(. 1. &KHUQ\NK VWXGLHG LQ GHWDLO YDULRXV DVSHFWV RI 
GLIIHUHQW SHRSOHV RI WKH ZRUOG P\WKRORJLFDO EHOLHIV 
DQG WKHLU ULWXDO PDQLIHVWDWLRQV UHODWHG WR WKH PHWDO-
OXUJLFDO SURGXFWLRQ SURFHVV >6, S. 13�²1�3@. ([DPSOHV 
RI VXFK EHOLHIV DUH NQRZQ DPRQJ WKH .KDQW\ DV ZHOO. 
7KXV, GXULQJ WKH VWXG\ RI D PXOWL-OHYHO DUFKDHRORJLFDO 
VLWH .DPHQQ\MH 3HVNL (WKH %ROVKR\ <XJDQ ULYHU), ODWHU 
VWUXFWXUHV DQG DUWLIDFWV ZHUH UHJLVWHUHG LQ LWV WHUULWRU\, 
ZKLFK FRXOG EH LQWHUSUHWHG DV D ULWXDO SODFH RI WKH 
.KDQW\ RQ DQ DUFKDHRORJLFDO VLWH UHODWHG WR WKH LURQ 
PDNLQJ IDFLOLWLHV >�, S. 13�@.

7KH ÀQGV DVVHPEODJH IURP 1\DOLQVNRMH-1 IRUWUHVV LV 
TXLWH YDULHG: WKHUH DUH HDU ULQJV, WHPSOH ULQJV, SHQGDQWV, 
SODWHV, VLJQHW DQG SODLQ ULQJV, OHDG DOOR\ SODTXHV ZLWK 
RQH-VLGHG UHOLHI LPDJHV >�, S. ��²�8� 8, S. 132²136@, ODUJH 
DQG VPDOO EHDGV, DV ZHOO DV QXPHURXV ´VFDOHVµ DQG 
FRLQV RI WKH 1�th²1�th FHQWXULHV >�, S. �1²�2@. $ VLJQLÀFDQW 
QXPEHU RI YDULRXV DUWLIDFWV IURP LURQ, EURQ]H, DQG VLOYHU 
DOORZHG LQWHUSUHWLQJ WKHP DV LQWHQWLRQDO RIIHULQJV WR WKH 
ORFDWLRQ RI SURGXFWLRQ (PHWDOOXUJLFDO) VLWH.

$ FRPELQDWLRQ RI WKH DERYH PHQWLRQHG DWWULEXWHV 
SURYLGHV UHDVRQV WR DJUHH ZLWK WKH RSLQLRQ RI WKH ÀUVW 
UHVHDUFKHU RI WKH VLWH /. 1. 6ODGNRYD DQG LQWHUSUHW 
WKH VWXGLHG SDUW RI WKH IRUWUHVV DV D SURGXFWLRQ-ULWXDO 
FRPSOH[.
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НАХОДКА ПЕРЕГОННОГО АППАРАТА НА 
МАНГАЗЕЙСКОМ ПОСАДЕ (К ПРОБЛЕМЕ 
ВИНОКУРЕНИЯ В МАНГАЗЕЕ)

Ключевые слова: перегонный куб, аламбик, «горя-
чее вино», кабак, Мангазея

Резюме. В докладе сообȧается о находке пере-
гонного куба на Мангазейском городиȧе и рас-
сматривается вопрос об организации винокурения 
в Сибирском Заполярье в начале ;9,, в.

В 201� г. на Мангазейском городиȧе экспедицией 
НПО «Северная археология-1» в слое начале ;9,, в. 
были изучены остатки сгоревȦего доȧатого амбар-
чика, в котором лежал завернутый в рогожу набор 
из �-х медных предметов, представлявȦих собой 
детали перегонного куба ³ аппарата для «курения» 
«горячего вина» (водки).

Куб представляет собой плоскодонный котел 
усечено-конической формы с Ȧироким крутым пле-
чиком и коротким узким венчиком, накрывавȦийся 
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A FIND OF A DISTILLING TANK ON MANGAZEYA 
SETTLEMENT (TO THE PROBLEM OF DISTILLING TRADE 
IN MANGAZEYA) 

Key words: GLVWLOOLQJ WDQN, DODPELF, ́ KRW ZLQHµ, WDYHUQ, 
0DQJD]H\D

Summary. 7KH SDSHU GHDOV ZLWK D ÀQG RI D GLVWLOOLQJ 
WDQN LQ WKH 0DQJD]H\D IRUWUHVV DQG VWXGLHV WKH SUREOHP 
RI D GLVWLOOLQJ WUDGH RUJDQL]DWLRQ LQ WKH 6LEHULDQ SRODU 
UHJLRQV LQ WKH EHJLQQLQJ RI WKH 1�th FHQWXU\.

,Q 201� WKH H[SHGLWLRQ RI 132 ´1RUWKHUQ $UFKHRO-
RJ\-1µ VWXGLHG WKH UHPDLQV RI D EXUQW GRZQ ZRRGHQ 
EDUQ LQ WKH HDUO\ 1�th FHQWXU\ OHYHO RI 0DQJD]H\D IRUWUHVV, 
LQ ZKLFK WKHUH ZDV D ZUDSSHG LQ FDQYDV VHW RI � FRSSHU 
ÀQGV ³ SDUWV RI D GLVWLOOLQJ WDQN, DQ DSSDUDWXV IRU PDN-
LQJ ´KRW ZLQHµ (YRGND).

7KH WDQN LV D WUXQFDWHG-FRQH VKDSHG, ÁDW ERWWRP 
ERZO ZLWK D ZLGH VWHHS VKRXOGHU, VKRUW QDUURZ FROODU, 
DQG D GRPH-VKDSHG VWHDP-FROOHFWRU OLG. ,Q WKH XSSHU 
WKLUG RI WKH ERZO WKHUH LV D ULYHWHG VHDP, DQG RQ WKH 
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куполообразной крыȦкой-паросборником. В верхней 
трети котла ³ клепаный Ȧов, а на плечиках ³ пара 
противолежаȧих приклепанных дротовых петель 
для подвеȦивания. ǲно ³ плоское, чуть выпуклое. 
Вместимость котла ³ около � литров, что соответст-
вует полуведру в системе русских мер ;9,, в. Емкость 
купола крыȦки, где собирались летучие пары спир-
та ³ около 0,8� л. Сбоку в нем было вырезано овальное 
отверстие для пароотводной трубки, состоявȦей из 
двух частей. Обе части длиной около 62 см и 68 см и 
диаметром �²�,� см.

Раритетные экземпляры перегонных кубов 
подобной конструкции (т. е. «аламбики») известны 
в Западной Европе. Судя по высокому качеству 
исполнения, мангазейский аппарат был изготовлен 
в одной из западноевропейских специализирован-
ных мастерских.

Злободневность «хмельной темы» для русского 
населения Сибири и для московской власти в ;9,,²
;9,,, вв. убедительно подтверждается данными 
письменных источников о снабжении городов «под-
рядным» (привозным) вином и заведении в них госу-
дарственных кабаков, местного винокурения и пиво-
варения. ПовыȦенное внимание властей к этим 
проблемам обȨясняется фискальными интересами: 
десятинные поȦлины и прибыль от государевых 
кабаков составляли суȧественные доли в доходах 
казны. Хмельные напитки были действенным стиму-
лятором в сборах десятинной поȦлины с торговых 
и промыȦленных лȬдей и ясака с аборигенного 
населения: в царских наказах разреȦалось продавать 
им вино и мед только после выполнения ими этих 
обязанностей. В ;9,, в. служилым лȬдям выдавалось 
и винное жалование.

В Мангазее государев кабак был устроен в 1621 г., 
когда по государеву указу тобольский воевода Иван 
Куракин туда подȨячего Никиту ȅаплина с больȦи-
ми припасами вина горячего и меда. ВыступивȦий 
инициатором этого предприятия Куракин обратил 
внимание царя на огромные убытки, причиняв-
Ȧиеся казне «вольной» деятельностьȬ прежних 
мангазейских воевод, «торговых и  всяких лȬдей», 
которые «корыстовались» тем, что «меж себя вино 
и мед продаȬт», а прибыль минует казну >1, с. 3�²36@. 
ȋтим указом вводилась государственная монополия 
на курение вина и торговлȬ привозными винами 
и медом. 

Предполагая перебои с поставками «подрядно-
го» вина, составители текста указа рекомендовали 
«завести приготовление вина и меду на месте, а мате-
риал для того покупать у торговых лȬдей» >1, с. 36@. 
Мангазейскому воеводе было велено дать ȅаплину 
«под кабацкие запасы новуȬ избу и амбар», а также 

VKRXOGHUV D SDLU RI RSSRVLQJ ULYHWHG URG KLQJHV IRU 
KDQJLQJ. 7KH ERWWRP LV ÁDW, VOLJKWO\ EDUUHOHG. 7KH ERZO 
YROXPH LV DERXW � OLWHUV, ZKLFK FRUUHVSRQGHG WR D KDOI-
EXFNHW LQ WKH V\VWHP RI 5XVVLDQ PHDVXUHV RI WKH 1�th FHQ-
WXU\. 7KH OLG GRPH FDSDFLW\, ZKHUH WKH YRODWLOH DOFRKRO 
YDSRUV ZHUH DFFXPXODWHG, LV DERXW 0.8� O. 2Q WKH VLGH 
WKHUH LV DQ RYDO RSHQLQJ IRU D WZR-FRPSRQHQW VWHDP-
RXWOHW SLSH. %RWK SDUWV DUH DERXW 62 FP DQG 68 FP ORQJ, 
DQG �²�.� FP LQ GLDPHWHU.

6RPH UDUH H[DPSOHV RI GLVWLOOLQJ WDQNV RI WKLV GHVLJQ 
(L. H. ´DODPELFVµ) DUH NQRZQ LQ :HVWHUQ (XURSH. -XGJLQJ 
E\ WKH KLJK TXDOLW\ RI PDQXIDFWXULQJ WKH 0DQJD]H\D 
DSSDUDWXV ZDV PDGH LQ RQH RI WKH :HVW (XURSHDQ 
VSHFLDOL]HG VKRSV.

7KH UHOHYDQFH RI WKH ´JURJJ\ VXEMHFWµ IRU WKH 5XV-
VLDQ SRSXODWLRQ RI 6LEHULD DQG IRU WKH 0RVFRZ DXWKRUL-
WLHV LQ WKH 1�th²18th FHQWXULHV LV VWURQJO\ VXSSRUWHG E\ 
WKH ZULWWHQ VRXUFHV DERXW WKH VXSSO\ WR WKH WRZQV RI 

´FRQWUDFWHGµ (LPSRUWHG) ZLQH DQG WKH RUJDQL]DWLRQ LQ 
WKHP RI SXEOLF WDYHUQV, DQG ORFDO EUHZHULHV DQG GLVWLOO-
LQJ VKRSV. 6LJQLÀFDQW DWWHQWLRQ RI SXEOLF DXWKRULWLHV WR 
WKHVH SUREOHPV FRXOG EH H[SODLQHG E\ WKH ÀVFDO LQWHUHVWV: 
WKH WLWKH GXWLHV DQG WKH SURÀW IURP SXEOLF WDYHUQV FRQ-
VWLWXWHG D VLJQLÀFDQW VKDUH RI VWDWH UHYHQXHV. $OFRKROLF 
GULQNV DUH DQ HIÀFLHQW VWLPXODQWV IRU WLWKH FROOHFWLRQ 
IURP WKH WUDGHUV DQG PDQXIDFWXUHUV, DV ZHOO DV FRO-
OHFWLRQ RI \DVDN (WD[ WDNHQ LQ IXUV) IURP WKH DERULJLQDO 
SRSXODWLRQ: LQ WKH 7VDU·V GHFUHHV LW ZDV DOORZHG WR VHOO 
WKHP ZLQH DQG PHDG RQO\ VXEMHFW WR SD\PHQW RI WKRVH 
WD[HV. ,Q WKH 1�th FHQWXU\ WKH VROGLHUV DOVR UHFHLYHG SDUW 
RI WKHLU SD\ LQ ZLQH.

,Q 0DQJD]H\D WKH SXEOLF WDYHUQ ZDV HVWDEOLVKHG LQ 
1621, ZKHQ XQGHU WKH 7VDU·V GHFUHH WKH 7RERO 9RLYRGH 
,YDQ .XUDNLQ VHQW WKHUH KLV PLQRU FOHUN 1LNLWD &KDSOLQ 
ZLWK D ODUJH VXSSO\ RI KRW ZLQH DQG PHDG. ,YDQ .XUDNLQ 
ZKR ZDV DQ LQLWLDWRU RI WKLV HQWHUSULVH FRPSODLQHG WR 
WKH 7VDU DERXW KXJH ORVVHV FDXVHG WR WKH FURZQ E\ 

´IUHHµ WUDGH RI WKH IRUPHU 0DQJD]H\D 9RLYRGHV, ´FRP-
PHUFLDO DQG RWKHU SHRSOHµ, ZKR SURÀWHG IURP ´DPRQJ 
WKHPVHOYHV WUDGLQJ LQ ZLQH DQG PHDGµ, DQG WKDW QRQH 
RI WKDW SURÀW ZHQW WR WKH FURZQ >1, S. 3�²36@. 7KLV GHFUHH 
LQWURGXFHG VWDWH PRQRSRO\ IRU GLVWLOOLQJ EXVLQHVV DQG 
WUDGH LQ LPSRUWHG ZLQHV DQG PHDG. 

,Q DQWLFLSDWLRQ RI GHOD\V LQ WKH VXSSO\ RI ´FRQWUDFWHGµ 
ZLQH WKH GUDIWHUV RI WKH GHFUHH UHFRPPHQGHG ´HVWDEOLVK-
LQJ RI ZLQH DQG PHDG PDNLQJ ORFDOO\, DQG WKH PDWHULDOV 
IRU WKLV WR EH SXUFKDVHG IURP WUDGHUVµ >1, S. 36@. 0DQ-
JD]H\D 9RLYRGH ZDV RUGHUHG WR JLYH &KDSOLQ ´IRU WKH 
WDYHUQ VXSSOLHV D QHZ KRXVH DQG D EDUQµ, DV ZHOO DV 
D WDSVWHU IURP WKH WUDGHUV RU WKH PDQXIDFWXUHUV FODVV. 
7KH 9RLYRGH DOVR JDYH KLP DQRWKHU ´KRXVH ZLWK D PXG 
URRP, EHFDXVH LQ RQH KRXVH WKH FURZQ·V WDYHUQ VXSSOLHV 
VWRULQJ, DQG IRU KLP, 1LNLWD ZLWK KLV SHRSOH OLYLQJ, DQG 
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целовальника из торговых или промыȦленных 
лȬдей. Ему же воевода передал и другуȬ «избу 
с сенями для того, что в одной избе государевы кабац-
кие запасы и ему, Никите, со служилыми лȬдьми 
жить и питухом государева питья пить за теснотоȬ 
немочно» >2, с. �3@.

Судя по доȧатой конструкции амбара и составу 
находок в нем, он использовался для хранения раз-
нообразной домаȦней и хозяйственной утвари. Из 
найденных в амбаре 332 предметов различных кате-
горий с винокурением (помимо перегонного куба), 
торговлей и хранением хмельных напитков можно 
связать детали бондарных емкостей ³ � клепок 
и 6 дниȧ бочек и ведер, 8 обломков Ȧтофов, а также 
� счетных бирок, на которых фиксировалось движе-
ние товаров и денег. Особый интерес представляет 
скопление из 3� серебряных копеек и 1� фальȦивых 
монет (или заготовок их), нарубленных из оловян-
ного прута.

Вероятно, амбар входил в состав двора, владелец 
которого (или постоялец) занимался винокурением 
и торговлей хмельными напитками. РеȦение про-
блемы идентификации этого двора с мангазейским 
кабаком зависит от результатов дальнейȦих раскопок 
на участках, примыкаȬȧих к амбару с Ȭга и запада. 
Предполагается, что там находились изба и (или) 
поварня, где «курили» вино и торговали им. ǲати-
ровка этого двора дендрохронологическим методом ³ 
дело будуȧего, однако вероятность его соотнесения 
с «новой избой и амбаром», переданными ȅаплину 
в 1621 г., представляется довольно высокой. Косвенно 
на это указываȬт дендродаты построек стоявȦей 
рядом усадьбы ³ 1618²1620 гг.

Мангазейский перегонный куб ³ первое натур-
ное свидетельство винокурного производства в Мос-
ковской Руси начала ;9,, в., позволяȬȧее судить 
о его технико-технологических характеристиках.

IRU DOO WKH KRW ZLQHV GULQNLQJ LW ZRXOG QRW IRU WKH ODFN 
RI URRP EH SRVVLEOHµ >2, S. �3@.

-XGJLQJ E\ WKH VWUXFWXUH RI D ZRRGHQ EDUQ DQG WKH 
FRPSRVLWLRQ RI WKH ÀQGV IURP LW, LW ZDV XVHG IRU VWRUDJH 
RI DOO NLQGV RI KRXVH ZDUH DQG WRROV RI WKH WUDGH. 2XW RI 
332 DUWLIDFWV RI YDULRXV FDWHJRULHV IRXQG LQ WKH EDUQ WKH 
IROORZLQJ RQHV (DSDUW IURP WKH GLVWLOOLQJ WDQN) FRXOG EH 
UHODWHG WR WUDGH DQG VWRUDJH RI DOFRKROLF GULQNV: SDUWV 
RI ZRRGHQ FDVNV ³ � VWDYHV DQG 6 ERWWRPV DQG EXFN-
HWV, 8 IUDJPHQWV RI VKWRI-ERWWOHV, DV ZHOO DV � FRXQWLQJ 
WDJV RQ ZKLFK WKH JRRGV DQG PRQH\ PRYHPHQW ZDV 
UHJLVWHUHG. $Q DFFXPXODWLRQ RI 3� VLOYHU NRSHFNV DQG 
1� FRXQWHUIHLW FRLQV (RU EODQNV) FXW IURP D WLQ URG LV RI 
D SDUWLFXODU LQWHUHVW.

0RVW SUREDEO\ WKH EDUQ LV SDUW RI D \DUG WKH RZQHU 
(RU WHQDQW) RI ZKLFK ZDV D WUDGHU LQ, RU D SURGXFHU RI 
DOFRKROLF GULQNV. 6ROXWLRQ RI WKH SUREOHP RI LGHQWLÀFD-
WLRQ RI WKLV \DUG ZLWK 0DQJD]H\D WDYHUQ ZLOO GHSHQG 
RQ WKH UHVXOWV RI IXWXUH H[FDYDWLRQV RQ DUHDV DGMRLQLQJ 
WKH EDUQ RQ WKH VRXWK DQG WKH ZHVW VLGH. :H EHOLHYH 
WKDW WKHUH ZHUH D KRXVH DQG (RU) EUHZHU\, ZKHUH WKH\ 

´EUHZHGµ ZLQH DQG VROG LW. 7KH GDWLQJ RI WKLV \DUG ZLWK 
WKH XVH RI GHQGURFKURQRORJ\ PHWKRG LV D PDWWHU RI 
IXWXUH UHVHDUFK, KRZHYHU, WKHUH LV D KLJK SUREDELOLW\ 
WKDW LW FRXOG EH FRUUHODWHG ZLWK WKH ´QHZ KRXVH DQG 
EDUQµ JLYHQ WR &KDSOLQ LQ 1621. 7KH GHQGUR-GDWHV RI WKH 
VWUXFWXUHV RI WKH QHLJKERULQJ HVWDWH ³ 1618²1620 PD\ 
LQGLUHFWO\ FRQÀUP WKLV.

7KH 0DQJD]H\D GLVWLOOLQJ WDQN LV WKH ÀUVW PDWHULDO 
HYLGHQFH RI WKH GLVWLOOLQJ WUDGH LQ 0RVFRZ 5XVV RI WKH 
HDUO\ 1�th FHQWXU\, ZKLFK DOORZHG WR VWXG\ LWV WHFKQLFDO 
DQG WHFKQRORJLFDO FKDUDFWHULVWLFV.
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Резюме. Рассматривается эволȬция элементов 
погребального обряда курганно-грунтовых могиль-
ников Прикамья в эпоху Великого переселения 
народов.

МасȦтабные археологические раскопки на памят-
никах Прикамья в 80-е гг. ;; ³ начале ;;, вв. дали 
значительный обȨем нового материала, обобȧение 
которого может реȦить многие спорные вопросы, 
в частности в хронологии и культурной интерпре-
тации памятников региона. В особенности это важно 
для проблемы появления на территории Прикамья 
погребений под курганными насыпями, за которыми 
в археологической литературе закрепилось название 
«харинские»1.

Первые исследователи пытавȦиеся интерпрети-
ровать материалы прикамских курганно-грунтовых 
некрополей однозначно связывали их с притоком 
в Прикамье инокультурных племен, этнический 
состав которых исследователями определялся по 
разному >1� 2� 3� �@. Иной точки зрения придерживал-
ся основной исследователь гляденовской культуры 
Ȍ. А. Поляков, считавȦий, что курганы оставлены 
местным гляденовским населением на позднем этапе 
функционирования культуры >�@. Так или иначе, 
курганно-грунтовые могильники рассматривались 
целостно, как этнический признак.

ǲетальное исследование хронологии и погребаль-
ного обряда могильников рубежа раннего железного 
века и раннего средневековья Пермского Прикамья 
выявили три этапа функционирования курганно-
грунтовых могильников, имеȬȧих значительные 
отличия. 

1 этап датируется третьей четвертьȬ ,9 в. ³ 
началом 9 в. и связан с появлением в Прикамье 
курганных погребений хороȦо вооруженных воинов 
(Тураевский, КудаȦевский, Мокинский, Кала-Урын, 
Бродовский и др. могильники), в которых помимо 
вооружения появляȬтся в больȦом количестве 
элементы поясной гарнитуры предгуннского вре-
мени, а также обряд обезвреживания погребенных. 
ȋти комплексы рассматриваȬтся нами в рамках 
Тураевско-КудаȦевского культурно-хронологиче-
ского горизонта, обȨединяȬȧего сходные элементы 
культуры в Ȧироких географических границах 
и связанного с миграцией на территориȬ Прикамья 
небольȦих тяжеловооруженных воинских отря-
дов, которые постепенно растворились в местной 

1 Все могильники «харинского типа» в Прикамье, где при-
сутствуȬт курганные группы, имеȬт и грунтовуȬ часть, т.е. 
являȬтся смеȦанными, курганно-грунтовыми

Summary. 7KH VWXG\ GHDOV ZLWK WKH HYROXWLRQ RI 
WKH EXULDO ULWH HOHPHQWV RI EDUURZ-HDUWK EXULDOV RI WKH 
.DPD ULYHU EDVLQ GXULQJ WKH SHULRG RI *UHDW 0LJUDWLRQ  
RI 3HRSOHV.

/DUJH VFDOH DUFKDHRORJLFDO H[FDYDWLRQV RI WKH VLWHV 
RI WKH .DPD EDVLQ GXULQJ WKH 1�80V ³ WKH EHJLQQLQJ 
RI WKH 21VW FHQWXU\ \LHOGHG D VLJQLILFDQW DPRXQW RI 
QHZ PDWHULDOV, WKH VWXG\ RI ZKLFK FRXOG VROYH VRPH 
FRQWURYHUVLDO SUREOHPV, LQ SDUWLFXODU WKH TXHVWLRQV 
RI FKURQRORJ\ DQG FXOWXUDO LQWHUSUHWDWLRQ RI WKH ORFDO 
DUFKDHRORJLFDO VLWHV. 7KLV LV RI SDUWLFXODUO\ LPSRUWDQFH 
ZLWK UHJDUG WR WKH SUREOHP RI WKH RULJLQ RYHU WKH WHUUL-
WRU\ RI WKH .DPD UHJLRQ RI LQWHUPHQWV XQGHU DUWLÀFLDO 
EDUURZV NQRZQ LQ WKH DUFKDHRORJLFDO OLWHUDWXUH DV WKH 
.KDULQVN\ W\SH EXULDOV1.

7KH ÀUVW VFKRODUV ZKR WULHG WR LQWHUSUHW WKH PDWHULDOV 
RI WKH .DPD EDUURZ-HDUWK QHFURSROLVHV XQDQLPRXVO\ 
H[SODLQHG WKHLU RULJLQ E\ WKH LQÁRZ WR WKH .DPD UHJLRQ 
RI DOLHQ FXOWXUH WULEHV, LW ZDV RQO\ WKH RSLQLRQV RQ 
WKHLU HWKQLF FRPSRVLWLRQ WKDW GLIIHUHG >1� 2� 3� �@. 2QH 
RI WKH OHDGLQJ UHVHDUFKHUV RI WKH *O\DGHQRYR FXOWXUH 
<X. $. 3RO\DNRY ZDV RI D GLIIHUHQW RSLQLRQ, KH EHOLHYHG 
WKDW WKH EDUURZV ZHUH OHIW E\ WKH ORFDO *O\DGHQRYR 
SRSXODWLRQ DW WKH ODWH VWDJH RI WKH FXOWXUH H[LVWHQFH 
>�@. $Q\KRZ, WKH EDUURZ-HDUWK EXULDO VLWHV KDYH EHHQ 
LQWHUSUHWHG WRJHWKHU DV DQ HWKQLF DWWULEXWH.

$ GHWDLOHG VWXG\ RI FKURQRORJ\ DQG WKH EXULDO ULWH 
RI LQWHUPHQWV RI WKH WXUQ RI WKH HDUO\ ,URQ DQG WKH HDUO\ 
0LGGOH $JHV LQ WKH 3HUP .DPD UHJLRQ DOORZHG LGHQWLÀFD-
WLRQ RI WKUHH VWDJHV RI WKH EDUURZ-HDUWK EXULDOV HYROXWLRQ 
ZKLFK GHPRQVWUDWHG VLJQLÀFDQW GLIIHUHQFHV. 

1 VWDJH LV GDWHG EDFN WR WKH WKLUG TXDUWHU RI WKH 
4th ³ EHJLQQLQJ RI WKH �th FHQWXULHV DQG LV UHODWHG WR WKH 
DSSHDUDQFH LQ WKH .DPD UHJLRQ RI EDUURZ EXULDOV RI WKH 
ZHOO DUPHG ZDUULRUV (7XUDMHYVN\, .XGDVKHYVN\, 0RN-
LQVN\, .DOD-8U\Q, %URGRYVN\, HWF. EXULDO VLWHV) ZKHUH 
LQ DGGLWLRQ WR DUPV WKHUH ZHUH QXPHURXV HOHPHQWV 
RI EHOW VHWV RI WKH SUH-+XQQLF VW\OH, DV ZHOO DV VLJQV RI 
UHQGHULQJ WKH GHDG KDUPOHVV ULWH. :H UHIHUUHG WKHVH 
FRPSOH[HV WR WKH 7XUDMHYR-.XGDVKHYVN\ FXOWXUDO DQG 
FKURQRORJLFDO KRUL]RQ ZKLFK FRPELQHG VLPLODU HOHPHQWV 
RI FXOWXUH DFURVV D ZLGH JHRJUDSKLFDO DUHD DQG UHODWHG WR 
PLJUDWLRQ LQWR WKH WHUULWRU\ RI WKH .DPD EDVLQ RI VPDOO, 
KHDYLO\ DUPHG PLOLWDU\ JURXSV, ZKLFK JUDGXDOO\ PL[HG 
ZLWK WKH ORFDO .DPD SRSXODWLRQ OHDYLQJ EHKLQG D EXULDO 
ULWH DQG D ´IDVKLRQ WUHQGµ LQ WKH HOHPHQWV RI FRVWXPH 
DQG DUPV >6� �@.

1 $OO .KDULQVN\ W\SH EXULDO VLWHV LQ WKH .DPD UHJLRQ ZLWK EDUURZV 
JURXSV DOVR KDG DQ HDUWK-EXULDO SDUW, L. H. WKH\ ZHUH PL[HG, EDUURZ-
HDUWK LQWHUPHQWV
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среде Прикамского населения, оставив после себя 
погребальный обряд и «моду» на элементы костȬма 
и вооружение >6� �@.

2 этап датируется 9 в. В течении второго этапа 
происходит эволȬция погребального обряда, кото-
рый начинает иметь синкретический характер ³ 
обряд сооружения курганной насыпи начинает 
смеȦиваться с местным обрядом ³ строительством 
«домов мертвых» >8@. ПоявляȬтся гибридные формы 
конструкций. Изменяется обряд обезвреживания 
погребенных, где увеличивается влияние обрядов, 
связанных с огнем (частичная и полная кремация). 
Происходит массовое распространение ременной 
гарнитуры. 

3 этап датируется рубежом 9²9, ³ начало 9,, в. 
Происходит вырождение курганного обряда и посте-
пенное его исчезновение. В конце этапа появляȬтся 
раннегеральдические типы ременной гарнитуры >�@. 

При этом, на всех этапах и на всех могильниках 
присутствуȬт синхронные грунтовые погребения, 
весь комплекс материальной культуры кроме воору-
жения и ременной гарнитуры развивается поступа-
тельно в рамках сначала гляденовской и мазунинской 
(Тураево) культур, а затем, раннесредневековых 
культур Прикамья (неволинской, ломоватовской, 
поломской, ванвиздинской), сформировавȦихся 
на основе гляденовской. Т. е. признак курганного 
обряда, который на первом этапе (у его носителей) 
был этническим, следуȬȧие несколько поколений 
(на втором этапе) статусным (традицией), а затем 
постепенно растворился и слился с местным погре-
бальным обрядом (третий этап) >�@.

2 VWDJH LV GDWHG EDFN WR WKH �th FHQWXU\. 'XULQJ WKH 
VHFRQG VWDJH WKHUH ZDV DQ HYROXWLRQ RI WKH EXULDO ULWH, 
ZKLFK EHFDPH PRUH V\QFUHWLFDO ³ WKH EDUURZ EXLOGLQJ 
ULWH JUDGXDOO\ PL[HG ZLWK WKH ORFDO ULWH ³ FRQVWUXFWLRQ RI 
WKH ´KRXVHV RI WKH GHDGµ >8@. +\EULG IRUPV RI VWUXFWXUHV 
DSSHDUHG. 7KH ULWH RI UHQGHULQJ WKH GHDG KDUPOHVV DOVR 
FKDQJHG ZLWK WKH LQFUHDVHG LQÁXHQFH RI ULWHV LQYROYLQJ 
ÀUH (SDUWLDO RU FRPSOHWH FUHPDWLRQ). %HOW VHWV EHFDPH 
TXLWH FRPPRQ. 

3 VWDJH LV GDWHG EDFN WR WKH WXUQ RI WKH �th²6th ³ 
EHJLQQLQJ RI WKH �th FHQWXU\. 'XULQJ WKDW SHULRG WKHUH 
RFFXUUHG D GHJUDGDWLRQ DQG JUDGXDO GLVDSSHDUDQFH RI 
WKH EDUURZ ULWH. %\ WKH HQG RI WKDW SHULRG HDUO\ KHUDOGLF 
W\SHV RI EHOW VHW DSSHDUHG >�@. 

+RZHYHU RQ DOO VWDJHV DQG LQ DOO EXULDO VLWHV WKHUH 
ZHUH V\QFKURQRXV HDUWK EXULDOV, WKH ZKROH FRPSOH[ RI 
PDWHULDO FXOWXUH, ZLWK WKH H[FHSWLRQ RI DUPV DQG EHOW VHWV, 
ZDV GHYHORSLQJ JUDGXDOO\ DV SDUW, ÀUVW, RI *O\DGHQRYR 
DQG 0D]XQLQR (7XUDMHYR) FXOWXUHV, DQG ODWHU RI WKH HDUO\ 
PHGLHYDO FXOWXUHV RI WKH .DPD DUHD (1HYROLQR, /RPR-
YDWRYR, 3RORPVND\D, 9DQYL]GLQR) IRUPHG RQ WKH EDVLV 
RI *O\DGHQRYR FXOWXUH. 7KDW LV, WKH DWWULEXWH RI EDUURZ 
ULWH, ZKLFK DW WKH ÀUVW VWDJH ZDV DQ HWKQLF RQH (IRU LWV 
SRSXODWLRQ), GXULQJ WKH QH[W VHYHUDO JHQHUDWLRQV (DW WKH 
VHFRQG VWDJH) EHFDPH D PDUNHU RI VWDWXV (WUDGLWLRQ), LQ 
ODWHU SHULRGV JUDGXDOO\ GLVDSSHDUHG DQG PHUJHG ZLWK 
WKH ORFDO EXULDO ULWH (WKLUG VWDJH) >�@.
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УДК: 904(571.121)«65»:393

О. Е. ПОШЕХОНОВА

Пошехонова Ольга Евгеньевна — ИПОС СО РАН 
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НОВЫЕ ДАННЫЕ О ВЕРХНЕТАЗОВСКИХ СЕЛЬКУПАХ 
XVII–XIX ВВ.

Ключевые слова: Западная Сибирь, р. Таз, новое 
время, северные селькупы, поселение, могильник

Резюме. В результате археологических исследо-
ваний североселькупских памятников ;9,²;,; вв. 
в окрестностях с. Киккиакки подтверждена версия 
о суȧествовании здесь некогда центра Караконской 
волости ³ селения Караконская (Караковская). Впер-
вые получены данные о погребальной обрядности 
верхнетазовских селькупов в ;9,,²;,; вв. 

По версии историков и этнографов северные 
селькупы являȬтся потомками нарымских селькупов, 
мигрировавȦих в ;9,,²;9,,, вв. на р. Вах и оттуда 
в верховья р. Таз >1, с. 36� 2, с. 8²��@. Верхнетазов-
ские селькупы известны по русским документам 
;9,,,²;,; вв. как караконские остяки (караконцы) 
или каралькупы ³ жители Караконской волости 
(позднее ³ инородческой управы) >3@. ȋтногра-
фу В. Н. Адаеву удалось доказать этот факт, скоррек-
тировав предположение известного исследователя 
истории и этнографии селькупов Г. И. Пелих о том, 
что Каракольская (Караконская) волость в Х9,, в., 
в момент ее образования, находилась на Оби, в ;,; в. ³ 
на территории Сургутского уезда, на р. Вах, и лиȦь 
позднее оказалась в бассейне Таза >2, с. 30²31@. Кроме 
того В. Н. Адаев приводит убедительные доводы 
в пользу суȧествования центра Караконской воло-
сти ³ селения Караконская (Караковская) в окрест-
ностях современного с. Киккиакки >3@.

Археологические обȨекты, которые соотносятся 
с тазовскими селькупами, стали известны лиȦь 
в 1��8 г. >�@. Тогда были найдены два позднесред-
невековых могильника ПȬльки и Кикки-Акки. 
Остановимся на описании более полно изученного в 
2013 г. могильника Кикки-Акки, который по наȦей 
версии расположен в районе некогда суȧествовав-
Ȧего селения Караконская (Караковская). Из 1� 
могил были исследованы Ȧесть погребений, необ-
ходимо отметить больȦое разнообразие элементов 
обрядности. Все погребения выполнены по обряду 
ингумации в грунтовых ямах, три одиночных захо-
ронения, два парных и одно тройное. В трех случаях 
встречены намогильные сооружения, у некоторых 
могил располагались остатки погребальных костров. 

 
O. E. POSHEKHONOVA

Poshekhonova Olga Evgenjevna — IPDN SB RAS  
(Russia, Tyumen). E-mail: poshehonova.olg@gmail.com

NEW DATA ON SELKUPS OF THE 17TH–19TH CENTURIES 
FROM THE UPPER TAZ RIVER BASIN

Key words: :HVWHUQ 6LEHULD, WKH 7D] ULYHU, 0RGHUQ 
7LPH, WKH QRUWKHUQ 6HONXSV, VHWWOHPHQW, EXULDO VLWH

Summary. $V D UHVXOW RI DUFKDHRORJLFDO VWXGLHV RI 
WKH QRUWKHUQ 6HONXS VLWHV RI WKH 16th²1�th FHQWXULHV LQ WKH 
YLFLQLW\ RI .LNNLDNNL YLOODJH D K\SRWKHVLV RI WKH SDVW H[LVW-
HQFH LQ WKLV DUHD RI WKH .DUDNRQ SURYLQFH FHQWHU ³ WKH 
.DUDNRQVND\D (.DUDNRYVND\D) YLOODJH ZDV FRQÀUPHG. 
7KH GDWD RQ WKH IXQHUDO ULWHV RI WKH 6HONXS SRSXODWLRQ 
LQ WKH 1�th²1�th FHQWXULHV IURP WKH 8SSHU 7D] ULYHU EDVLQ 
ZHUH REWDLQHG IRU WKH ÀUVW WLPH. 

$FFRUGLQJ WR WKH KLVWRULDQV DQG WKH HWKQRJUDSKHUV 
WKH QRUWKHUQ 6HONXSV DUH WKH GHVFHQGDQWV RI WKH 1DU\P 
6HONXSV, ZKR PLJUDWHG LQ WKH 1�th²18th FHQWXULHV LQWR 
WKH 9DNK ULYHU DUHD DQG WKHQFH RQ WR WKH 7D] ULYHU 
KHDGVWUHDP WHUULWRU\ >1, S. 36� 2, ÀJ. 8-��@. 7KH 8SSHU 
7D] 6HONXSV DUH NQRZQ IURP WKH 5XVVLDQ GRFXPHQWV 
RI WKH 18th²1�th FHQWXULHV DV WKH .DUDNRQ 2VW\DNV (WKH 
.DUDNRQ), RU WKH .DUDONXSV ³ WKH SRSXODWLRQ RI WKH 
.DUDNRQ SURYLQFH (ODWHU WKH QRQ-5XVVLDQ PXQLFLSDOLW\) 
>3@. (WKQRJUDSKHU 9. 1. $GDMHY VXFFHHGHG LQ ÀQGLQJ HYL-
GHQFH RI WKLV IDFW, RQ WKH EDVLV RI ZKLFK KH FRUUHFWHG WKH 
HDUOLHU K\SRWKHVLV SURSRVHG E\ D ZHOO NQRZQ UHVHDUFKHU 
RI WKH 6HONXSV KLVWRU\ DQG HWKQRJUDSK\ *. ,. 3HOLNK, 
ZKR SUHVXPHG WKDW WKH .DUDNROVND\D (.DUDNRQVND\D) 
SURYLQFH LQ WKH 1�th FHQWXU\, ZKHQ LW ZDV IRUPHG, ZDV 
ORFDWHG RQ WKH 2E, LQ WKH 1�th FHQWXU\ ³ LQ WKH WHUULWRU\ 
RI WKH 6XUJXW UHJLRQ, RQ WKH 9DNK ULYHU, DQG RQO\ ODWHU 
LW FRYHUHG WKH 7D] ULYHU EDVLQ >2, S. 30²31@. $GGLWLRQDOO\, 
9. 1. $GDMHY SURYLGHV D FRQYLQFLQJ HYLGHQFH LQ IDYRU 
RI WKH H[LVWHQFH RI WKH FHQWHU RI WKH .DUDNRQVND\D SURY-
LQFH ³ WKH .DUDNRQVND\D (.DUDNRYVND\D) YLOODJH LQ WKH 
YLFLQLW\ RI WKH SUHVHQW .LNNLDNNL YLOODJH >3@. 

7KH DUFKDHRORJLFDO REMHFWV ZKLFK FRUUHODWHG ZLWK WKH 
6HONXSV IURP 7D] EDVLQ EHFDPH NQRZQ RQO\ LQ 1��8 >�@. 
,Q WKDW SHULRG WZR /DWH 0LGGOH $JH EXULDO VLWHV ³ 3\XONL 
DQG .LNNL-$NNL ZHUH GLVFRYHUHG. :H·G OLNH WR RIIHU 
D GHVFULSWLRQ RI WKH PRUH WKRURXJKO\ VWXGLHG LQ 2013 
EXULDO VLWH .LNNL-$NNL , ZKLFK, DFFRUGLQJ WR RXU K\SRWK-
HVLV, ZDV ORFDWHG LQ WKH WHUULWRU\ RI SDVW H[LVWHQFH RI WKH 
.DUDNRQVND\D (.DUDNRYVND\D) YLOODJH. 2XW RI WKH WRWDO 
1� JUDYHV VL[ LQWHUPHQWV ZHUH VWXGLHG, LW LV QHFHVVDU\ WR 
QRWH D JUHDW YDULHW\ RI WKH IXQHUDO ULWHV. $OO LQWHUPHQWV 
ZHUH LQKXPDWLRQ EXULDOV LQ JURXQG SLWV, WKUHH RI WKHP 



IV NORTHERN ARHAEOLOGICAL CONGRESS  (KHANTY-MANSIISK,  OCTOBER  19–23,  2015)

A
R
C
H

A
EO

LO
G

Y
 O

F TH
E M

ID
D
LE A

G
ES

 A
N

D
 TH

E EA
R
LY

 M
O

D
ER

N
 TIM

E O
F N

O
R
TH

ER
N

 EU
R
A

S
IA

: 
C
O

N
TA

C
TS

 B
ETW

EEN
 C

U
LTU

R
ES

, S
TA

TES
, A

N
D
 C

IV
ILIZ

A
TIO

N
S

201

В грунтовых ямах устраивались сооружения пяти 
типов.

Погребенные были уложены с многочисленным 
инвентарем, среди которого немало веȧей западно-
сибирского производства, есть русские, волжско-бул-
гарские, пермские, также присутствуȬт реплики-под-
ражания. Примечательно наличие веȧей возрастом 
гораздо старȦе самих захоронений. Практически 
в каждом погребении были найдены четырехчаст-
ные плоские наȦивки ³ украȦения поясов, обуви, 
ножен, одежды, погребальных лицевых покрывал. 
Они представляȬт собой пластинки, состояȧие из 
четырех круглых секторов, отлитые из различных 
сплавов (латунь, оловянная бронза, многокомпонент-
ные сплавы на основе меди). Практически такие же 
предметы были Ȧироко распространены у Ȭжных 
селькупов, они найдены во многих могильниках 
;9,, в. >�� 6@, единственное отличие ³ каждый их сек-
тор был в разрезе полусферической формы. Кроме 
этого в могильнике Кикки-Акки найдены наȦивки 
«лунницы», колесовидные и восьмерковидные под-
вески из разнообразных сплавов, также характерные 
для украȦений поясов и очелий Ȭжных селькупов 
в ;9,, в. >�� 6@. Погребенные были уложены головами 
на СВ, ȌВ и В. Все тела захоронены без какого-либо 
спеленывания или связывания, в одежде и обуви. 
На лица покойных были накинуты погребальные 
покрывала из ткани, на которые было наȦито по 
одному изделиȬ из сплавов цветных металлов (пло-
ские четырехчастные наȦивки, русские пуговицы, 
наȦивки «лунницы»).

По веȧевому комплексу четыре могилы можно 
датировать ;9,, ³ началом ;9,,, в. ȋто подтвер-
ждаȬт результаты радиоуглеродного исследования 
образцов древесины ³ (&2$+-�030) 28���0 лет, 
(&2$+-�032) 220��0 лет, (&2$+-�033) 2�0��0 лет. 
ǲва погребения относятся к первой половине ;,; в. 
Однозначно определена этническая принадлежность 
могильника к тазовским (северным) селькупам, много 
обȧего зафиксировано с погребениями селькупов 
Томской области >�@, без сомнения также присутствие 
иных компонентов, например хантыйского.

В окрестностях с. Киккиакки был найден еȧе 
один небольȦой могильник Кикки-Акки � того же 
времени и семь поселений ;9,²;9,,, вв., планировка 
одного из них напоминает городиȧе. Поселения 
исследованы лиȦь небольȦими Ȧурфами, но обна-
руженные находки (наȦивки «лунницы») позволяȬт 
связать их с селькупами. Кроме того, бросается в глаза 
практически полная идентичность исследованных 
жилиȧ и современных построек северных селькупов, 
расположенных вокруг с. Киккиакки, т. н. пой-мат 
(деревянный дом).

ZHUH VLQJOH LQWHUPHQWV, WZR GRXEOH, DQG RQH WULSOH. ,Q 
WKUHH LQVWDQFHV WKHUH ZHUH DERYH-JUDYH FRQVWUXFWLRQV, 
QHDU VRPH JUDYHV WKHUH ZHUH UHPDLQV RI IXQHUDO S\UHV. 
)LYH W\SHV RI VWUXFWXUHV ZHUH SUHVHQW LQ JURXQG SLWV.

7KH GHFHDVHG ZHUH EXULHG ZLWK DEXQGDQW JUDYH 
JRRGV LQFOXGLQJ QXPHURXV DUWLIDFWV RI :HVW 6LEHULDQ 
RULJLQ, WKHUH ZHUH DOVR LWHPV RI WKH 5XVVLDQ, 9ROJD-
%XOJDULDQ, 3HUP RULJLQ, DV ZHOO DV UHSOLFDV-LPLWDWLRQV. 
$Q LQWHUHVWLQJ IHDWXUH LV WKH SUHVHQFH RI VRPH LWHPV 
ZKRVH DJH ZDV PXFK ROGHU WKDQ WKH JUDYHV WKHPVHOYHV. 
3UDFWLFDOO\ LQ HYHU\ LQWHUPHQW WKHUH ZHUH IRXU-SDUW ÁDW 
SODWHV ³ GHFRUDWLRQV RI EHOWV, IRRWZHDU, VKHDWKV, FORWKHV, 
IXQHUDO IDFH FRYHUV. 7KH\ ZHUH SODWHV PDGH XS RI IRXU 
URXQG VHJPHQWV FDVW IURP GLIIHUHQW DOOR\V (EUDVV, WLQ 
EURQ]H, PXOWL-FRPSRQHQW FRSSHU EDVHG DOOR\V). 3UDFWLFDO-
O\ WKH VDPH W\SH RI LWHPV ZHUH ZLGH-VSUHDG DPRQJ WKH 
VRXWKHUQ 6HONXSV, WKH\ ZHUH IRXQG LQ PDQ\ LQWHUPHQWV 
RI WKH 1�th FHQWXU\ >�� 6@, ZLWK WKH RQO\ GLIIHUHQFH WKDW 
HDFK VHJPHQW LV KDOI-VSKHULFDO LQ VHFWLRQ. ,Q DGGLWLRQ, LQ 
WKH .LNNL-$NNL EXULDO VLWH WKHUH ZHUH ´KDOI-PRRQµ SODWHV, 
ZKHHO DQG HLJKW VKDSHG SHQGDQWV IURP YDULRXV DOOR\V 
DOVR FKDUDFWHULVWLF RI EHOW DQG KHDG SLHFH GHFRUDWLRQV RI 
WKH VRXWKHUQ 6HONXSV LQ WKH 1�th FHQWXU\ >�� 6@. 7KH GHDG 
ZHUH EXULHG ZLWK KHDGV WR 1(, 6( DQG (. $OO ERGLHV ZHUH 
EXULHG ZLWKRXW DQ\ ZUDSSLQJ RU ERQGDJHV GUHVVHG LQ 
FORWKHV DQG IRRWZHDU. 7KH IDFHV RI WKH GHFHDVHG ZHUH 
FRYHUHG ZLWK IXQHUDO IDFHFORWK ZLWK VHZQ RQ RQH QRQ-
IHUURXV DOOR\ LWHP (ÁDW IRXU-SDUW SODWHV, 5XVVLDQ EXWWRQV, 

´KDOI-PRRQµ SODWHV).
2Q WKH EDVLV RI JUDYH JRRGV DQDO\VLV IRXU LQWHUPHQWV 

FRXOG EH GDWHG EDFN WR WKH 1�th ³ HDUO\ 18th FHQWXULHV. 
7KLV ZDV DOVR FRQÀUPHG E\ WKH UHVXOWV RI UDGLRFDUERQ 
DQDO\VLV RI ZRRG VDPSOHV ³ (&2$1-�030) 28���0 %3, 
(&2$1-�032) 220��0 %3, (&2$1-�033) 2�0��0 %3. 7ZR 
LQWHUPHQWV ZHUH DWWULEXWHG WR WKH ÀUVW KDOI RI WKH 1�WK 

FHQWXU\. 7KH HWKQLFLW\ RI WKH GHFHDVHG LV XQDPELJXRXVO\ 
GHWHUPLQHG DV WKH 7D] (QRUWKHUQ) 6HONXSV, WKHUH ZHUH 
PDQ\ VLPLODULWLHV ZLWK WKH 6HONXS LQWHUPHQWV LQ WKH 
7RPVN UHJLRQ >�@, XQGRXEWHGO\ WKHUH ZHUH DOVR RWKHU 
FRPSRQHQWV SUHVHQW, H. J. WKH .KDQW\.

,Q WKH YLFLQLW\ RI .LNNLDNNL YLOODJH DQRWKHU VPDOO EXU-
LDO VLWH, .LNNL-$NNL � RI WKH VDPH SHULRG ZDV GLVFRYHUHG, 
DV ZHOO DV VHYHQ VHWWOHPHQWV RI WKH 16th²18th FHQWXULHV, WKH 
OD\RXW RI RQH RI WKHP UHVHPEOHG D IRUWUHVV. 7KH VHWWOH-
PHQWV ZHUH VWXGLHG ZLWK RQO\ VPDOO WHVW XQLWV, KRZHYHU 
WKH GLVFRYHUHG ÀQGV (´KDOI-PRRQµ SODWHV) PDGH LW SRV-
VLEOH WR UHODWH WKHP WR WKH 6HONXSV. ,Q DGGLWLRQ WKHUH LV 
DQ REYLRXV, SUDFWLFDOO\ FRPSOHWH LGHQWLW\ RI WKH VWXGLHG 
VWUXFWXUHV DQG PRGHUQ KRXVHV RI WKH QRUWKHUQ 6HONXSV 
ORFDWHG DURXQG .LNNLDNNL YLOODJH, WKH VR-FDOOHG SRL-PDW 
(ZRRGHQ KRXVH).

7KXV, EDVHG RQ WKH UHVXOWV RI D VPDOO-VFDOH VWXG\ ZH 
UHJLVWHUHG WKH UHPDLQV RI WKH FHQWHU RI WKH  .DUDNRQVND\D 
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SURYLQFH ³ WKH .DUDNRQVND\D (.DUDNRYVND\D) YLOODJH 
DQG WKH FHPHWHULHV ZKHUH WKH SHRSOH IURP WKLV YLOODJH 
ZHUH EXULHG. ,Q WKLV ZD\ ZH PD\ DVVXPH WKDW LQ WKH 
16th FHQWXU\ WKH SRSXODWLRQ RI WKH WHUULWRULHV DURXQG WKH 
KHDGVWUHDP RI WKH 7D] ULYHU FRQVLVWHG RI WKH QRUWKHUQ 
6HONXSV, DQG WKH 6HONXSV PLJUDWLRQ IURP WKH 1DU\P 2E 
UHJLRQ VWDUWHG HDUOLHU WKDQ LW KDV EHHQ SURSRVHG. 

Таким образом, по результатам небольȦого иссле-
дования нами были зафиксированы остатки центра 
Караконской волости ³ селения Караконская (Кара-
ковская) и кладбиȧ, в которых были захоронены 
жители этого населенного пункта. То есть можно 
полагать, что в ;9, в. в верховьях Таза проживали 
именно северные селькупы и миграция селькупов 
из Нарымского Приобья началась раньȦе, чем счи-
талось ранее. 
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К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЬ-ИРТЫШСКОЙ 
АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ ОБЩНОСТИ

Ключевые слова: обь-иртыȦская и саргатская 
археологические обȧности, кулайская археологи-
ческая культура, синдейский археологический тип 
памятников

Резюме. В середине , тыс. до н. э. на территории 
таежного Обь-ИртыȦья происходит формирова-
ние обь-иртыȦской археологической обȧности. 
К ,,, в. оно заверȦается и ее население начинает 
выходить за пределы тайги. Ее особенностьȬ явля-
лась традиция орнаментации глиняной посуды 
фигурными Ȧтампами.

В середине , тыс. до н. э. в таежном Обь-ИртыȦье 
складывается новая археологическая обȧность. Ее 
особенностьȬ являлась орнаментация посуды фигур-
ными Ȧтампами. Она просуȧествовала по ;,, в. н. э. 
и выделяла ее ареал на фоне других территорий. 
ǹучȦе всего были изучены Нарымское и Сургут-
ское Приобье. Соответственно и выводы строились 
исходя из них. Формирование обь-иртыȦской 
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Key words: 2E-,UW\VK DQG 6DUJDW DUFKDHRORJLFDO FRP-
PXQLWLHV, .XODL DUFKDHRORJLFDO FXOWXUH, 6LQGH\ W\SH RI 
DUFKDHRORJLFDO VLWHV

Summary. 7KH IRUPDWLRQ RI WKH 2E-,UW\VK DUFKDHR-
ORJLFDO FRPPXQLW\ EHJDQ LQ WKH WHUULWRU\ RI WKH WDLJD 
2E-,UW\VK ULYHUVC EDVLQ E\ WKH PLGGOH RI WKH 1VW PLOOHQ-
QLXP %&. ,W ZDV FRPSOHWHG E\ WKH 3UG FHQWXU\ %& DQG LWV 
SRSXODWLRQ EHJDQ PLJUDWLQJ EH\RQG WKH WDLJD ]RQH. ,WV 
VSHFLÀF IHDWXUH LV WKH WUDGLWLRQ RI FHUDPLFV RUQDPHQWD-
WLRQ ZLWK ÀJXUHG VWDPSV.

%\ WKH PLGGOH RI WKH 1VW PLOOHQQLXP %& D QHZ DUFKDH-
RORJLFDO FRPPXQLW\ KDV IRUPHG LQ WKH WDLJD 2E-,UW\VK 
ULYHUVC EDVLQ. ,WV VSHFLÀF IHDWXUH LV RUQDPHQWDWLRQ RI 
FHUDPLFV ZLWK ÀJXUHG VWDPSV. ,W H[LVWHG WLOO WKH 12th FHQ-
WXU\ $' DQG KDG GLVWLQFW DUHDO TXLWH YLVLEOH DJDLQVW RWKHU 
WHUULWRULHV EDFNJURXQG. 7KLV WUDGLWLRQ LV ZHOO VWXGLHG 
LQ WKH 1DU\P DQG WKH 6XUJXW 2E ULYHUVC EDVLQ. +HQFH 
DOO FRQFOXVLRQV KDYH EHHQ GUDZQ RQ WKH EDVLV RI WKHVH 
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археологической обȧности происходило примерно 
в одно время с формированием в лесостепи Тоболо-
ИртыȦья саргатской. Видимо, эти процессы были 
взаимосвязаны между собой причинно-следствен-
ными связями. Кочевники с их меридиональными 
перекочевками, вероятно, играли роль торговых 
посредников и способствовали установлениȬ тор-
говых связей между территорией Средней Азией 
и населением саргатской археологической обȧ-
ности. ВажнуȬ роль в контактах, вероятно, играли 
металлургические очаги, суȧествовавȦие на Алтае, 
в Казахстане и на Ȍжном Урале. Изделия из брон-
зы Ȧироко использовались таежным населением 
для соверȦения культовых обрядов. В обмен оно, 
видимо, поставляло пуȦнину и она через население 
саргатской археологической обȧности и кочевников 
поступала в государства Средней Азии. Торговые 
операции способствовали ускорениȬ социального 
развития таежного обȧества и выделениȬ в нем 
верхуȦки из вождей, жрецов и, вероятно, металур-
гов-литейȧиков. Происходит рост численности 
населения, усиливаȬтся межгрупповые контакты 
и миграции, что способствовало установлениȬ 
обȧекультурных норм и стираниȬ локальных 
различий. К ,,, в. до н. э. заверȦается становление 
обь-иртыȦской археологической обȧности.

В процессе изучения памятников лесной зоны 
Западной Сибири раннего железного века сфор-
мировалось понятие о кулайской археологической 
культуре. По мнениȬ ǹ. А. ȅиндиной, она возникла 
в середине , тыс. до н. э. на территории Среднего 
Приобья и только затем, не ранее ,, в. до н. э., рас-
пространилась в другие районы Приобья >1, F. 10�, 
122@. В бассейне Тавды выделены археологические 
памятники синдейского типа второй половины , тыс. 
до н. э., с местными корнями и преемственностьȬ 
в последуȬȧих хронологических комплексах >2, 
с. 2��²2�0@. Более поздние исследования позволяȬт 
вклȬчить в их ареал среднее течение Конды, вер-
ховья Северной Сосьвы и район Нижней Оби, при-
легаȬȧий к Сургутскому ПриобьȬ. С керамикой 
памятников синдейского типа соотносят материалы 
раннего железного века Ендырского 9,,, поселения, 
расположенного в �1 км к ȌВ от г. Нягань Октябрь-
ского района ХМАО ³ Ȍгры в Нижнем Приобье. 
Керамика синдейского типа на нем представлена, 
как минимум, тремя сосудами, которые выделены 
по Ȧейкам >3, с. 12�²12�, рис. �@. В жилиȧе найдена 
бронзовая накладка с уȦком, которая датируется 
,,,²,, вв. до н. э. >3, с. 126@. С ним соотносятся мате-
риалы городиȧа Няксимволь в верховьях Северной 
Сосьвы. Радиоуглеродные даты даȬт разброс от ,9 до 
, вв. до н. э. >�, с. 1�1@. Наиболее представительным 

VWXGLHV. 7KH IRUPDWLRQ RI WKH 2E-,UW\VK DUFKDHRORJLFDO 
FRPPXQLW\ RFFXUUHG DSSUR[LPDWHO\ DW WKH VDPH WLPH 
DV WKH IRUPDWLRQ RI WKH 6DUJDW FRPPXQLW\ LQ WKH IRUHVW-
VWHSSH RI WKH 7RERO-,UW\VK ULYHUVC EDVLQ. $SSDUHQWO\ 
WKHUH ZHUH FDXVH-HIIHFW UHODWLRQV EHWZHHQ WKHVH SUR-
FHVVHV. 7KH QRPDGV ZLWK WKHLU PHULGLRQDO PLJUDWLRQV 
FRXOG, SUREDEO\, SOD\ WKH UROH RI WUDGH LQWHUPHGLDULHV 
DQG FRQWULEXWHG WR WKH HVWDEOLVKLQJ RI WUDGH FRQWDFWV 
EHWZHHQ WKH WHUULWRULHV RI WKH &HQWUDO $VLD DQG WKH 
SRSXODWLRQ RI WKH 6DUJDW DUFKDHRORJLFDO FRPPXQLW\. $Q 
LPSRUWDQW UROH LQ WKH FRQWDFWV ZDV, SUREDEO\, SOD\HG E\ 
WKH FHQWHUV RI PHWDOOXUJ\ H[LVWLQJ LQ WKH $OWDL UHJLRQ, LQ 
.D]DNKVWDQ, DQG LQ WKH VRXWKHUQ 8UDOV. %URQ]H JRRGV 
ZHUH ZLGH XVHG E\ WKH WDLJD SRSXODWLRQ IRU ULWXDO 
SXUSRVHV. ,Q H[FKDQJH WKH\, DSSDUHQWO\, VXSSOLHG IXUV, 
ZKLFK, YLD WKH SRSXODWLRQ RI WKH 6DUJDW DUFKDHRORJLFDO 
FRPPXQLW\ DQG WKH QRPDGV, SHQHWUDWHG LQWR WKH WHUUL-
WRU\ RI WKH &HQWUDO $VLDQ VWDWHV. &RPPHUFLDO WUDQVDF-
WLRQV IDFLOLWDWHG WKH DFFHOHUDWLRQ RI VRFLDO GHYHORSPHQW 
RI WKH WDLJD VRFLHWLHV DQG WKH IRUPDWLRQ LQ WKHP RI WKH 
HOLWH FRQVLVWLQJ RI FKLHIWDLQV, SULHVWV DQG, SUREDEO\, 
PHWDOOXUJLVWV-FDVWHUV. 7KH SRSXODWLRQ ZDV JURZLQJ, 
LQWHUJURXS FRQWDFWV DQG PLJUDWLRQV LQWHQVLÀHG, ZKLFK 
SURPRWHG WKH HVWDEOLVKLQJ RI WKH JHQHUDO FXOWXUDO QRUPV 
DQG WKH GHOHWLRQ RI ORFDO GLIIHUHQFHV. %\ WKH 3UG FHQWXU\ 
$' WKH IRUPDWLRQ RI WKH 2E-,UW\VK  DUFKDHRORJLFDO FRP-
PXQLW\ ZDV FRPSOHWHG.

,Q WKH SURFHVV RI WKH VWXG\ RI WKH :HVW 6LEHULDQ IRUHVW 
]RQH HDUO\ ,URQ $JH DUFKDHRORJLFDO VLWHV WKH QRWLRQ RI WKH 
.XODL DUFKDHRORJLFDO FXOWXUH ZDV FRLQHG. $FFRUGLQJ WR 
/. $. &KLGLQD LW HPHUJHG LQ WKH 1VW PLOOHQQLXP %& LQ WKH 
WHUULWRU\ RI WKH 0LGGOH 2E ULYHU EDVLQ DQG RQO\ ODWHU, QRW 
HDUOLHU WKHQ WKH 2QG FHQWXU\ %& LW VSUHDG LQWR WKH RWKHU 
UHJLRQV RI WKH 2E >1, S. 10�, 122@. 7KH DUFKDHRORJLFDO VLWHV 
RI WKH 6LQGH\ W\SH RI WKH VHFRQG KDOI RI WKH 1VW PLOOHQ-
QLXP %& ZLWK HYLGHQFH RI WKH ORFDO URRWV DQG FRQWLQXLW\ 
LQ WKH IXWXUH FKURQRORJLFDO FRPSOH[HV ZHUH VWXGLHG LQ 
WKH 7DYGD EDVLQ >2, с. 2��²2�0@. /DWHU VWXGLHV DOORZHG 
LQFOXGLQJ LQWR WKHLU DUHDO WKH 0LGGOH .RQGD, WKH 6RVYD 
KHDGVWUHDP, DQG WKH /RZHU 2E UHJLRQV QHLJKERULQJ 
RQ WKH 6XUJXW 2E UHJLRQ. 7KH 6LQGH\ W\SH FHUDPLFV LV 
QRUPDOO\ FRUUHODWHG ZLWK WKH HDUO\ ,URQ $JH PDWHULDOV 
RI (QG\U 9,,, VHWWOHPHQW ORFDWHG �1 NP VRXWK-HDVW RI 
1\DJDQ LQ WKH 2NW\DEUVN\ GLVWULFW RI .K0$2 ³ 8JUD 
LQ WKH /RZHU 2E UHJLRQ. 7KH 6LQGH\ W\SH FHUDPLFV LV 
UHSUHVHQWHG WKHUH ZLWK DW OHDVW WKUHH YHVVHOV LGHQWLÀHG E\ 
WKH QHFNV >3, S. 12�²12�, ÀJ. �@. ,QVLGH GZHOOLQJ D EURQ]H 
SODWH ZLWK WDE GDWHG EDFN WR WKH 3UG²2QG FHQWXU\ %& ZDV 
IRXQG. >3, S. 126@. 7KHVH YHVVHOV FRUUHODWHG ZHOO ZLWK WKH 
PDWHULDOV RI 1\DNVLPYRO IRUWUHVV LQ WKH 1RUWKHUQ 6RVYD 
KHDGVWUHDP. 5DGLRFDUERQ GDWHV SURYLGH D UDQJH IURP 
WKH �th WR WKH 1VW FHQWXULHV %& >�, S. 1�1@. 2QH RI WKH PRVW 
UHSUHVHQWDWLYH VLWHV RI WKH 6LQGH\ W\SH LV .DW\VK IRUWUHVV 



IV vp{pcshq kctp|�|�j pvzjq z|s�cpvv (tks�h-lksvjqvz, 19–23 |z�ÐrcÐ 2015)

А
Р
t
ЕО

�
О
�И
Ð
�С
Р
ЕД
Н
Е{
Еz
О
{
e
Ð
�И
�Н
О
{
О
�О

�{
Р
Еl

ЕН
И
�С
Е{
ЕР
Н
О
q
�Е
{
Р
А
~
И
И
��

{
~
А
И
l
О
Д
Еq

С
�{
И
Е�
z
�
�
e
��
Р
��
�О

С
�
Д
А
Р
С
�{
�И
�¡
И
{
И
�
И
~
А
¡
И
q

204

ǹитература / 5HIHUHQFHV:
1. ȅиндина ǹ. А. ǲревняя история Среднего Приобья эпохи железа (кулайская культура). Томск, 1�8�.
2. Викторова В. ǲ. ȋтапы развития фигурно-Ȧтамповой орнаментации на сосудах памятников бассейна 

р. Тавды // Проблемы хронологии и культурной принадлежности археологических памятников Западной 
Сибири. Томск, 1��0.

3. Зыков А. П., КокȦаров С. Ф. Раскопки Ендырского 9,,, поселения в 200� г. // Ханты-Мансийский ав-
тономный округ в зеркале проȦлого. Томск� Ханты-Мансийск, 2006. Вып. 3.

�. Стародумов ǲ. О. Результаты спасательных археологических полевых работ на городиȧе Няксим-
воль 1 // Ханты-Мансийский округ в зеркале проȦлого. Ханты-Мансийск� Томск, 2012. Вып. 10.

�. Расторопов А. В. Исследование комплекса археологических памятников бассейна Конды у села Старый 
КатыȦ // Проблемы сохранения и использования культурного наследия: история, методы и проблемы охран-
ных археологических исследований: материалы 9,, науч.-практ. конф. «Сохранение и изучение недвижимого 
культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа ³ Ȍгры». Екатеринбург� НефтеȬганск, 201�. 
С. 2�6²2��.

УДК 904(571.121)«653»:711

М. А. РУДКОВСКАЯ

Рудковская Мария Алексеевна — ООО НПО  
«Северная археология-1» (Россия, Нефтеюганск).  
E-mail: mariykar@yandex.ru

КРЕПОСТНАЯ СТЕНА НОВОЙ МАНГАЗЕИ (1672–1776 ГГ.) 
ПО АРХЕОЛОГИЧЕСКИМ ДАННЫМ

Ключевые слова: Новая Мангазея, Старотурухан-
ское городиȧе, кремль, тарасы, городни

Резюме. Раскопки 2013 г. Старотуруханского горо-
диȧа позволили уточнить данные о типе строения 
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Summary. 2013 H[FDYDWLRQV RI 6WDURWXUXNKDQVN IRU-
WUHVV \LHOGHG QHZ GDWD RQ WKH W\SH RI 1HZ 0DQJD]H\D 

памятником синдейского типа является городиȧе 
КатыȦ в бассейне среднего течения Конды, левого 
притока ИртыȦа, исследованного в Кондинском 
районе ХМАО ³ Ȍгры ТȬменской области. ǲати-
руемоего серединой и второй половиной , тыс. до 
н. э. >�, с. 2�6²2��@. ǲля них характерно присутствие 
значительной доли посуды, украȦенной различными 
вдавлениями, насечками, Ȧнуровидными оттисками. 
Памятники этого типа, вероятно, суȧествовали в рам-
ках больȦой археологической обȧности, которая 
сложилась на территории таежного Обь-ИртыȦья 
к ,,, в. до н. э. С этого времени ее население начинает 
выходить за пределы тайги, что связано, вероятно, 
с ее перенаселенностьȬ. 

Выделение кулайской культуры явилось, ско-
рее всего, следствием неравномерного изучения 
таежной зоны Обь-ИртыȦья. Наиболее активно 
исследовалось Нарымское Приобье, откуда перво-
начально выводились корни кулайской культуры. 
После ввода в научный оборот материалов по Сур-
гутскому ПриобьȬ, стало необходимым говорить 
о всей территории Среднего Приобья как о «родине» 
кулайских культуры.

LQ WKH EDVLQ RI WKH 0LGGOH .RQGD, D OHIW WULEXWDU\ RI WKH 
,UW\VK ULYHU LQ WKH .RQGD GLVWULFW RI .K0$2 ³ 8JUD, 
WKH 7\XPHQ 2EODVW. ,W LV GDWHG EDFN WR WKH PLGGOH DQG 
WKH VHFRQG KDOI RI WKH 1VW PLOOHQQLXP %& >�, S. 2�6²2��@. 
$ FKDUDFWHULVWLF IHDWXUH RI WKHVH VLWHV LV WKH SUHVHQFH RI 
D VLJQLÀFDQW DPRXQW RI SRWWHU\ GHFRUDWHG ZLWK YDULRXV 
LPSUHVVLRQV, LQFLVLRQV, DQG FRUG LPSULQWV. 7KH VLWHV RI 
WKLV W\SH H[LVWHG, DSSDUHQWO\, DV SDUW RI D ODUJH DUFKDHR-
ORJLFDO FRPPXQLW\ ZKLFK ZDV IRUPHG LQ WKH WHUULWRU\ RI 
WKH WDLJD 2E-,UW\VK ULYHUVC EDVLQ E\ WKH 3UG FHQWXU\ %&. 
)URP WKDW WLPH LWV SRSXODWLRQ EHJDQ WR PLJUDWH RXWVLGH 
WKH WDLJD ]RQH, ZKLFK ZDV, SUREDEO\, D FRQVHTXHQFH RI 
RYHUSRSXODWLRQ RI WKH WHUULWRU\.

,GHQWLÀFDWLRQ RI WKH .XODL FXOWXUH LDV, PRVW OLNHO\, 
D UHVXOW RI JDSV LQ WKH UHVHDUFK FRYHUDJH RI WKH WDLJD 
]RQH RI WKH 2E-,UW\VK UHJLRQ. 7KH 1DU\P 2E ULYHUVC 
EDVLQ ³ ZKLFK XVHG WR EH WKH WHUULWRU\ RI WKH .XODL 
FXOWXUH RULJLQ ³ LV WKH PRVW DFWLYHO\ VWXGLHG DUHD. $IWHU 
WKH SXEOLFDWLRQ RI PDWHULDOV RQ WKH 6XUJXW 2E EDVLQ LW 
EHFDPH DSSDUHQW WKDW WKH WHUULWRU\ RI WKH ´RULJLQµ RI 
WKH .XODL FXOWXUH VKRXOG FRYHU WKH ZKROH RI WKH 0LGGOH 
2E WHUULWRU\.
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YDOOXP GHVLJQ ³ D ´WDUDVHGµ W\SH VWUXFWXUH ³ DQG FRQ-
ÀUPHG WKH GDWH RI WKH WRZQ·V IRXQGDWLRQ.

([FDYDWLRQV RI WKH 1HZ 0DQJD]H\D NUHPOLQ ³ 6WDUR-
WXUXNKDQVN IRUWUHVV VWDUWHG LQ 2013. 7KH H[FDYDWLRQV KDYH 
EHHQ XQGHUWDNHQ E\ DQ LQWHJUDWHG WHDP RI 222 ´1RUWK-
HUQ $UFKDHRORJ\-1µ.

7KH DUFKDHRORJLFDO VLWH LV ORFDWHG LQ WKH WHUULWRU\ RI 
6WDURWXUXNKDQVN YLOODJH RI WKH 7XUXNKDQVN GLVWULFW LQ WKH 
.UDVQR\DUVN .UDL. 1HZ 0DQJD]H\D WRZQ ZDV IRXQGHG LQ 
SODFH RI WKH 7XUXNKDQVN ZLQWHULQJ SODFH LQ 16�2 DQG ODWHU 
EHFDPH WKH FHQWHU RI WKH 0DQJD]H\D GLVWULFW. ,Q WKH VDPH 
WLPH WKH 9RLYRGH 'DQLOD 1DXPRY IRXQGHG D NUHPOLQ. ,W 
LV NQRZQ WKDW LQ 1��6 WKH FLW\ ZDOOV ZHUH WDNHQ GRZQ DV 
UDPVKDFNOH DQG XQQHFHVVDU\.

$FFRUGLQJ WR YDULRXV VRXUFHV WKH VWRFNDGH ZDV 2�0, 
312, 316, RU �3�.� PHWHUV ORQJ >1, S. �2� 2, S. 21�� 3, S. 32� 
�@. 7KH TXDGUDQJXODU IRUWUHVV KDG IRXU WRZHUV RQ WKH 
FRUQHUV, WKH ÀIWK WRZHU ³ WKH JDWHV ZDV KH[DJRQDO DW 
WKH EDVH, DQG RFWDJRQDO LQ LWV VHFRQG WLHU.

7KH 2013 H[FDYDWLRQ HPEUDFHG WKH FHQWUDO SDUW RI 
WKH VLWH, RQ WKH HDVWHUQ VORSH RI WKH YLVLEOH HOHYDWLRQ LQ 
WKH HOLHI. $ IUDJPHQW RI WKH HDVWHUQ SDUW RI VWRFNDGH ZDV 
GLVFRYHUHG LQ WKH 3UG VHFWRU RI WKH H[FDYDWLRQ XQLW. 2QH 
WLPEHU EORFN ZDV VWXGLHG ³ D GHIHQVH ZDOO ´WDUDVµ. 7KH 
VWUXFWXUH FRQVLVWHG RI WZR VROLG ZDOOV PDGH RI EXWW-WR-
EXWW MRLQHG ORJV. 7KH ZDOOV ZHUH FRQQHFWHG E\ ODWHUDO 
SDUWLWLRQV. ,Q WKH H[FDYDWLRQ WKH VWUXFWXUH ZDV SUHVHUYHG 
WR WKH KHLJKW RI WZR WLPEHU VHWV. 7KH ZLGWK RI WKH ´WDUDVµ 
VWXGLHG LQ WKH H[FDYDWLRQ ZDV 3.1 P� WKH SDUWLWLRQV ZHUH 
DGGHG HYHU\ �.3 P. 7KH VWUXFWXUH ZDV PDGH IURP VWURQJ 
ODUFK WUHH ORJV. 7KH OHQJWKZLVH ZDOOV ZHUH PDGH IURP 
0.18²0.3 P GLDPHWHU DQG RYHU 3.6 P ORQJ ORJV (WKH HQGV 
FRQWLQXHG LQWR WKH QRUWKHUQ DQG WKH VRXWKHUQ ZDOOV 
RI WKH H[FDYDWLRQ SLW. 7KH SDUWLWLRQV ZHUH PDGH IURP 
3.6 P ORQJ DQG 0.1�²0.26 P WKLFN ORJV. 7KH WLPEHU VHWV 
FRUQHU MRLQWV ZHUH KDOI-ORJ ZLWK HQGV H[WHQGLQJ SDVW WKH 
FRUQHU. 7KH ORZHU VHWV IRUPHG WKH ORJV RI WKH OHQJWKZLVH 
(ZHVWHUQ DQG HDVWHUQ) ZDOOV. 7KH ORDG RQ WKH ZDOO ZDV VR 
KHDY\ WKDW WKH ORZHU WLPEHU VHW FDYHG LQ WR WKH PDLQODQG 
FOD\, LQ VRPH SODFHV DOPRVW FRPSOHWHO\.

7KH DUFKLYH GDWD RQ WKH W\SH RI VWRFNDGH FRQVWUXF-
WLRQ WHFKQLTXHV DUH GLIIHUHG ³ WKH\ UHIHUUHG WR HLWKHU 
DV ´JRURGQ\Dµ (YDOOXP) >3, S. 32� �, S. 103²108@, RU 

´WDUDVµ (ORJ-KRXVH VWUXFWXUH) >2, S. 21�� �, S. 28�@. 7KH 
ZDOO FRQVLVWHG RI 6� VWRFNDGHV >1, S. �2@, DERXW RQH 
5XVVLDQ IDWKRP DQG DUVKLQ ZLGH DW WKH EDVH >�@, ZKLFK 
FRUUHVSRQGHG WR 2.8� P. 7KH ZDOO·V ZLGWK URXJKO\ FRU-
UHVSRQGHG WR WKH H[FDYDWLRQV GDWD ³ 3.1 P.

7KH GHIHQVLYH ZDOOV RI ´WDUDVµ GHVLJQ ZHUH EXLOW LQ 
6LEHULD LQ 0DQJD]H\D (160�) >6, S. �6@, 7RPVN (160�) >�, 
S. �@, DQG =DVKLYHUVN (163�) >8, S. 8�, 8�@. 2WKHU ´ORJ-
KRXVHµ WRZQV ZHUH 7DUD (1���), ,UNXWVN (166�), 6HOHQJD 

крепостных стен Новой Мангазеи ³ тарасная кон-
струкция, и подтвердить дату основания города.

В 2013 г. начаты раскопки на месте расположения 
кремля Новой Мангазеи ³ Старотуруханского горо-
диȧа. Раскопки проводит комплексная экспедиция 
ООО «НПО «Северная археология-1».

Памятник расположен на территории деревни 
Старотуруханск Туруханского района Красноярского 
края. В 16�2 г. на месте Туруханского зимовья был 
основан город Новая Мангазея, который стал цен-
тром Мангазейского уезда. В этот же год воеводой 
ǲанилой Наумовым был заложен кремль. Известно, 
что в 1��6 г. городовые стены за ветхостьȬ и нена-
добностьȬ были разобраны.

По разным данным крепостная стена имела дли-
ну 2�0, 312, 316 или �3�,� м >1, с. �2� 2, с. 21�� 3, с. 32� 
�@. ȅетырехугольнуȬ крепость по углам  венчали 
четыре четырехугольные баȦни, пятая баȦня ³ 
вȨездная, в первом ярусе была Ȧестиугольная, во 
втором ярусе ³ восьмиугольная. 

Раскоп 2013 г. разбит в центральной части памят-
ника, на восточном склоне визуально фиксируемого 
в рельефе возвыȦения. В ,,, секторе раскопа выявлен 
фрагмент восточной стены крепости. Исследован 
один сруб ³ «тараса» оборонительной стены. Кон-
струкция представляет собой две сплоȦные стены, 
сложенные из составленных встык бревен. Стены 
соединены поперечными перерубами. В раскопе 
конструкция сохранилась на высоту двух венцов. 
Ȇирина тарасы, исследованной в раскопе ³ 3,1 м� 
перерубы выполнены через �,3 м. Конструкция 
сложена их крепких лиственничных бревен. Про-
дольные стены образованы из бревен диаметром 
0,18²0,3 м, длиной более 3,6 м (концами уходят 
в севернуȬ и ȬжнуȬ стенки раскопа). Перерубы ³ 
из бревен длиной 3,6 м, толȧиной 0,1�²0,26 м. Венцы 
соединены в обло с выпусками. Нижними в связке 
являȬтся бревна продольных (западной и восточной) 
стен. Нагрузка на стены была столь велика, что ниж-
ний окладной венец просел в материковуȬ глину в 
некоторых местах почти полностьȬ.

ǲанные архивных источников о типе сложения 
крепостных стен расходятся ³ «городни» >3, с. 32� 
�, с. 103²108@ и «тарасы» >2, с. 21�� �, с. 28�@. Стена 
состояла из 6� «городней» >1, с. �2@, которые были 
в основании Ȧириной в сажень с арȦином >�@, что 
составляло 2,8� м. Ȇирина стены примерно соотно-
сится с данными раскопок ³ 3,1 м.

Крепостные стены тарасной конструкции в Сиби-
ри строились в Мангазее (160� г.) >6, с. �6@, в Томске 
(160� г.) >�, с. �@, в ЗаȦиверске (163� г.) >8, с. 8�²8�@. 
Также «рублеными» городами были Тара (1��� г.), 



IV vp{pcshq kctp|�|�j pvzjq z|s�cpvv (tks�h-lksvjqvz, 19–23 |z�ÐrcÐ 2015)

А
Р
t
ЕО

�
О
�И
Ð
�С
Р
ЕД
Н
Е{
Еz
О
{
e
Ð
�И
�Н
О
{
О
�О

�{
Р
Еl

ЕН
И
�С
Е{
ЕР
Н
О
q
�Е
{
Р
А
~
И
И
��

{
~
А
И
l
О
Д
Еq

С
�{
И
Е�
z
�
�
e
��
Р
��
�О

С
�
Д
А
Р
С
�{
�И
�¡
И
{
И
�
И
~
А
¡
И
q

206

Иркутск (166� г.), Селенгинская крепость (168� г.), 
Албазин (1683 г.), Тобольск (16�8 г.), Пелым (1668 г.), 
ТȬмень (1��3²1��6 гг.), ȍкутск (1681²168� гг.).

В Мангазее рубленный город, построенный в 160� г. 
по данным Расписного списка 162�²1626 гг., был 
составлен из «городней» ³ ряда из отдельных сру-
бов, примыкаȬȧих друг к другу >�, с. �0@. ǲанные 
раскопок 1�68²1��0, 1��3 гг. показали, что стены ³ 
«прясла» состояли из «тарас» ³ конструкции из двух 
параллельных стен с перерубами. При этом прясла 
не были едиными конструкциями, они делились на 
отдельные секции, составленные из нескольких (как 
правило, двух-трех) «тарас». Таким образом, в оборон-
ном строительстве Мангазеи сочетались «тарасная» 
конструкция с «городнями». Возможно, разночтения 
в источниках по поводу типа стен Туруханска имеȬт 
эту же причину. Пока нами исследована одна ячейка 
«тарасной» конструкции. ȍвлялась ли она частьȬ 
единого «прясла» или стена также была разбита на 
секции, будет выяснено в ходе дальнейȦих раскопок 
Старотуруханского городиȧа.

В ходе раскопок 2013 г. были отобраны образцы 
древесины для дендрохронологического анализа. 
ȅетыре спила бревен окладного венца дали одина-
ковуȬ дату заготовки древесины ³ 16�1 г. Гистоме-
трический анализ образцов показал, что заготовка 
деревьев проходила, скорее всего, в осенне-зимний 
период1. Полученная дата хороȦо соотносится 
с архивными данными: иȬнь 16�0 г. ³ приезд назна-
ченного мангазейского воеводы ǲанилы Наумова 
в Туруханск� декабрь 16�0 г. ³ получение разре-
Ȧения от Сибирского приказа поставить город в 
«добром и угожем месте», где «от неприятельских 
приходов оберегательно», а в МангазеȬ посылать 
годовальȧиков для сбора ясака >3, с. 31@� 1� сентября 
16�1 г. ³ получение им царской грамоты о переносе 
уездного центра из старой Мангазеи в НовуȬ. С это-
го времени, когда уже стало известно, что городу 
быть, видимо и начали заготавливать древесину 
для постройки. Город был заложен 12 иȬня 16�2 г. 
>1, с. �2� 2, с. 21�@.

Таким образом, материалы раскопок Старотуру-
ханского городиȧа даȬт возможность дополнения и 
уточнения сведений архивных источников, позволяя 
расȦирить наȦи знания о характере освоения рус-
ским населением Крайнего Севера Сибири.

1 ǲендрохронологическое исследование проведено д. и. н. 
В. С. Мыгланом (ǹаборатория естественнонаучных методов 
в археологии и истории Института естественных и гумани-
тарных наук Сибирского федерального государственного 
университета, г. Красноярск)

IRUWUHVV (168�), $OQD]LQ (1683), 7REROVN (16�8), 3HO\P 
(1668), 7\XPHQ (1��3²1��6), <DNXWVN (1681²168�).

,Q 0DQJD]H\D WKH ORJ-KRXVH WRZQ EXLOW LQ 160� 
DFFRUGLQJ WR 162�²1626 LQYHQWRU\ OLVW ZDV PDGH XS RI 

´JRURGQ\DVµ ³ D VHULHV RI VHSDUDWH ORJ VWUXFWXUHV DGMRLQ-
LQJ HDFK RWKHU >�, S. �0@. 7KH GDWD RI 1�68²1��0, 1��3 
H[FDYDWLRQV GHPRQVWUDWHG WKDW WKH ZDOOV ³ ´SU\DVODµ 
(SDUWV RI ZDOOV) ³ ZHUH GHVLJQHG DV ´WDUDVHVµ, VWUXF-
WXUHV FRQVLVWLQJ RI WZR VHSDUDWH ZDOOV ZLWK ODWHUDO 
SDUWLWLRQV. 0RUHRYHU, WKH ´SU\DVODµ ZHUH QRW VROLG VWUXF-
WXUHV, WKH\ ZHUH GLYLGHG LQWR VHSDUDWH VHFWLRQV PDGH 
XS RI VHYHUDO (DV D UXOH, WZR RU WKUHH) ´WDUDVHVµ. 7KXV 
LQ WKH GHIHQVH ZDOO FRQVWUXFWLRQ LQ 0DQJD]H\D WKHUH 
ZDV D FRPELQDWLRQ RI ´WDUDVHGµ GHVLJQ DQG ´JRURGQ\Dµ 
(VWRFNDGH). ,W LV SRVVLEOH WKDW WKH YDULDWLRQV LQ WKH 
GHVFULSWLRQ RI WKH W\SH RI WKH 7XUXNKDQVN ZDOOV GHVLJQ 
ZHUH DOVR D UHVXOW RI VXFK FRPELQDWLRQ. 6R IDU ZH KDYH 
VWXGLHG RQH FHOO RI WKH ´WDUDVµ VWUXFWXUH. ,W LV VWLOO QRW 
FOHDU ZKHWKHU LW ZDV D SDUW RI D VROLG ´SU\DVORµ, RU 
WKH ZDOO ZDV DOVR GLYLGHG LQWR VHFWLRQV, WKLV ZRXOG 
EHFRPH FOHDU LQ WKH FRXUVH RI IXUWKHU H[FDYDWLRQV RI 
6WDURWXUXNKDQVN KLOOIRUW.

,Q WKH FRXUVH RI 2013 H[FDYDWLRQV VDPSOHV RI WLPEHU 
ZHUH WDNHQ IRU GHQGURFKURQRORJLFDO DQDO\VLV. )RXU 
VDZ FXWV RI D WLPEHU VHW SURGXFHG WKH VDPH WLPEHU IHOO-
LQJ GDWH ³ 16�1. 7KH KLVWRPHWULF DQDO\VLV RI VDPSOHV 
GHPRQVWUDWHG WKDW WKH IHOOLQJ WRRN SODFH, PRVW OLNHO\ LQ 
WKH DXWXPQ-ZLQWHU SHULRG1. 7KH REWDLQHG GDWH FRLQVLGH 
ZHOO ZLWK WKH DUFKLYH GDWD: -XQH 16�0 ³ WKH DUULYDO RI 
WKH DSSRLQWHG 0DQJD]H\D 9RLYRGH 'DQLOD 1DXPRY WR 
7XUXNKDQVN� 'HFHPEHU 16�0 ³ REWDLQLQJ D SHUPLW IURP 
WKH 6LEHULDQ ´SULND]µ WR EXLOW D WRZQ LQ D ´JRRG DQG 
ÀW SODFHµ, ZKHUH LW ZRXOG EH ´IURP WKH HQHP\·V UDLGV 
SURWHFWHGµ, DQG WR VHQG SHRSOH WR 0DQJD]H\D WR FROOHFW 

´\DVDNµ WD[ >3, S. 31@. 2Q 1� 6HSWHPEHU 16�1 WKH 9RLYRGH 
UHFHLYHG D 7VDU·V GHFUHH WR WUDQVIHU WKH SURYLQFH FHQWHU 
IURP WKH ROG 0DQJD]H\D WR WKH QHZ RQH. $SSDUHQWO\, 
DW WKDW WLPH, ZKHQ LW EHFDPH REYLRXV WKDW WKH FRQVWUXF-
WLRQ ZDV DSSURYHG, WKH ZRUNV RQ WLPEHU IHOOLQJ IRU WKH 
EXLOGLQJ EHJDQ. 7KH WRZQ ZDV IRXQGHG RQ 12 -XQH 16�2 
>1, S. �2� 2, S. 21�@.

7KXV WKH PDWHULDOV RI 6WDURWXUXNKDQVN IRUWUHVV H[FD-
YDWLRQV SURYLGHG DQ RSSRUWXQLW\ WR FRPSOHPHQW DQG 
FODULI\ WKH GDWD IURP WKH DUFKLYH VRXUFHV H[SDQGLQJ 
RXU NQRZOHGJH DERXW WKH QDWXUH RI FRORQL]DWLRQ E\ WKH 
5XVVLDQ SRSXODWLRQ RI WKH )DU 1RUWK RI 6LEHULD.

1 7KH GHQGURFKURQRORJLFDO DQDO\VLV ZDV SHUIRUPHG E\ WKH 'RFWRU 
RI +LVWRU\ 9. 6. 0\JODQ (/DERUDWRU\ RI VFLHQFH UHVHDUFK PHWKRGV 
LQ DUFKHRORJ\ DQG KLVWRU\ RI WKH ,QVWLWXWH RI 6FLHQFH DQG $UWV RI 
WKH 6LEHULDQ )HGHUDO 6WDWH 8QLYHUVLW\, .UDVQR\DUVN)
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БольȦинство сибирских городов имели острож-
ные оборонительные стены, к тому же, города и остро-
ги, на которых проводились археологические иссле-
дования ³ единичны. На этом фоне исследования 
Старотуруханского городиȧа имеȬт огромное зна-
чение. Кремль Новой Мангазеи, построенный «по 
наказам и памятям», по подобиȬ старой Мангазеи, 
в тоже время, имеет собственнуȬ выразительнуȬ 
архитектуру. ȋто обуславливает особуȬ значимость 
материалов раскопок Старотуруханского городи-
ȧа, которое является неоценимым источником для 
реконструкции сибирского крепостного зодчества.

0RVW RI 6LEHULDQ WRZQV KDG  GHIHQVH ZDOOV, PRUHRYHU, 
YHU\ IHZ RQHV DQG VWRFNDGHG WRZQV ZHUH H[FDYDWHG. 
$JDLQVW WKLV EDFNJURXQG WKH VWXG\ RI 6WDURWXUXNKDQVN 
IRUWUHVV LV RI SULPDU\ LPSRUWDQFH. 7KH 1HZ 0DQJD]H\D 
NUHPOLQ KDV EHHQ EXLOW LQ DFFRUGDQFH ZLWK ´GHFUHHV 
DQG LQVWUXFWLRQVµ RQ WKH PRGHO RI WKH ROG 0DQJD]H\D 
KDG, DW WKH VDPH WRPH, LWV RZQ H[SUHVVLYH DUFKLWHFWXUH. 
7KLV SUHGHWHUPLQHG WKH SDUWLFXODU LPSRUWDQFH RI WKH 
H[FDYDWLRQ PDWHULDOV IURP 6WDURWXUXNKDQVN IRUWUHVV, 
ZKLFK LV DQ LQYDOXDEOH VRXUFH IRU WKH UHFRQVWUXFWLRQ 
RI WKH 6LEHULDQ VWRFNDGHG WRZQV DUFKLWHFWXUH.

УДК 902(571.51)«653»

П. О. СЕНОТРУСОВА

Сенотрусова Полина Олеговна — к.и.н.,  
СФУ (Россия, Красноярск). E-mail: Polllina1987@rambler.ru

СЕВЕРНОЕ ПРИАНГАРЬЕ В НАЧАЛЕ  
II ТЫС. Н.Э. В СИСТЕМЕ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ СВЯЗЕЙ

Ключевые слова: Северное Приангарье, развитое 
средневековье, культурные связи

Резюме. В период развитого средневековья населе-
ние Приангарья было вклȬчено в сложнуȬ систему 
межкультурных связей. ȋто подтверждается много-
численными находками импортных изделий, проис-
хождение которых связано с территорией Западной, 
Ȍжной Сибири и более отдаленных территорий. 
БольȦинство предметов импорта представлено 
украȦениями из цветных металлов. 

Проведение масȦтабных археологических иссле-
дований в зоне затопления ложа водохранилиȧа 
Богучанской ГȋС позволило суȧественно увеличить 
обȨем материалов по древней и средневековой исто-
рии Северного Приангарья >1@.

 
P. O. SENOTRUSOVA

Senotrusova Polina Olegovna — PhD in History,  
SFU (Russia, Krasnoyarsk). E-mail: Polllina1987@rambler.ru

NORTHERN ANGARA RIVER BASIN IN THE 
EARLY 2ND MILLENNIUM AD IN INTER-CULTURAL 
COMMUNICATION SYSTEM

Key words: 1RUWKHUQ $QJDUD ULYHU EDVLQ, FODVVLF SKDVH 
RI WKH 0LGGOH $JH, FXOWXUDO FRQWDFWV

Summary. 'XULQJ WKH FODVVLF SKDVH RI WKH 0LGGOH 
$JH WKH $QJDUD EDVLQ SRSXODWLRQ ZDV SDUW RI D FRP-
SOH[ V\VWHP RI LQWHU-FXOWXUDO FRPPXQLFDWLRQV. 7KLV 
LV FRQÀUPHG E\ QXPHURXV ÀQGV RI LPSRUWHG JRRGV, 
WKH RULJLQ RI ZKLFK LV DVVRFLDWHG ZLWK WKH WHUULWRU\ RI 
VRXWKHUQ 6LEHULD DQG WKH IDU GLVWDQW DUHDV. 0DMRU SDUW 
RI WKH LPSRUWV LV UHSUHVHQWHG E\ QRQ-IHUURXV PHWDO 
GHFRUDWLRQV. 

$ ODUJH VFDOH DUFKDHRORJLFDO H[FDYDWLRQVC SURMHFW 
LQ WKH ÁRRGLQJ DUHD RI WKH %RJXFKDQ K\GUR SRZHU 
SODQW ODNH \LHOGHG D VLJQLÀFDQW LQFUHDVH RI WKH QXPEHU 
RI PDWHULDOV RQ DQFLHQW DQG PHGLHYDO KLVWRU\ RI WKH 
$QJDUD ULYHU EDVLQ >1@.
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Анализ массива новых археологических источни-
ков позволяет говорить о сложении в начале ,, тыс. 
н. э. в Ангаро-Енисейском бассейне единой культур-
ной обȧности ³ лесосибирской археологической 
культуры. ǲля носителей этой культурной традиции 
характерны погребения по обряду трупосожжения 
на стороне, керамика с гребенчатой орнаментаций 
>2@, комплексное хозяйство с развитой металлурги-
ей железа >3@, наличие укрепленных поселений >�@. 
В захоронениях Приангарья отмечен многочислен-
ный погребальный инвентарь, в который входили 
оружие, орудия труда, посуда и разнообразные 
украȦения. Среди находок зафиксировано больȦое 
количество предметов импорта, отражаȬȧих направ-
ления культурных связей средневекового населения 
региона. АбсолȬтное больȦинство привезенных 
изделий составляȬт украȦения и детали одежды, 
изготовленные из различных сплавов меди и сере-
бра. Также зафиксированы единичные импортные 
предметы вооружения. 

Основным направлением культурных контактов 
является Западная Сибирь, откуда поступала зна-
чительная часть украȦений. Из Нижнего Приобья 
на кинтусовском этапе в Приангарье проникали 
Ȧумяȧие, лапчатые и колоколовидные подвески, 
четырехлепестковые и трехчастные наȦивки, бронзо-
вые пронизки >�@. Из лесостепных районов Западной 
Сибири на Ангару поступали ажурные подвески, 
характерные для сросткинской культуры, двусо-
ставные застежки, спиралевидные серьги, некоторые 
поясные наборы. В Приангарье найдены единичные 
изделия, характерные для аскизской культуры. Среди 
них преобладаȬт железные элементы поясной гарни-
туры, встречаȬтся трехлопастные наконечники стрел, 
стремена, клинковое оружие. ȋта группа изделий 
датируется ;,²;,, вв. 

В монгольское время на территории Нижней 
Ангары появляȬтся поясные наборы с крупными 
сабельными бляхами-обоймами, серьги в виде знака 
вопроса, больȦое количество бус, плоские наконеч-
ники стрел >6@. К этому же периоду следует отнести 
находку монетовидного амулета с изображением 
извиваȬȧихся змееобразных драконов. Проникно-
вение этих предметов в Ȭжно-таежнуȬ зону Средней 
Сибири отражает вклȬчение Приангарья в сферу 
монгольского влияния.

Единичные изделия попали на Ангару из более 
отдаленных территорий. Поясной набор с миниатȬр-
ными сердцевидными накладками находит прямые 
аналогии в материалах Поволжья ;²;,, вв. ȋта находка 
свидетельствует о Ȧироком распространении предме-
тов, изготовленных в Волжской Болгарии, в таежной 
зоне Сибири >�@. В начале ,, тыс. н. э. в Приангарье 

7KH VWXG\ RI WKH QHZ DUFKDHRORJLFDO GDWD DOORZ WR 
VXJJHVW D IRUPDWLRQ LQ WKH EHJLQQLQJ RI WKH 2QG PLO-
OHQQLXP $' LQ WKH $QJDUD-<HQLVHL ULYHUVC EDVLQ RI 
DQ XQLTXH FXOWXUDO FRPPXQLW\ ³ WKH )RUHVW-6LEHULDQ 
DUFKDHRORJLFDO FXOWXUH. 7KH FKDUDFWHULVWLFV RI WKLV FXO-
WXUH·V SRSXODWLRQ LQFOXGHG VXUIDFH FUHPDWLRQ PRUWXDU\ 
ULWXDOV, FHUDPLFV RUQDPHQWHG LQ FRPE-VWDPS WHFKQLTXH 
>2@, LQWHJUDWHG HFRQRP\ ZLWK WKH GHYHORSHG IHUURXV 
PHWDOOXUJ\ WHFKQRORJ\ >3@, H[LVWHQFH RI IRUWLÀHG VHWWOH-
PHQWV >�@. 7KH $QJDUD UHJLRQ·V LQWHUPHQWV DUH ULFK LQ 
JUDYH JRRGV LQFOXGLQJ DUPV, ZRUN WRROV, WDEOHZDUH, DQG 
YDULRXV GHFRUDWLRQV. $PRQJ WKH ÀQGV WKHUH LV D VLJQLÀ-
FDQW QXPEHU RI LPSRUWHG REMHFWV UHÁHFWLQJ WKH YHFWRUV 
RI WKH FXOWXUDO FRQWDFWV RI WKH 0LGGOH $JH SRSXODWLRQ 
RI WKH UHJLRQ. $Q DEVROXWH PDMRULW\ RI LPSRUWHG JRRGV 
DUH GHFRUDWLRQV DQG HOHPHQWV RI FORWKHV PDGH IURP 
YDULRXV FRSSHU DQG VLOYHU DOOR\V. 7KHUH DUH VRPH ÀQGV 
RI LPSRUWHG ZHDSRQU\ DV ZHOO. 

:HVWHUQ 6LEHULD ZDV PDLQ GLUHFWLRQ RI WKRVH FXOWXUDO 
FRQWDFWV ZKHUHIURP D VLJQLÀFDQW QXPEHU RI GHFRUDWLRQV 
KDV EHHQ LPSRUWHG. $W WKH .LQWXVRYR VWDJH WKH MLQJOLQJ, 
GXFN-IHHW, DQG EHOO-VKDSHG SHQGDQWV, IRXU- OHDIHG DQG 
WULSOH SDGV, DQG EURQ]H KROORZ SHQGDQWV ZHUH EURXJKW 
WR WKH $QJDUD IURP WKH /RZHU 2E UHJLRQ >�@. ,PSRUWV 
IURP WKH IRUHVW-VWHSSH RI :HVWHUQ 6LEHULD WR WKH $QJDUD 
LQFOXGHG RSHQ-ZRUN SHQGDQWV FKDUDFWHULVWLF IRU 6URVW-
NLQR FXOWXUH, WZR-SDUW FODVSV, VSLUDO HDU ULQJV, VRPH EHOW 
VHWV. 2QO\ D IHZ ÀQGV FKDUDFWHULVWLF IRU WKH $VNL]VND\D 
FXOWXUH KDYH EHHQ IRXQG LQ WKH $QJDUD ULYHU EDVLQ. 0RVW 
RI WKHP DUH UHSUHVHQWHG E\ LURQ HOHPHQWV RI EHOW VHWV, 
WKHUH DUH DOVR WKUHH-EODGH DUURZKHDGV, VWLUUXSV, DQG 
EODGHG ZHDSRQV. 7KLV JURXS RI DUWLIDFWV LV GDWHG EDFN 
WR WKH 11th²12th FHQWXULHV. 

'XULQJ WKH 0RQJROLDQ LQYDVLRQ LQ WKH WHUULWRU\ RI 
WKH /RZHU $QJDUD WKHUH DSSHDUHG EHOW VHWV ZLWK ODUJH 
VDEHU SODWH-FOLSV, TXHVWLRQ PDUN VKDSHG HDU ULQJV, D ODUJH 
QXPEHU RI EHDGV, ÁDW DUURZKHDGV >6@. 7KH ÀQG RI D FRLQ-
OLNH DPXOHW ZLWK WKH FRLOLQJ VQDNH-OLNH GUDJRQV LPDJH 
VKRXOG EH UHIHUUHG WR WKH VDPH SHULRG. 7KH SHQHWUDWLRQ 
RI WKRVH LWHPV LQWR WKH VRXWK WDLJD ]RQH RI 0LGGOH 6LEH-
ULD UHÁHFWHG WKH LQFOXVLRQ RI WKH $QJDUD UHJLRQ LQWR WKH 
VSKHUH RI 0RQJROLDQ LQÁXHQFH.

6SRUDGLF DUWLIDFWV KDYH EHHQ JRW WR WKH $QJDUD ULYHU 
IURP IDU GLVWVWDQW WHUULWRULHV. $ EHOW VHW ZLWK PLQLD-
WXUH KHDUW-VKDSHG SODWHV KDV GLUHFW DQDORJXHV DPRQJ 
WKH PDWHULDOV IURP WKH 9ROJD ULYHU EDVLQ RI WKH 10WK²
12WK FHQWXULHV. 7KLV ÀQG HYLGHQFHV D ZLGH GLVWULEXWLRQ 
RI WKH DUWLIDFWV PDQXIDFWXUHG LQ 9ROJD %XOJDULD RYHU 
WKH WDLJD ]RQH RI 6LEHULD >�@. ,Q WKH EHJLQQLQJ RI WKH 2QG 
PLOOHQQLXP $' &KLQHVH JRRGV YHU\ UDUHO\ SHQHWUDWHG 
LQWR WKH $QJDUD EDVLQ. $ JURXS RI VXFK LWHPV LQFOXGHV D 
PLUURU ZLWK D EXPS-ORRS RQ WKH EDFN VLGH, DQG D ´;LDQJ 
)X <XDQ %DRµ FRLQ. 7KH FRLQV ZLWK WKLV OHJHQG ZHUH 
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проникали редкие веȧи и из Китая. К ним следует 
отнести зеркало с ȦиȦкой-петлей на обратной 
стороне и монету «сянфу Ȭаньбао». Монеты с такой 
легендой отливались в эпоху Северной Сун периода 
ǲа ȅжун Сян Фу в 1008²1016 гг. 

Население Приангарья начал ,, тыс. н. э. было 
активно вклȬчено в систему межкультурных свя-
зей. ȋто привело к формированиȬ своеобразного 
облика лесосибирской археологической культуры, 
для которой характерно сочетание разнообразных 
привозных украȦений из цветных металлов с мест-
ными изделиями из железа. ИмеȬȧиеся материалы 
позволяȬт утверждать, что контакты между населе-
нием Западной Сибири и Нижнего Приангарья в раз-
витом средневековье носили постоянный характер. 
Культурное взаимодействием с населением других 
районов было менее интенсивным. 

PLQWHG GXULQJ WKH 1RUWKHUQ 6RQJ <D =KRQJ ;LDQJ )X 
SHULRG LQ 1008²1016. 

7KH SRSXODWLRQ RI WKH $QJDUD ULYHU EDVLQ RI WKH 
2QG PLOOHQQLXP $' KDV DFWLYHO\ LQYROYHG LQ WKH LQWHU-
FXOWXUDO FRPPXQLFDWLRQ V\VWHP. 7KLV UHVXOWHG LQ D IRU-
PDWLRQ RI DQ XQLTXH DSSHDUDQFH RI WKH )RUHVW-6LEHULDQ 
DUFKDHRORJLFDO FXOWXUH FKDUDFWHUL]HG E\ D FRPELQDWLRQ RI 
YDULRXV QRQ-IHUURXV LPSRUWHG GHFRUDWLRQV DQG IHUURXV 
ORFDO JRRGV. 7KH DYDLODEOH PDWHULDOV PDNH LW SRVVLEOH 
WR VXJJHVW WKDW WKH FRQWDFWV EHWZHHQ WKH SRSXODWLRQ RI 
:HVWHUQ 6LEHULD DQG WKH /RZHU $QJDUD EDVLQ GXULQJ 
WKH FODVVLF SKDVH RI WKH 0LGGOH $JH ZHUH SHUPDQHQW. 
&XOWXUDO FRQWDFWV ZLWK WKH SRSXODWLRQ RI RWKHU UHJLRQV 
ZHUH OHVV LQWHQVLYH.
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Резюме. В работе освеȧаȬтся итоги полевых иссле-
дований средневекового городиȧа ȅебачья При-
стань 2 (Ханты-Мансийский район ХМАО ³ Ȍгры, 
оз. ǲомаȦний Сор), проведенных в 201� г.: характе-
ристика топографии и рельефа� описание обȨектов, 
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выявленных в раскопе� анализ находок, среди кото-
рых к массовым категориям относятся ³ керамика 
и остеологические материалы, к индивидуальным ³ 
изделия из кости, металла, камня.

Археологические памятники эпохи средневековья 
таежной зоны Северо-Западной Сибири изучены 
крайне неравномерно. МасȦтабные полевые иссле-
дования проводились на территории отдельных 
микрорайонов Сургутского Приобья (Барсова Гора, 
Сайгатино), Нижнего Приобья (бассейн р. Ендырь) 
>1� 2@. Источники по другим районам зачастуȬ огра-
ничиваȬтся сборами и материалами эпизодических 
разведок.

В рамках настояȧей работы дается краткая харак-
теристика результатов археологических исследований 
средневекового городиȧа ȅебачья Пристань 2. Памят-
ник располагается на западном берегу оз. ǲомаȦний 
Сор, в окрестностях п. Согом. К настояȧему времени 
по количеству археологических обȨектов (более 200) 
это самый крупный археологический микрорайон 
Нижнего ПрииртыȦья.

Городиȧе ȅебачья Пристань 2 было выявлено 
в 1�6� г. На тот момент городиȧе представляло 
собой плоȧадку округлой формы (20 х 20 м) с тремя 
жилиȧными впадинами, окруженнуȬ системой 
оборонительных сооружений (вал, ров). По керами-
ке, найденной в Ȧурфе, городиȧе предварительно 
датировано ранним средневековьем (карымская 
культура� ,9²9, вв.) >3@. Новый этап в исследовании 
памятника связан с проведением в 2011 г. масȦтаб-
ной инвентаризации археологических обȨектов 
в окрестностях оз. ǲомаȦний Сор >�@. В рамках этой 
программы была проведена топографо-геодезическая 
сȨемка городиȧа и прилегаȬȧей к нему территории. 
В результате было выявлено селиȧе, расположенное 
вплотнуȬ к внеȦним линиям фортификации с север-
ной стороны. Визуально в современном рельефе оно 
представлено семьȬ впадинами подчетырехугольной 
формы с обваловкой, располагаȬȧимися близко друг 
к другу (на расстоянии 1²2 м) в два ряда. В плане горо-
диȧе и селиȧе представляȬт собой единый комплекс, 
аналогов которому в пределах левобережной части 
низовий ИртыȦа ³ Конды пока нет.

В полевом сезоне 201� г. на городиȧе были начаты 
стационарные полевые исследования. Раскоп плоȧа-
дьȬ � х 10 м был заложен вдоль участка линии обо-
ронительных сооружений в северо-восточной части 
городиȧа. В процессе работ выявлены элементы сго-
ревȦих деревянных конструкций (возможно сруба), 
располагаȬȧихся на валу городиȧа и небольȦого 
сооружения (") в месте его перехода в ров. Кроме 
того, в северной части раскопа зафиксирован угол 

QXPHURXV RI ZKLFK DUH FHUDPLFV DQG RVWHRORJLFDO PDWH-
ULDOV, DV ZHOO DV VHYHUDO ERQH, PHWDO DQG VWRQH DUWLIDFWV.

7KH DUFKDHRORJLFDO VLWHV RI WKH 0LGGOH $JHV LQ WKH 
WDLJD ]RQH RI QRUWK-ZHVW 6LEHULD KDYH EHHQ YHU\ XQH-
YHQO\ UHVHDUFKHG. /DUJH VFDOH ÀHOG LQYHVWLJDWLRQV ZHUH 
FDUULHG RXW LQ WKH WHUULWRU\ RI VRPH GLVWULFWV RI WKH 6XUJXW 
2E ULYHU EDVLQ (%DUVRYD *RUD, 6DLJDWLQR), WKH /RZHU 2E 
(WKH (QG\U ULYHU) EDVLQ >1� 2@. 6RXUFHV RQ RWKHU GLVWULFWV 
ZHUH RIWHQ QR PRUH WKDQ RFFDVLRQDO VXUIDFH ÀQGV DQG 
FROOHFWLRQV IURP VXUYH\V.

7KLV SDSHU JLYHV D EULHI GHVFULSWLRQ RI WKH UHVXOWV 
RI DUFKDHRORJLFDO VWXGLHV RI WKH 0LGGOH $JH IRUWUHVV 
&KDEDFKM\D SULVWDQ 2. 7KH VLWH LV ORFDWHG RQ WKH ZHVW 
VKRUH RI ODNH 'RPDVKQ\ 6RU) QRW IDU IURP 6RJRP YLOODJH. 
&XUUHQWO\ LQ WHUPV RI WKH QXPEHU RI DUFKDHRORJLFDO VLWHV 
(RYHU 200) WKLV LV WKH ODUJHVW DUFKDHRORJLFDO GLVWULFW LQ WKH 
/RZHU ,UW\VK ULYHU EDVLQ. 

7KH &KDEDFKM\D SULVWDQ 2 IRUWUHVV ZDV GLVFRYHUHG 
LQ 1�6�. $W WKDW WLPH WKH VLWH ZDV D URXQGHG LQ VKDSH 
SODWIRUP (20 [ 20 P) ZLWK WKUHH KRXVH SLWV VXUURXQGHG 
ZLWK D V\VWHP RI GHIHQVH VWUXFWXUHV (D EXOZDUN DQG 
D  RDW). 7KH IRUWUHVV LV GDWHG EDFN WR WKH HDUO\ 0LGGOH $JH 
SHULRG E\ WKH FHUDPLFV IRXQG LQ D WHVW XQLW (WKH .DU\P 
FXOWXUH� WKH �th ³ WKH 6th FHQWXULHV) >3@. $ QHZ VWDJH LQ WKH 
VLWH·V UHVHDUFK LV UHODWHG WR D ODUJH VFDOH DUFKDHRORJLFDO 
VLWHV LQYHQWRU\ SHUIRUPHG LQ 2011 LQ WKH DUHD VXUURXQ-
GLQJ  'RPDVKQ\ 6RU ODNH >�@. 7KLV SURJUDP LQFOXGHG 
WRSRJUDSKLF DQG JHRGHWLF VXUYH\LQJ RI WKH KLOOIRUW DQG 
WKH VXUURXQGLQJ WHUULWRU\. $V D UHVXOW RI WKH VXUYH\ 
D VHWWOHPHQW ZDV GHWHFWHG, ZKLFK LV ORFDWHG LPPHGLDWHO\ 
QH[W WR WKH RXWHU IRUWLÀFDWLRQ OLQHV RQ WKH QRUWKHUQ VLGH. 
9LVXDOO\ LQ WKH PRGHUQ UHOLHI LW LV UHSUHVHQWHG ZLWK VHYHQ 
VXETXDGUDQJOH EDQNHG GHSUHVVLRQV ORFDWHG FORVH WR 
RQH DQRWKHU (1²2 P DSDUW) LQ WZR URZV. ,Q WKH SODQH WKH 
IRUWUHVV DQG WKH VHWWOHPHQW UHSUHVHQW D VLQJOH FRPSOH[ WR 
ZKLFK WKHUH DUH QR \HW DQDORJXHV LQ WKH OHIW EDQN ORZHU 
UHDFKHV RI WKH ,UW\VK DQG WKH .RQGD ULYHUV. 

'XULQJ WKH ÀHOG VHDVRQ RI 201� D VWDWLRQDU\ H[FD-
YDWLRQV RI WKH IRUWUHVV VWDUWHG. $ � [ 10 P H[FDYDWLRQ 
FRYHUV DORQJ WKH VHFWLRQ RI WKH GHIHQVH VWUXFWXUHV OLQH 
LQ WKH QRUWK-HDVW SDUW RI WKH VLWH. ,Q WKH SURFHVV RI ZRUN 
HOHPHQWV RI EXUQW GRZQ ZRRGHQ VWUXFWXUHV (SRVVLEO\ D 
KRXVH IUDPH) ZHUH GHWHFWHG RQ WKH IRUWUHVV·V EXOZDUN, 
DQG D VPDOO VWUXFWXUH (") LQ WKH SODFH RI LWV MXQFWLRQ 
ZLWK WKH GLWFK. ,Q DGGLWLRQ, LQ WKH QRUWKHUQ SDUW RI WKH 
H[FDYDWLRQ SLW D FRUQHU RI D VWUXFWXUH (D KRXVH) ORFDWHG 
RQ WKH IRUWUHVV SODWIRUP ZDV UHJLVWHUHG.

7KH FXOWXUDO OHYHO ZDV ULFK ZLWK ÀQGV� WKHLU WRWDO 
QXPEHU LV �,112 H[DPSOHV. 7KH FHUDPLF IUDJPHQWV 
DUH WKH PRVW FRPPRQ FDWHJRU\. 7KH SURÀOHG PHGLXP 
DQG ODUJH VL]H SRWV GHFRUDWHG ZLWK FRPE DQG ÀJXUHG 
VWDPSV DUH SUHYDLOLQJ JURXS LQ LWV FDWHJRU\. ,Q WKH 
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сооружения (жилиȧа), расположенного на плоȧадке 
городиȧа.

Культурный слой насыȧен находками, обȧее 
их количество составило � 112 ед. Наиболее массовая 
категория ³ это фрагменты керамических сосудов. 
Среди них преобладаȬт профилированные горȦки 
средних и крупных размеров, орнаментированные 
гребенчатыми и фигурными Ȧтампами. К редким 
находкам относятся фрагменты миниатȬрных сосу-
дов (диаметром �²� см). На одном из них нанесены 
антропоморфные геометризированные изображения. 
В коллекции выделена группа фрагментов стенок 
сосудов со следами их «вторичного» использования 
(возможно, в качестве орудий для обработки кожи). 
Наиболее близкие аналогии для больȦей части 
сосудов прослеживаȬтся с керамикой кинтусовско-
го этапа, выделенного по материалам Сургутского 
Приобья (;²;,, вв.), а также с посудой Ȭдинской 
культуры лесного Зауралья (;²;,,, вв.) >2� 6@.

ВторуȬ по массовости категориȬ находок состав-
ляȬт остеологические материалы, вклȬчаȬȧие 
в себя кости крупных и мелких животных, некото-
рые из них имеȬт следы обработки или обожжены 
(всего 1�2 ед.). К индивидуальным находкам отно-
сятся: каменная бусина� изделия из камня (скребки, 
точильные бруски), кости и бересты� металлические 
изделия (рыболовный крȬчок, наконечник стрелы, 
пластина)� фрагменты тиглей� бронзовая ажурная 
наȦивка с зооморфным изображением (оленя"). 
Прямые аналогии последней находке имеȬтся в кол-
лекциях бронзового литья Прикамья (пермский 
звериный стиль).

Моȧность (до 2 м) и насыȧенность находками 
культурного слоя позволяȬт сделать предположение 
о долговременном характере функционирования 
городиȧа ȅебачья Пристань 2. Состав и характер 
находок позволяет сделать заклȬчение о разви-
тии у оставивȦего его населения гончарного реме-
сла, металлообработки, обработки кожи. По своим 
характеристикам (сочетание небольȦих размеров 
плоȧадки с моȧной, двойной с тыльной стороны 
системой укреплений� наличие селиȧа-«посада») 
городиȧе ȅебачья Пристань 2 отличается от других 
средневековых памятников данного микрорайона. 
ȋти обстоятельства указываȬт на неординарный 
характер (роль") городиȧа в пределах археологи-
ческого микрорайона.

ǲальнейȦие исследования городиȧа, изучение 
и анализ полученных материалов и коллекций 
позволят выявить локальные особенности, присуȧие 
данному микрорайону, а также направленность свя-
зей и контактов средневековых обȧеств, населяȬȧих 
низовья ИртыȦа.

UDUH ÀQGV FDWHJRU\ WKHUH DUH IUDJPHQWV RI PLQLDWXUH 
YHVVHOV (�²� FP LQ GLDPHWHU). 2Q RQH RI WKHP WKHUH DUH 
DQWKURSRPRUSKLF JHRPHWULF SDWWHUQ LPDJHV. $ VHSDUD-
WH JURXS LQ WKH DVVHPEODJH LV UHSUHVHQWHG E\ YHVVHOV· 
ZDOO IUDJPHQWV ZLWK WUDFHV RI WKHLU ´VHFRQGDU\µ XVH 
(SRVVLEO\ DV WRROV IRU OHDWKHU ZRUNLQJ). 7KH FORVHVW 
DQDORJXHV IRU WKH PDMRULW\ RI YHVVHOV FRXOG EH IRXQG 
LQ WKH .LQWXVRYR VWDJH FHUDPLFV LGHQWLÀHG LQ WKH PDWH-
ULDOV RI WKH 6XUJXW 2E UHJLRQ (WKH 10th²12th FHQWXULHV), 
DV ZHOO DV WKH <XGLQR IRUHVW 7UDQV-8UDO FXOWXUH (WKH 
10th²13th FHQWXULHV) >2� 6@. 

7KH VHFRQG LQ VL]H FDWHJRU\ RI WKH ÀQGV FRQVLVWV RI 
RVWHRORJLFDO PDWHULDOV, LQFOXGLQJ ODUJH DQG VPDOO DQLPDO 
ERQHV VRPH RI ZKLFK KDYH WUDFHV RI ZRUNLQJ RU ZHUH 
EXUQW (1�2 LWHPV LQ WRWDO). 7KH LQGLYLGXDO ÀQGV LQFOXGHV: 
D VWRQH EHDG� VWRQH WRROV (VLGH VFUDSHUV, ZKHWVWRQHV, 
GLFH DQG ELUFK EDUN� PHWDO DWULIDFWV (D ÀVKLQJ KRRN, DQ 
DUURZKHDG, D SODWH)� IUDJPHQWV RI PHOWLQJ SRWV, EURQ]H 
RSHQ ZRUN SODWH ZLWK D ]RRPRUSKLF LPDJH (D UHLQGH-
HU"). 7KHUH DUH GLUHFW DQDORJXHV WR WKH ODWWHU ÀQG LQ WKH 
DVVHPEODJHV RI EURQ]H FDVWLQJ RI WKH .DPD ULYHU EDVLQ 
(WKH 3HUP DQLPDO VW\OH). 

7KH WKLFNQHVV (XS WR 2 P) DQG WKH DEXQGDQFH RI DUWLI-
DFWV LQ WKH FXOWXUDO OHYHO DOORZ WR DVVXPH WKH ORQJ-WHUP 
QDWXUH RI &KDEDFKM\D SULVWDQ 2 IRUWUHVV IXQFWLRQLQJ. 7KH 
FRPSRVLWLRQ DQG WKH QDWXUH RI WKH ÀQGV JDYH UHDVRQV WR 
GUDZ D FRQFOXVLRQ DERXW ZLGH XVH E\ WKH SRSXODWLRQ RI 
WKH VLWH RI SRWWHU\, PHWDO ZRUNLQJ, DQG WDQQLQJ. ,Q LWV 
FKDUDFWHULVWLFV (D FRPELQDWLRQ RI VPDOO DUHD DQG D VWURQJ, 
GRXEOH RQ WKH UHDU VLGH, V\VWHP RI IRUWLÀFDWLRQV� WKH 
H[LVWHQFH RI D ´SRVDGµ VHWWOHPHQW) &KDEDFKM\D SULVWDQ 2 
IRUWUHVV GLIIHUV IURP RWKHU PHGLHYDO VLWHV RI WKLV UHJLRQ. 
7KHVH IDFWRUV SRLQW WR DQ XQXVXDO FKDUDFWHU (UROH") RI WKH 
VLWH LQ WKH FRQWH[W RI WKH VWXGLHG DUFKDHRORJLFDO GLVWULFW.

)XUWKHU UHVHDUFK RI WKH VLWH, WKH VWXG\ DQG DQDO\VLV 
RI WKH REWDLQHG PDWHULDOV DQG DVVHPEODJHV ZLOO DOORZ 
XQGHUVWDQGLQJ WKH ORFDO VSHFLÀF FKDUDFWHULVWLFV IRU WKH 
GLVWULFW, DV ZHOO DV WKH YHFWRU RI PLJUDWLRQV DQG FRQWDFWV 
RI WKH PHGLHYDO FRPPXQLWLHV RI WKH ORZHU UHDFKHV RI 
WKH ,UW\VK ULYHU.
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ПАЛЕОАЗИАТСКАЯ ДОМЕСТИКАЦИЯ 
В АРХЕОЛОГИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ
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кладки, погребения рогов

Резюме. Авторы рассматриваȬт пять категорий 
археологических источников, перспективных для 
характеристики оленеводческой стадии этнической 
истории северо-восточных палеоазиатов (чукчей 
и коряков) и освеȧения актуального и дискуссионного 
вопроса доместикации северного оленя на Северо-
Востоке России.

ǲискурс происхождения чукотско-корякского оле-
неводства вклȬчает главным образом гипотетические 
выкладки, которые апеллируȬт к демографическим, 
этнографическим, этногенетическим и историче-
ским доводам. Сквозь призму «овеȧествленного» 
процесса данный феномен рассматривается преи-
муȧественно с позиции анализа этнографических 
фактов. Авторы привлекаȬт внимание к эвристи-
ческому потенциалу археологических источников, 
имеȬȧих параллели в этнографическом «облике» 
оленеводства и/или маркируȬȧих события, отно-
сяȧиеся ко времени предполагаемого начального 
этапа доместикации. ȋти источники могли бы быть 
более весомыми и наглядными аргументами для 
прояснения проблемы перехода северо-восточных 

 
L. N. KHAKHOVSKAYA, I. E. VOROBEY

Khakhovskaya Lyudmila Nikolayevna — PhD in History, 
NEISRI FEB RAS (Russia, Magadan).  
E-mail: hahovskaya@mail.ru

Vorobey Igor Evgenjevich — Magadan Regional History 
Museum (Russia, Magadan).  
E-mail: vorobeyie@mag-museum.org

PALEOASIAN DOMESTICATION IN 
THE ARCHAEOLOGICAL CONTEXT

Key words: QRUWK-HDVWHUQ 3DOHRDVLDQV, GRPHVWLFDWLRQ, 
UHLQGHHU EUHHGLQJ, VFUDSHUV, VWRQH OD\RXWV, DQWOHU EXULDOV

Summary. 7KH DXWKRUV FRQVLGHU ÀYH W\SHV RI DUFKDHR-
ORJLFDO UHFRUGV, ZKLFK VHHPHG SURPLVLQJ IURP WKH 
SRLQW RI YLHZ RI FKDUDFWHUL]DWLRQ RI UHLQGHHU EUHHGLQJ 
VWDJHV LQ WKH HWKQLF KLVWRU\ RI WKH QRUWK-HDVWHUQ 3DOHR-
DVLDQV (WKH &KXNFKL DQG WKH .RU\DN) DQG WKH GHVFULSWLRQ 
RI WKH LPSRUWDQW DQG FRQWURYHUVLDO LVVXH RI UHLQGHHU 
GRPHVWLFDWLRQ LQ WKH 1RUWK-(DVW RI 5XVVLD.

7KH GLVFRXUVH RQ WKH RULJLQV RI WKH &KXNFKL-.RU\DN 
UHLQGHHU EUHHGLQJ PRVWO\ RSHUDWHV ZLWK WKH K\SRWKHWLF 
DVVXPSWLRQV DSSHDOLQJ WR WKH GHPRJUDSKLF, HWKQR-
JUDSKLF, HWKQRJHQHWLF DQG KLVWRULFDO DUJXPHQWV. 6HHQ 
WKURXJK D SULVP RI ´PDWHULDOL]HGµ SURFHVV WKLV SKH-
QRPHQRQ LV YLHZHG SUHGRPLQDQWO\ IURP WKH SRVLWLRQV 
RI WKH HWKQRJUDSKLF IDFWV DQDO\VLV. 7KH DXWKRUV GUDZ 
DWWHQWLRQ WR WKH KHXULVWLF SRWHQWLDO RI DUFKDHRORJLFDO 
UHFRUGV UHYHDOLQJ FHUWDLQ SDUDOOHOV LQ WKH HWKQRJUDSKLF 

´DSSHDUDQFHµ RI UHLQGHHU KHUGLQJ, DQG/RU UHIHUHQFLQJ 
WKH HYHQWV EHORQJLQJ WR WKH SHULRG RI WKH SUHVXPHG LQL-
WLDO VWDJHV RI GRPHVWLFDWLRQ. 7KHVH GDWD FRXOG EHFRPH 
VWURQJHU DQG PRUH LQIRUPDWLYH DUJXPHQWV IRU WKH 
FODULÀFDWLRQ RI WKH SUREOHP RI WUDQVLWLRQ RI WKH QRUWK-
HDVWHUQ 3DOHRDVLDQV (WKH &KXNFKL DQG WKH .RU\DN) WR 
D UHSURGXFLQJ ZLOGOLIH PDQDJHPHQW SDWWHUQ. ,Q WKH 
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палеоазиатов (чукчей и коряков) к производяȧему 
природопользованиȬ. Среди археологических 
материалов Крайнего Северо-Востока Азии даже 
на достигнутом уровне изученности определимы 
древности, которые могут пролить свет на эту интри-
гуȬȧуȬ проблему истории региона, обозначить 
хронологические, пространственные и этнические 
координаты >1� 2� 3� �� �� 6@.

Во-первых, это внутриконтинентальные ком-
плексы с дериватами расȧепления галек и валунов, 
вклȬчаȬȧие характерные изделия скребковой мор-
фологии, больȦей частьȬ без обработки лезвийного 
края (Агробаза ,,, с радиоуглеродными датировка-
ми в диапазоне a�00²300 л. н. на Верхней Колыме� 
Б. ȋльгахчан 6, Геодезическая 11 в верховьях Омолона 
и др.), а также с более интенсивной, в том числе 
периметральной, обработкой (Излучина ǲручака 2 
в бассейне Гижиги и др.). ȋти формы хороȦо сопо-
ставимы с вкладными лезвиями двуручных скреб-
ков-стругов и историографически уже связываȬтся 
со становлением оленеводства. Именно скребковая 
категория инвентаря представляется индикатором 
резкого возрастания интенсивности скорняжной 
обработки, что обусловлено облегчением доступа 
к меховому сырьȬ и может быть следствием доме-
стикации северного оленя. Обратим внимание на то, 
что в инструментальном плане собственно домаȦнее 
оленеводство имеет крайне мало и этнографических 
маркеров, поскольку почти все они относятся к кате-
гории утвари, средств передвижения, упряжи. Так что 
каменные скребки ³ едва ли не единственная нить, 
зримо соединяȬȧая археологический и этнографи-
ческий облик культуры оленеводов-палеоазиатов. 
Интересно, что в некоторых случаях современные 
коряки-оленеводы (мужчины) опознаȬт как «свои» 
только скребки с интенсивной обработкой.

Во-вторых, непосредственное отноȦение к про-
блеме имеȬт Ȧироко распространенные в регионе 
линейные и фигурные выкладки из камней (клас-
тоформы), в которых исследователи усматриваȬт 
явления ритуального, утилитарного и социального 
порядка, датируя их временем от середины , тыс. 
до н. э. до этнографической современности. Среди 
них выделяȬтся обȨекты («паляквыны» на стоянке 
Гетлянен 3, вблизи пос. ǹаврентия на Восточной 
ȅукотке и др.) с радиоуглеродными датировками 
в диапазоне a8�0²200 л. н. Они сопоставимы со 
структурами, создаваемыми в ходе погребальных 
обрядов (наземных погребений и трупосожжений), 
характерных именно для оленеводческих подра-
зделений северо-восточных палеоазиатов, довольно 
информативны и по некоторым позициям согласу-
Ȭтся с другими источниками. 

DUFKDHRORJLFDO PDWHULDOV RI WKH )DU 1RUWK-(DVW RI $VLD, 
HYHQ DW WKH H[LVWLQJ VWDWH RI UHVHDUFK, WKHUH DUH VRPH 
LGHQWLÀDEOH JURXSV RI DQWLTXLWLHV ZKLFK FRXOG VKHG 
VRPH OLJKW RQ WKLV LQWULJXLQJ SUREOHP LQ WKH UHJLRQ·V 
KLVWRU\, DQG VHW VRPH FKURQRORJLFDO, VSDWLDO, DQG HWKQLF 
FRRUGLQDWHV >1� 2� 3� �� �� 6@.

)LUVW RI DOO WKHVH ZHUH WKH LQWHUFRQWLQHQWDO FRP-
SOH[HV ZLWK WKH GHULYDWLYHV RI SHEEOHV DQG FREEOHV 
ÁDNLQJ, LQFOXGLQJ WKH FKDUDFWHULVWLF VLGH VFUDSHU PRU-
SKRORJ\ LWHPV, PRVWO\ ZLWKRXW EODGH HGJH UHWRXFK 
($JUREDVD ,,, ZLWK WKH UDGLRFDUERQ GDWLQJ ZLWKLQ WKH 
UDQJH a�00³300 %3 RQ 8SSHU .RO\PD� %. (OJDNKFKDQ 6, 
*HRGH]LFKHVND\D 11 LQ WKH 2PRORQ KHDGVWUHDP, HWF.) DV 
ZHOO DV WKH DUWLIDFWV ZLWK PRUH LQWHQVLYH, LQFOXGLQJ WKH 
SHULPHWHU UHWRXFK (,]OXFKLQD 'UXFKDND 2 LQ WKH *L]KLJD 
EDVLQ, HWF.) 7KHVH VKDSHV ZHOO FRUUHODWHG ZLWK WKH VHW-LQ 
EODGHV RI WZR-KDQGHG VFUDSHU-VKDYHUV DQG KLVWRULRJUDSKL-
FDOO\ FRXOG DOUHDG\ EH UHODWHG WR WKH HYROXWLRQ RI UHLQGHHU 
KHUGLQJ. ,W ZDV WKH VFUDSHU FDWHJRU\ RI WKH WRROV VHW WKDW 
DSSHDUHG WR EH DQ LQGLFDWRU RI D VLJQLÀFDQW LQFUHDVH RI 
VNLQQHU\ WUHDWPHQW, ZKLFK ZDV DVVRFLDWHG ZLWK HDVLHU 
DFFHVV WR IXUV DQG FRXOG EH D FRQVHTXHQFH RI UHLQGHHU 
GRPHVWLFDWLRQ. ,W VKRXOG EH QRWHG WKDW LQ WHUPV RI WRROV WKH 
GRPHVWLF UHLQGHHU KHUGLQJ DV VXFK KDG DOVR H[WUHPHO\ IHZ 
HWKQRJUDSKLF PDUNHUV, VLQFH DOO RI WKHP EHORQJHG WR WKH 
FDWHJRULHV RI GRPHVWLF ZDUH, WUDQVSRUWDWLRQ, DQG KDUQHVV. 
7KLV PDGH VWRQH VLGH VFUDSHUV SHUKDSV D VROH OLQH FUHDW-
LQJ D YLVLEOH FRQQHFWLRQ EHWZHHQ WKH DUFKDHRORJLFDO DQG 
WKH HWKQRJUDSKLF DSSHDUDQFH RI WKH 3DOHRDVLDQ UHLQGHHU 
EUHHGLQJCV FXOWXUH. ,W LV LQWHUHVWLQJ WKDW LQ VRPH FDVHV WKH 
PRGHUQ .RU\DN EUHHGHUV (PDOHV) UHFRJQL]HG DV ´WKHLUVµ 
RQO\ WKH VLGH VFUDSHUV ZLWK LQWHQVLYH UHWRXFK.

6HFRQG, WKH TXLWH FRPPRQ LQ WKH UHJLRQ OLQHDU DQG 
VKDSHG VWRQH GLVSOD\V (FOXVWHU IRUPV) KDG D GLUHFW 
UHOHYDQFH WR WKH SUREOHP. 7KH UHVHDUFKHUV VDZ LQ WKHP 
WKH SKHQRPHQD RI WKH ULWXDO, XWLOLWDULDQ, RU VRFLDO QDWXUH 
GDWLQJ WKHP DV EHORQJLQJ WR WKH WLPH LQWHUYDO IURP WKH 
PLGGOH RI WKH 1VW PLOOHQQLXP %& WR WKH HWKQRJUDSKLF 
SUHVHQW WLPH. 6HYHUDO REMHFWV (´SDO\DNY\Qµ RQ *HWO\-
DQHQ 3 RFFXSDWLRQ VLWH QHDU /DYUHQWLD YLOODJH LQ HDVWHUQ 
&KXNRWND, HWF.) ZLWK UDGLRFDUERQ GDWHV LQ WKH UDQJH 
RI a8�0³200 %3 DUH TXLWH LQWHUHVWLQJ LQ WKLV JURXS. 7KH\ 
DUH FRPSDUDEOH ZLWK WKH VWUXFWXUHV FUHDWHG LQ WKH IXQHUDO 
ULWXDO (DERYH-JURXQG EXULDO DQG FUHPDWLRQ) FKDUDFWHU-
LVWLF VSHFLÀFDOO\ IRU WKH UHLQGHHU KHUGLQJ JURXSV RI WKH 
QRUWK-HDVW 3DOHRDVLDQV, TXLWH LQIRUPDWLYH, DQG LQ VRPH 
SRVLWLRQV DJUHHG ZHOO ZLWK RWKHU VRXUFHV.

7KLUG, WKH DUWLÀFLDO DFFXPXODWLRQV RI DQWOHUV (LQFOXG-
LQJ WKH EXULHG DQG/RU DUUDQJHG LQ D OLQH LQ WKH 1RUWK-
HUQ &KXNRWND), ZKLFK ZHUH RFFDVLRQDOO\ IRXQG HLWKHU 
DV LQGHSHQGHQW VWUXFWXUHV, RU LQ DVVRFLDWLRQ ZLWK VWRQH 
GLVSOD\V DQG LQWHUPHQWV. 7KH ÀQGV KDYH EHHQ LQWHU-
SUHWHG DV ULWXDO EXULDOV UHODWHG WR WKH ´UHLQGHHU FXOWµ, 
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В-третьих, это искусственные скопления  оленьих 
рогов (в том числе погребенные и/или линейно-упо-
рядоченные на Северной ȅукотке), которые находят 
как в виде самостоятельных сооружений, так и в ассо-
циации с каменными кладками и могильниками. 
Находки трактуȬтся как ритуальные захоронения, 
связанные с «культом оленя», возможно, охотничьим. 
Некоторые данные даȬт основание видеть в них  
свидетельства иноэтничного (тунгусского или Ȭка-
гирского) влияния на палеоазиатскуȬ доместикациȬ 
северного оленя.

В-четвертых, на обȨектах, традиционно относи-
мых к атарганской стадии древнекорякской культу-
ры (поселение в бухте Астрономической и МБА 1) 
обнаружены предметы, свидетельствуȬȧие о суȧе-
ствовании нартенного транспорта, среди которых ³ 
дугообразные копылья из оленьего рога. Учитывая 
этническуȬ неопределенность местонахождений 
и возможное взаимодействие автохтонных палеоа-
зиатов и мигрантов-тунгусов, можно предположить, 
что нартовое использование оленя, возникȦее из 
сочетания практик верховой езды на олене и запряж-
ки ездовых собак в санки, послужило основным 
импульсом одомаȦнивания. 

Наконец, свидетельством оленеводческой куль-
туры являȬтся каменные обкладки очагов и пери-
метров переносных жилиȧ (яранг). Такие обȨекты 
повсеместно встречаȬтся на террасах и водораздель-
ных пространствах. Принято считать, что это следы 
жилиȧ современных оленеводов и на этом основании 
выводить за пределы анализа. Но возникает законо-
мерный вопрос: куда в таком случае исчезли камен-
ные остатки оленеводческих жилиȧ более раннего 
времени ³ по крайней мере, ;9,,²;,; вв." Выявление, 
тотальное картографирование, описание и датиро-
вание подобных обȨектов естественно-научными 
методами (радиоуглеродным и лихенометрическим) 
придадут новый ракурс историографии региона 
в средневековье и новом времени. 

SUREDEO\ RI WKH KXQWHUV SRSXODWLRQ. 6RPH GDWD JDYH 
UHDVRQ WR VHH LQ WKHP WKH HYLGHQFHV RI DOLHQ HWKQLFLW\ 
(WKH 7XQJXV RU WKH <XNDJKLU) LQÁXHQFH RQ WKH 3DOHR-
DVLDQ UHLQGHHU GRPHVWLFDWLRQ.

)RXUWK, RQ WKH VLWHV ZKLFK DUH WUDGLWLRQDOO\ UHIHUUHG 
WR WKH $WDJKDQ VWDJH RI WKH DQFLHQW .RU\DN FXOWXUH (VHW-
WOHPHQW LQ $VWURQRPLFKHVND\D ED\ DQG 0%$ 1) VRPH 
ÀQGV HYLGHQFH WKH H[LVWHQFH WKHUH RI VOHG WUDQVSRUW, 
LQFOXGLQJ WKH ERZ-VKDSHG VSXUV RQ DQWOHUV. &RQVLGHU-
LQJ WKH HWKQLF XQFHUWDLQW\ RI WKH RFFXSDWLRQV DQG WKH 
SRVVLEOH FRQWDFWV EHWZHHQ WKH DXWRFKWKRQRXV 3DOHR-
DVLDQV DQG WKH PLJUDQW 7XQJXV, LW PD\ EH DVVXPHG 
WKDW WKH XVH RI UHLQGHHU IRU VOHG GUDZLQJ, DULVLQJ IURP 
D FRPELQDWLRQ RI UHLQGHHU ULGLQJ SUDFWLFHV DQG VOHGJH 
GUDZLQJ GRJV KDUQHVV VHUYHG DV WKH PDLQ LPSXOVH IRU 
GRPHVWLFDWLRQ. 

)LQDOO\, WKH HYLGHQFH RI WKH UHLQGHHU KHUGLQJ FXOWXUH 
LV DOVR WKH VWRQH KHDUWK DQG PRELOH GZHOOLQJV (\DUDQJD) 
SHULPHWHUV OLQLQJ. 2EMHFWV RI WKLV W\SH DUH TXLWH FRPPRQ 
RQ WKH WHUUDFHV DQG WKH ZDWHUVKHG DUHDV. ,W XVHG WR EH 
WKDW WKHVH DUH PDUNV RI WKH PRGHUQ UHLQGHHU KHUGHUV 
KRPHV, DQG RQ WKHVH JURXQGV WKH\ DUH H[FOXGHG IURP 
WKH VFRSH RI DQDO\VLV. +RZHYHU, D UHDVRQDEOH TXHV-
WLRQ DULVHV: ZKHUH LQ WKLV FDVH GLG WKH VWRQH UHPDLQV RI 
UHLQGHHU KHUGHUV· GZHOOLQJV RI WKH HDUOLHU SHULRGV ³ DW 
OHDVW RI WKH 1�th²1�th FHQWXULHV ³ GLVDSSHDU" 'HWHFWLRQ, 
WRWDO PDSSLQJ, GHVFULSWLRQ DQG GDWLQJ RI VXFK REMHFWV 
ZLWK WKH XVH RI VFLHQWLÀF DQDO\VLV PHWKRGV (UDGLRFDUERQ 
DQG OLFKHQRPHWULF) FRXOG OHQG D QHZ SHUVSHFWLYH WR WKH 
KLVWRULRJUDSK\ RI WKH UHJLRQ LQ WKH 0LGGOH $JHV DQG 
WKH PRGHUQ WLPH. 
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УДК 904(571.121)«653»

И. Ю ЧИКУНОВА

Чикунова Ирина Юрьевна — к.и.н., ИПОС СО РАН 
(Россия, Тюмень). E-mail: chikki@mail.ru

УСТЬ-ВАСЪЁГАН 1 — СРЕДНЕВЕКОВОЕ ГОРОДИЩЕ В 
СЕВЕРНОМ ПРИОБЬЕ

Ключевые слова: Северное Приобье, эпоха средне-
вековья, жилиȧа с обваловкой

Резюме. Материалы городиȧа Усть-ВасȨȮган 1 
(2013²201� гг.) свидетельствуȬт о появлении человека 
на этом памятнике в ,,, тыс. до н. э. Затем в эпоху 
средневековья здесь было основано укрепленное 
поселение одной родственной группой, переселен-
цами из Ȭжных районов, воспользовавȦихся р. Обь 
как водным путем для поиска лучȦих, новых мест. 
Почвенный анализ показал, что в то время здесь был 
более теплый климат, в больȦей степени характер-
ный для среднетаежных районов, чем для тундры. 

Городиȧе Усть-ВасȨȮган 1 расположено в При-
уральском районе ȍмало-Ненецкого автономного 
округа ТȬменской области, в � км к северо-востоку 
от г. Салехарда, на правом коренном берегу р. Обь, 
в устье р. ВасȨȮган, на ее правом берегу.

В процессе исследований 2013²1� гг. выяснилось, 
что культурные остатки принадлежат двум пери-
одам ³ эпохе энеолита и раннего средневековья. 
Ранний период обитания зафиксирован только по 
наличиȬ керамики и датируется ,,, тыс. до н. э.

В средневековое время вдоль мыса построены 
8 наземных прямоугольных жилиȧ с обваловками 
и очагами в центре. С напольной стороны городиȧе 
заȧиȧено рвом, дно его укреплено досками из 
лиственницы. Результаты почвенного исследования 
заполнения рва показали, что вода здесь стояла 
круглогодично.

Постройки сооружены на поверхности, с кото-
рой предварительно был Fрезан дерн не только 
под строениями, но и вокруг. Стены сооружены из 
жердей и досок, снаружи утеплены обваловкой из 
ȧепы, дерна, мха, хвои. Нельзя исклȬчать Ȧатровый 
тип построек. Кровля была сооружена из жердей и 
укрыта пластами бересты и дерна. 

Коллекция массовых находок представлена необ-
работанными камнями, гальками и фрагментами 
керамической посуды двух эпох. 

Керамика эпохи энеолита украȦена оттисками 
ȦагаȬȧей гребенки, сотовым орнаментом, плотным 
Ȧтампованным узором, ногтевыми отпечатками, есть 
фрагменты стенок с ручкой. 

 
I. YU. CHIKUNOVA

Chikunova Irina Yurievna — PhD in History, IPDN SB RAS 
(Russia, Tyumen). E-mail: chikki@mail.ru 

UST-VASJEGAN 1 — MEDIEVAL FORTRESS IN THE 
NORTH OB RIVER BASIN

Key words: 1RUWK 2E ULYHU EDVLQ, 0LGGOH $JHV, EDQNHG 
GZHOOLQJV

Summary. 7KH PDWHULDOV RI 8VW-9DVMHJDQ 1 (2013²201�) 
IRUWUHVV HYLGHQFH RI WKH SUHVHQFH RI SHRSOH RQ WKLV VLWH 
DOUHDG\ LQ WKH 3UG PLOOHQQLXP %&. /DWHU, LQ WKH 0LGGOH 
$JHV D IRUWLÀHG VHWWOHPHQW ZDV EXLOW WKHUH E\ RQH NLQ 
JURXS RI PLJUDQWV IURP WKH VRXWKHUQ UHJLRQV, ZKR XVHG 
WKH 2E DV D ZDWHU ZD\ LQ WKHLU VHDUFK IRU EHWWHU SODFHV 
IRU OLIH. 6RLO DQDO\VLV GHPRQVWUDWHV WKDW DW WKDW WLPH WKH 
FOLPDWH LQ WKH UHJLRQ ZDV ZDUPHU, PRUH FKDUDFWHULVWLF 
IRU WKH PLGGOH WDLJD UHJLRQV WKDQ IRU WXQGUD. 

8VW-9DVMHJDQ 1 IRUWUHVV LV ORFDWHG LQ WKH 3ULXUDOVN\ 
GLVWULFW RI WKH <DPDO-1HQHWV $XWRQRPRXV 2NUXJ RI WKH 
7\XPHQ 2EODVW, � NP QRUWK-HDVW RI 6DOHNKDUG, RQ WKH 
ULJKW, EDVHPHQW EDQN RI WKH 2E ULYHU, LQ WKH PRXWK RI 
WKH 9DVMHJDQ ULYHU, RQ LWV ULJKW EDQN.

'XULQJ WKH 2013²1� H[FDYDWLRQV LW ZDV HVWDEOLVKHG 
WKDW WKH FXOWXUDO UHPDLQV EHORQJHG WR WZR SHULRGV ³ 
WKH (QHROLWKLF DQG WKH HDUO\ 0LGGOH $JHV. 7KH HDUOLHU 
RFFXSDWLRQ SHULRG ZDV UHJLVWHUHG RQO\ E\ WKH SUHV-
HQFH RI FHUDPLFV DQG ZDV GDWHG EDFN WR WKH 3UG PLO-
OHQQLXP %&.

,Q WKH 0LGGOH $JHV HLJKW VXUIDFH UHFWDQJXODU EDQNHG 
KRXVHV ZLWK KHDUWKV LQ WKHLU FHQWHU ZHUH EXLOW DORQJ 
WKH FDSH. )URP WKH ÁRRU OHYHO VLGH WKH IRUWUHVV ZDV 
SURWHFWHG E\ D GLWFK, LWV ERWWRP ZDV VWUHQJWKHQHG 
ZLWK ODUFK SODQNLQJ. 7KH UHVXOWV RI WKH GLWFK ÀOOLQJ 
VRLO DQDO\VLV GHPRQVWUDWH WKDW LW ZDV ÀOOHG ZLWK ZDWHU 
DOO \HDU-URXQG.

7KH KRXVHV ZHUH EXLOW RQ WKH VXUIDFH IURP ZKLFK 
WKH WXUI ZDV SUHOLPLQDULO\ FXW QRW RQO\ XQGHU WKH 
KRXVHV, EXW DOVR DURXQG WKHP. 7KH ZDOOV ZHUH EXLOW 
IURP SROHV DQG SODQNV, RQ WKH RXWVLGH DGGLWLRQDOO\ 
KHDW-LQVXODWHG E\ EDQNV ZLWK FKLSV, WXUI, PRVV DQG SLQH 
QHHGOHV ÀOOLQJ. ,W LV TXLWH SRVVLEOH WKDW WKH KRXVHV ZHUH 
RI WKH WHQW W\SH. 7KH URRIV ZHUH PDGH IURP SROHV DQG 
FRYHUHG ZLWK OD\HUV RI ELUFK EDUN DQG WXUI.

7KH FRPPRQ ÀQGV DVVHPEODJH LQFOXGHG URXJK VWRQHV, 
SHEEOHV DQG IUDJPHQWV RI SRWWHU\ IURP WKH WZR SHULRGV. 

7KH (QHROLWKLF FHUDPLFV ZDV GHFRUDWHG ZLWK VWHSSHG 
FRPE VWDPS, JULG-OLNH RUQDPHQW, GHQVH VWDPSHG RUQD-
PHQW, QDLO LPSUHVVLRQV, WKHUH ZHUH IUDJPHQWV RI SRW 
ZDOOV ZLWK KDQGOHV. 
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Все средневековые сосуды орнаментирова-
ны. ǲекор располагается по Ȧейке, переходу и 
плечику. БольȦинство сосудов имеет поясок из 
круглых ямок вдоль венчика, практически всег-
да на чистом поле, окаймленном наклонными 
или горизонтальными отпечатками гребенчатого 
Ȧтампа. Реже использовались также уголковый, 
крестообразный Ȧтампы и др. 

Веȧевой комплекс ³ каменные и керамические 
скребки, оселки, абразивы, бронзовый лом, фраг-
менты сланцевых наконечников стрел, фрагменты 
железных и бронзовых изделий. Интерес представ-
ляȬт подвеска из белой бронзы с личиной, литая 
антропоморфная фигурка, костяная накладка на 
лук, железный наконечник стрелы и металлический 
перстень, которые даȬт основания для датировки 
памятника ;,,, в. 

Судя по оставленному инвентарȬ и палеозооло-
гическим остаткам, обитатели городиȧа занимались 
рыбной ловлей, не исклȬчено ³ охотой, собира-
тельством. Местонахождение городиȧа в выгодном 
месте, где можно было осуȧествлять контроль 
над речными путями, предполагает возможность 
товарообмена.

Сравнительный анализ морфологического строе-
ния погребȮнной и современной почв дал основание 
заклȬчить, что в раннем средневековье обȧая при-
родная ситуация в районе городиȧа Усть-ВасȨȮган 1 
была более благоприятной, чем в настояȧее время. 
Самое важное заклȬчается в том, что ландȦафты 
того периода, по сравнениȬ с современными, были 
более продуктивны и могли обеспечить больȦее 
количество населения пиȧей.

$OO 0HGLHYDO YHVVHOV ZHUH GHFRUDWHG. 7KH GHFRU 
ZDV ORFDWHG DURXQG WKH QHFN, WKH WUDQVLWLRQ DUHD, DQG 
WKH VKRXOGHU. 0RVW RI WKH YHVVHOV KDG EHOWV RI URXQG 
SLWV DORQJ WKH FROODU, SUDFWLFDOO\ DOZD\V RQ D FOHDQ DUHD, 
ERUGHUHG ZLWK VODQWHG RU KRUL]RQWDO FRPE VWDPS LPSUHV-
VLRQV. /HVV IUHTXHQWO\ WKH DQJOH, FURVV-VKDSHG VWDPSV 
ZHUH DOVR XVHG. 

7KH DUWLIDFWV FRPSOH[ FRQVLVWHG RI VWRQH DQG FHUDPLF 
VLGH VFUDSHUV, ZKHWVWRQHV, EURQ]H VFUDS, IUDJPHQWV RI 
VKDOH DUURZKHDGV, LURQ DQG EURQ]H DUWLFOHV IUDJPHQWV. 
$ JURXS RI LQWHUHVWLQJ DUWLIDFWV LQFOXGH D ZKLWH EURQ]H 
SHQGDQW ZLWK D IDFH LPDJH, D FDVW DQWKURSRPRUSKLF ÀJ-
XUH, D ERQH ERZ SODWH, DQG LURQ DUURZKHDG, DQG D PHWDO 
VLJQHW ULQJ, ZKLFK PDGH LW SRVVLEOH WR GDWH WKH VLWH DV 
WKH 13th FHQWXU\.

-XGJLQJ E\ WKH DUWLIDFWV DVVHPEODJH DQG WKH SDOHR-
]RRORJLFDO UHPDLQV WKH LQKDELWDQWV RI WKH IRUWUHVV ZHUH 
HQJDJHG LQ ÀVKLQJ, SUREDEO\, KXQWLQJ DQG JDWKHULQJ. 
7KH ORFDWLRQ RI WKH VLWH LQ D YDQWDJH SRLQW, ZKHUH LW ZDV 
SRVVLEOH WR FRQWURO WKH ZDWHUZD\V, DOORZ WR VXJJHVW 
D SRVVLEOH FRPPRGLW\ H[FKDQJH.

&RPSDUDWLYH DQDO\VLV RI WKH PRUSKRORJLF VWUXFWXUH 
RI WKH SDOHR- DQG PRGHUQ VRLO SURYLGH ZLWK DUJXPHQWV 
LQ IDYRU RI WKH RSLQLRQ WKDW LQ WKH HDUO\ 0LGGOH $JHV WKH 
JHQHUDO FOLPDWLF VLWXDWLRQ LQ WKH DUHD RI 8VW-9DVMHJDQ 
1 IRUWUHVV ZDV PRUH IDYRUDEOH WKDQ WRGD\. 7KH PRVW 
LPSRUWDQW FRQFOXVLRQ LV WKDW WKH ODQGVFDSHV RI WKDW 
WLPH ZHUH PRUH SURGXFWLYH FRPSDUHG WR WKH SUHVHQW 
GD\, DQG FRXOG SURYLGH VXEVLVWHQFH IRU D ODUJHU QXPEHU 
RI SHRSOH.

УДК 904(470.21)«653»:726.5

М. М. ШАХНОВИЧ

Шахнович Марк Михайлович — к.и.н.,  
Национальный музей Республики Карелия  
(Россия, Петрозаводск). E-mail: marksuk@onego.ru

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЗДНЕСРЕДНЕВЕКОВЫХ 
ПАМЯТНИКОВ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ РУССКОЙ 
ЛАПЛАНДИИ 

Ключевые слова: Кольский п-ов, позднее Средне-
вековье, монастыри Русской ǹапландии

Резюме. ǲается краткое описание результатов рас-
копок православных церквей и сопутствуȬȧих некро-
полей ;9²;9,, вв. на Кольском полуострове. Изучение 
позднесредневековых памятников православной куль-
туры Русской ǹапландии проводится впервые.

 
M. M. SHAKHNOVICH

Shakhnovich Mark Mikhailovich — PhD in History,  
Karelia National Museum  
(Russia, Petrozavodsk). E-mail: marksuk@onego.ru

STUDY OF THE LATE MIDDLE AGE ARCHAEOLOGICAL 
SITES OF THE RUSSIAN ORTHODOX CULTURE IN 
LAPLANDIA 

Key words: .ROD 3HQLQVXOD, ODWH 0LGGOH $JHV, 5XVVLDQ 
/DSODQG PRQDVWHULHV

Summary. 7KH SXEOLFDWLRQ SURYLGHV D EULHI GHVFULSWLRQ 
RI WKH UHVXOWV RI H[FDYDWLRQV RI WKH 5XVVLDQ 2UWKRGR[ 
FKXUFKHV DQG WKH DFFRPSDQ\LQJ QHFURSROLVHV RI WKH 
1�th²1�th FHQWXULHV LQ WKH .ROD 3HQLQVXOD. 7KH VWXG\ RI 
WKH ODWH 0LGGOH $JH DUFKDHRORJLFDO VLWHV RI WKH 5XVVLDQ 
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С 200� г. экспедицией Национального музея 
Республики Карелия проводятся работы по обсле-
дованиȬ «поздних» обȨектов, связанных со сред-
невековой историей Православия на Кольском 
полуострове.

Борисоглебская церковь на р. Паз. В 2010 г. впервые 
раскапывались руины знаменитой церкви свв. Бори-
са и Глеба на р. Паз (Патсойоки) в Печенгском 
районе Мурманской области. Ȅерковь находится 
в � км от моря, на левом берегу р. Паз, около поселка 
Борисоглебский. Раскоп (33 кв. м) был заложен на 
месте кафоликона. Средняя моȧность слоя с древ-
ними и современными культурными отложениями 
незначительна ³ 0,1²0,1� м.

Специфику набора находок (28� экз.) обусловили 
два обстоятельства: моȧный пожар 1��� г. и сакраль-
ный статус обȨекта. По временному признаку веȧи 
в коллекции можно разделить на три условные 
группы. Первая ³ период эпохи Средневековья� 
вторая ³от возведения церкви во 2 половине ;9, в. 
до ее реконструкции в середине ;,; в. и третья ³ до 
гибели храма (конец ;,; ³ середина ХХ в.). К первой 
группе относятся биллоновый браслет, миниатȬрная 
железная застежка ³ «простая» фибула, четырех-
конечный крест-«тельник» ;9, в., однолезвийный, 
поясной саамский нож (JRDNND). Среди церковной 
утвари ³ деформированная церковная «свеча», 
части бронзового паникадила, оплавленные остатки 
блȬда больȦого диаметра из медного сплава, фраг-
мент края колокола, фрагмент серебряной цаты, 
бесформенные слитки меди от расплавивȦейся 
церковной утвари, две одинаковые книжные застеж-
ки, скорее всего, от богослужебной книги. Прочие 
находки ³ больȦое количество кованых гвоздей, 
российские и финляндские монеты ;9,,,²;; вв., 
незначительное количество фрагментов керамики 
;9,,, ³ начала ;,; в., кресальные кремни, части 
дверного снаряда и т. п.

Ȅерковь возведена на участке многовековых 
саамских промыслов, рядом с «лопарским» пого-
стом. Обломки серебряного браслета, фибула и нож, 
больȦое количество раздробленных, без следов 
вываривания фрагментов костей северного оленя, 
находивȦиеся под полом церкви, т. е. попавȦие 
в слой до ее возведения, могут быть привлечены 
в качестве аргументов гипотезы о бытовании здесь 
«языческого капиȧа». 

Церковь Рождества Христова Печенгского монастыря. 
В 2011 г. исследовалась церковь Рождества Христова 
на усадьбе Печенгского монастыря, основанного 
в 1²ой половине ;9, в. прп. Трифоном. Храм, по 
преданиȬ, поставлен над могилой печенгских ино-
ков, убитых во время нападения финского отряда в 

2UWKRGR[ FXOWXUH LQ 5XVVLDQ /DSODQGLD ZDV SHUIRUPHG 
IRU WKH ÀUVW WLPH.

6LQFH 200� WKH H[SHGLWLRQ RI WKH .DUHOLD 1DWLRQDO 
0XVHXP KDV EHHQ UHVHDUFKLQJ WKH ´ODWHµ VLWHV UHODWHG 
WR WKH PHGLHYDO KLVWRU\ RI WKH 5XVVLDQ 2UWKRGR[\ LQ 
WKH .ROD 3HQLQVXOD. 

The Borisoglebskaya church on the Paz river. ,Q 2010 WKH 
UXLQV RI WKH IDPRXV %RULV DQG *OHE FKXUFK RQ WKH 3D] 
(3DWVRMRNL) ULYHU LQ WKH 3HFKHQJD GLVWULFW RI WKH 0XURP 
UHJLRQ ZHUH H[FDYDWHG IRU WKH ÀUVW WLPH. 7KH FKXUFK 
LV ORFDWHG � NP DZD\ IURP WKH VHD, RQ WKH OHIW EDQN RI 
WKH 3D] ULYHU, QHDU %RULVRJOHEVN\ WRZQ. 7KH H[FDYDWLRQ 
(33 VT.P) ZDV VWDUWHG LQ WKH NDWKROLNRQ DUHD. $YHUDJH 
WKLFNQHVV RI WKH OHYHO FRQWDLQLQJ DQFLHQW DQG PRGHUQ 
FXOWXUDO GHSRVLWLRQV LV LQVLJQLÀFDQW ³ 0.1²0.1� P.

7KH VSHFLÀFV RI WKH ÀQGV PL[ (28� SLHFHV) ZDV GHWHU-
PLQHG E\ WKH IROORZLQJ FLUFXPVWDQFHV: D VWURQJ ÀUH LQ 
1��� DQG WKH VDFUDO VWDWXV RI WKH REMHFW. &KURQRORJLFDOO\ 
WKH LWHPV IURP WKH DVVHPEODJH FRXOG EH DUUDQJHG LQ 
WKUHH FRQYHQWLRQDO JURXSV: WKH ÀUVW ³ WKH 0LGGOH $JHV� 
WKH VHFRQG ³ IURP WKH WLPH RI WKH FKXUFK HUHFWLRQ LQ 
WKH 2QG KDOI RI WKH 16th FHQWXU\ WR LWV UHFRQVWUXFWLRQ LQ 
WKH PLGGOH RI WKH 1�th FHQWXU\, DQG WKH WKLUG ³ XQWLO 
WKH GHVWUXFWLRQ RI WKH FKXUFK (WKH HQG RI WKH 1�th ³ WKH 
PLGGOH RI WKH 20th FHQWXULHV). 7KH ÀUVW JURXS LQFOXGHV D 
ELOORQ EUDFHOHW, D PLQLDWXUH LURQ FODVS ³ ´VLPSOHµ ÀEXOD, 
D IRXU-SRLQW ZHDULQJ FURVV RI WKH 16th FHQWXU\, D RQH 
EODGH, EHOW 6DDPL NQLIH (JRDNND). ,Q WKH FKXUFK DUWLFOHV 
JURXS  WKHUH DUH D GHIRUPHG FKXUFK ´FDQGOHµ, SDUWV RI 
EURQ]H FKDQGHOLHU, WKH IXVHG UHPDLQV RI D ODUJH GLDPHWHU 
FRSSHU DOOR\ GLVK, D IUDJPHQW RI D EHOO HGJH, D IUDJPHQW 
RI D VLOYHU FUHVFHQW FROODU, VKDSHOHVV FRSSHU SLHFHG IURP 
WKH PROWHQ FKXUFK DUWLFOHV, WZR VLPLODU ERRN FODVSV, PRVW 
OLNHO\ IURP D OLWXUJLF ERRN. 2WKHU ÀQGV LQFOXGH D ODUJH 
QXPEHU RI IRUJHG QDLOV, 5XVVLDQ DQG )LQQLVK FRLQV RI 
WKH 1�th²20th FHQWXULHV, D VPDOO QXPEHU RI FHUDPLFV IUDJ-
PHQWV RI WKH 18th ³ HDUO\ 1�th FHQWXU\, ÁLQW VWRQHV, SDUWV 
RI GRRU À[WXUHV, HWF.

7KH FKXUFK ZDV EXLOW LQ WKH SODFH RI D ORQJ VWDQGLQJ 
6DDPL VHWWOHPHQWV QHDU WKH ´/DSSLVKµ JUDYH\DUG. 7KH 
IUDJPHQWV RI D VLOYHU EUDFHOHW, D ÀEXOD DQG D NQLIH, D 
ODUJH QXPEHU RI FUXVKHG, ZLWKRXW WUDFHV RI FRRNLQJ 
UHLQGHHU ERQH IUDJPHQWV IRXQG XQGHU WKH FKXUFK ÁRRU, 
L. H. GHSRVLWHG EHIRUH WKH FKXUFK ZDV EXLOW, FRXOG EH XVHG 
DV WKH DUJXPHQWV LQ IDYRU RI D K\SRWKHVLV RI SULRU H[LVW-
HQFH RI D ´SDJDQ VDFUHG SODFHµ LQ WKDW SODFH.

The Nativity church of the Pechenga monastery. ,Q 
2011 ZH VWXGLHG WKH UHPDLQV RI 1DWLYLW\ FKXUFK ZLWKLQ 
WKH HVWDWH RI WKH 3HFKHQJD PRQDVWHU\ IRXQGHG LQ WKH 1VW 
KDOI RI WKH 16th FHQWXU\ E\ WKH YHQHUDEOH PRQN 7ULIRQ. 
$FFRUGLQJ WR D OHJHQG WKH FKXUFK ZDV HUHFWHG RYHU 
WKH JUDYH RI WKH 3HFKHQJD PRQNV PXUGHUHG GXULQJ 
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1�8� г. Первоначально здесь находилась деревянная 
часовня, которуȬ в 1�0�²1�08 гг. переделали в цер-
ковь Рождества Христова на валунном фундаменте. 
В очень ветхом состоянии церковь простояла до силь-
ного пожара 200� г. Храм находился на левом берегу 
р. Печенга, в Ȭжной части одноименного поселка.

В границах небольȦого исследованного участка 
алтаря плоȧадьȬ �,22 кв. м удалось зафиксировать 
два соприкасаȬȧихся обȨекта ;9, в. ³ хороȦо 
сохранивȦиеся обугленные четыре венца деревян-
ной стены и могильнуȬ (") яму.

ХороȦая сохранность обугленной древесины 
позволяет с больȦой степеньȬ достоверности рекон-
струировать конструкциȬ стены. Рубка здания 
произведена «в обло» с небольȦим выпуском кон-
цов поперечной стены на 0,1 м. ХороȦо видны 
полукруглые врубки, сделанные в нижних бревнах. 
Торцы опилены. В качестве строительного материала 
использованы стволы деревьев хвойных пород (сос-
на"). ǲиаметр окоренных бревен, уменьȦивȦийся 
в ходе обугливания ³ 0,28²0,36 м. Стена поставлена 
без фундаментных подкладок непосредственно на 
твердый массив глинистых ледниковых отложений. 
Остатки полового настила не прослежены. Просма-
тривается конструктивная связь между ямой и стеной. 
Вероятно, обугленные бревна перекрыты грунтом 
выброса при создании рядом находяȧейся ямы, 
выкопанной с небольȦим временным промежутком 
после пожара. Календарный возраст образцов древес-
ного тлена нижней части первого венца стены и угля, 
взятого из нижнего бревна, приходится на интервал 
1�8�²1603 гг. Таким образом, время строительства 
здания датируется ;9, в. ВыявленнуȬ конструкциȬ 
можно интерпретировать как фрагмент двухкамер-
ного дома ³ цельнорубленного «пятистенка» на 
невысоком подклете. В пользу предположения о том, 
что это остатки стены церкви, говорит отсутствие 
бытовых находок, ориентация здания по длиной 
оси восток ³ запад и, вероятно, намеренное «под-
захоронение» братской могилы (яма). 

Свято-Никольская церковь с. Варзуга. В 2011³2013 гг. 
проводились раскопки на месте старейȦего храма 
Русской ǹапландии ³ Свято-Никольской церкви. 
СплоȦной плоȧадьȬ исследована небольȦая часть 
прицерковного некрополя ³ �0 кв. м. На этом участ-
ке раскрыто 38 целых или частично наруȦенных 
погребений. Из них одиннадцать ³ новорожден-
ные и дети первого полугода жизни. Кроме того, 
обнаружены остатки двух нижних венцов здания 
и частокольной изгороди ;,9³;9 вв. Ȅеленаправ-
ленное подзахоронение младенцев вдоль стены, 
ее одинаковая ориентация с «взрослыми» погре-
бениями и данные радиоуглеродных датировок 

WKH DWWDFN RI D )LQQLVK WHDP LQ 1�8�. ,QLWLDOO\ LW ZDV 
D ZRRGHQ FKDSHO, ZKLFK ZDV LQ 1�0�²1�08 UHFRQVWUXFWHG 
DV WKH 1DWLYLW\ FKXUFK RQ URFN IRXQGDWLRQ. 7KH FKXUFK 
VWD\HG LQ D YHU\ UDPVKDFNOH FRQGLWLRQ XQWLO D VWURQJ 
ÀUH LQ 200�. 7KH VLWH LV ORFDWHG RQ WKH OHIW EDQN RI WKH 
3HFKHQJD ULYHU, LQ WKH VRXWKHUQ SDUW RI D YLOODJH RI WKH 
VDPH QDPH.

:LWKLQ WKH OLPLWV RI D VPDOO VWXGLHG DOWDU DUHD RI 
�.22 VT. P WZR DGMRLQLQJ 16th FHQWXU\ REMHFWV ZHUH UHJ-
LVWHUHG ³ WKHVH DUH WKH ZHOO SUHVHUYHG FKDUUHG WLPEHU 
VHWV RI D ZRRGHQ ZDOO DQG D JUDYH (") SLW.

*RRG SUHVHUYDWLRQ RI WKH FKDUUHG ZRRG DOORZHG 
WR UHFRQVWUXFW WKH ZDOO GHVLJQ ZLWK D KLJK GHJUHH RI 
DFFXUDF\. 7KH FRQVWUXFWLRQ VW\OH LV KDOI-ORJ ZLWK WKH 
ODWHUDO ZDOO HQGV VOLJKWO\ H[WHQGLQJ E\ 0.1 P. 7KH 
KHPLVSKHULF QRWFKHV LQ ORZHU ORJV DUH ZHOO YLVLEOH. 
7KH HQGV KDYH EHHQ WULPPHG. &RQLIHURXV WUHH-WUXQNV 
(SLQH") ZHUH XVHG DV FRQVWUXFWLRQ PDWHULDO. 7KH SHHOHG 
ORJV GLD PHWHU, GHFUHDVHG DV D UHVXOW RI FKDUULQJ, ZDV 
0.28²0.36 P. 7KH ZDOO ZDV SODFHG ZLWKRXW DQ\ IRXQGD-
WLRQ VXSSRUW GLUHFWO\ RQWR WKH VROLG JURXQG FRQVLVWLQJ 
RI FOD\ JODFLHU GHSRVLWV. 7KHUH DUH QR WUDFHV RI ÁRRULQJ. 
$SSDUHQWO\ WKHUH LV D VWUXFWXUDO UHODWLRQVKLS EHWZHHQ 
WKH SLW DQG WKH ZDOO. $SSDUHQWO\ WKH FKDUUHG ORJV 
DUH RYHUODLG ZLWK H[FDYDWLRQ VRLO IURP WKH QHDUE\ SLW 
H[FDYDWHG ZLWKLQ D VKRUW WLPH LQWHUYDO DIWHU WKH ÀUH. 
7KH FDOHQGDU DJH RI WKH ZRRGHQ GXVW VDPSOHV IURP 
WKH ORZHU SDUW RI WKH ÀUVW WLPEHU VHW RI WKH ZDOO, DQG 
WKH FKDUFRDOV VDPSOHG IURP WKH ORZHU ORJ IHOO ZLWKLQ 
WKH WLPH LQWHUYDO 1�8�²1603. 7KXV WKH FRQVWUXFWLRQ 
WLPH LV GDWHG EDFN WR WKH 16th FHQWXU\. 7KH LGHQWLÀHG 
VWUXFWXUH FRXOG EH LQWHUSUHWHG DV WKH WZR-FKDPEHU 
KRXVH IUDJPHQW ³ D ORJ ÀYH-ZDOOHG KRXVH RQ D ORZ 
EDVHPHQW. 7KH ODFN RI KRXVHKROG ÀQGV, WKH EXLOGLQJ·V 
RULHQWDWLRQ DORQJ WKH ORQJ D[LV HDVW-ZHVW, DQG, SURE-
DEO\, LQWHQWLRQDO PXOWLSOH EXULDO LQ D FRPPRQ JUDYH 
(SLW) FRXOG EH LQWHUSUHWHG DV DUJXPHQWV LQ IDYRU RI WKH 
K\SRWKHVLV WKDW WKH ZDOO EHORQJHG WR D FKXUFK.

St. Nikolas church in Varzuga village. ,Q 2011²2013 
ZH H[FDYDWHG WKH DUHD RI WKH ROGHVW FKXUFK LQ 5XVVLDQ 
/DSODQG ³ WKH 6W. 1LNRODV FKXUFK. $ VPDOO DUHD RI WKH 
FKXUFK QHFURSROLVV ³ DERXW �0 VT. P ³ ZDV VWXGLHG 
E\ DOO-RYHU H[FDYDWLRQ. ,Q WKLV DUHD 38 LQWDFW RU SDUWLDOO\ 
GLVWXUEHG LQWHUPHQWV ZHUH UHFRYHUHG. (OHYHQ RI WKHP 
DUH QHZERUQV DQG LQIDQWV RI WKH ÀUVW KDOI \HDU RI OLIH. 
,Q DGGLWLRQ WKH UHPDLQV RI WZR ORZHU WLPEHU VHWV RI 
D EXLOGLQJ DQG VWRFNDGH IHQFH RI WKH 1�th²1�th FHQWXULHV 
ZHUH IRXQG. 7KH LQWHQWLRQDO PXOWLSOH EXULDO RI EDELHV 
DORQJ WKH ZDOO, LWV LGHQWLFDO RULHQWDWLRQ ZLWK WKH ´DGXOWµ 
LQWHUPHQWV DQG WKH UDGLRFDUERQ GDWHV (����2� DQG 
��0�30 %3 ³ 63E �3�, ���) DOORZ WR LGHQWLI\ WKH UHPDLQV 
RI WKH ORJ ZDOO DV WKH FKXUFK EXLOGLQJ GHVWUR\HG GXULQJ 
WKH UDLG RI WKH ´0XUPDQVµ LQ 1�1�. 
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(����2� и ��0�30 л. н. ³ 63E �3�, ���) позволяȬт 
отождествить остатки бревенчатой стены со зданием 
храма, погибȦего во время набега «мурман» в 1�1� г.

Какие-то специфичные нормы погребального 
обряда для православной обȧины с. Варзуга в позд-
нем Средневековье не отмечены. Как и на других 
сельских некрополях Русского Севера, фиксируȬтся 
традиционные черты: рядность и ярусность захоро-
нений� преимуȧественно небольȦая глубина ям� 
подзахоранивание детей в могилу к «взрослому»� 
перекрытие гробовины берестой� специальная похо-
ронная кожаная обувь� захоронение новорожденных 
и младенцев вдоль стены церкви� установка «в ногах» 
могильных столбиков. Таким образом, на протяже-
нии ;,9²;9,,, вв., археологически прослеживаемый 
погребальный обряд жителей села, с очень неболь-
Ȧими «местными» особенностями, консервативно не 
менялся и на фоне позднесредневековых православ-
ных могильников Карелии и Архангелогородчины 
не отличался своеобразными признаками. 

Из редких находок нужно отметить серебрянуȬ 
деформированнуȬ цату, позолоченный фрагмент 
оклада иконы Богородицы (к ;9, в.), остатки погре-
бальной одежды.

1R IXQHUDO ULWH QRUPV VSHFLÀF IRU WKH 5XVVLDQ 2UWKR-
GR[ FRPPXQLW\ RI 9DU]XJD YLOODJH LQ WKH ODWH 0LGGOH 
$JHV ZHUH UHJLVWHUHG. 6DPH DV LQ WKH RWKHU UXUDO QHFURSR-
OLVHV RI WKH 5XVVLDQ 1RUWK WKHUH ZHUH WUDGLWLRQDO FKDUD-
FWHULVWLFV: EXULDOV LQ URZV DQG LQ WLHUV� SUHGRPLQDQWO\ 
VKDOORZ JUDYH SLWV� PXOWLSOH EXULDO RI QHZERUQV DQG 
LQIDQWV LQWR WKH VDPH JUDYH ZLWK WKH ´DGXOWµ SHUVRQ� 
RYHUOD\LQJ RI WKH FRIÀQ ZLWK ELUFK EDUN� VSHFLDO IXQHUDO 
OHDWKHU IRRWZHDU� EXULDO RI WKH EDELHV DQG LQIDQWV DORQJ 
WKH FKXUFK ZDOO� SODFHPHQW RI JUDYH SROHV ´DW WKH IRRWµ. 
7KXV RYHU WKH 1�th²18th FHQWXULHV WKH DUFKDHRORJLFDOO\ 
WUDFHDEOH IXQHUDO ULWHV RI WKH YLOODJH SRSXODWLRQ ZLWK YHU\ 
LQVLJQLÀFDQW ´ORFDOµ IHDWXUHV VWD\HG XQFKDQJHG, DQG 
GHPRQVWUDWHG QR XQLTXH DWWULEXWHV FRPSDUHG WR WKH ODWH 
0LGGOH $JHV 5XVVLDQ 2UWKRGR[ EXULDO VLWHV RI .DUHOLD 
DQG WKH $UFKDQJHO UHJLRQ. 

7KH JURXS RI UDUH ÀQGV LQFOXGH WKH VLOYHU GHIRUPHG 
FUHVFHQW FROODU, WKH JLOGHG IUDJPHQW RI WKH 0RWKHU RI *RG 
LFRQ VHWWLQJ (HQG RI WKH 16th FHQWXU\), DQG WKH UHPDLQV 
RI IXQHUDO FORWKHV.
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Резюме. Статья посвяȧена систематизации антро-
поморфных скульптурных изображений с р. Тым, 
правого притока р. Обь (Каргасокский район, Том-
ская область). ТерриториȬ заселяли селькупы диа-
лектно-локальной группы «чумылькуп», которые 
сохранили традиции, связанные с представлениями 
о дуȦе и духах, материальным воплоȧением которых 
выступает деревянная антропоморфная скульптура.

В Притымье, которое заселяли селькупы «чумыль-
куп», сохранились традиции, связанные с представле-
ниями о дуȦе и духах, материальным воплоȧением 
которых выступает деревянная антропоморфная 
скульптура. ОтноȦения таежного жителя с хозяе-
вами местности, духами-предками и богатырями, 
собственными дуȦами составляли основу стабиль-
ности обȧества. ОтсȬда его стремление выстроить 
систему взаимоотноȦений с духами разного ранга. 
В семейных и родовых культовых амбарчиках хра-
нились духи ³ изображения предков и бывȦих 
Ȧаманов, в которые переселялись их дуȦи. Им слу-
жили и находились вместе с ними духи-помоȧники, 
имевȦие антропо- и зооморфный облик. ǲействия 
духов-покровителей охватывали район влияния 
семьи и рода. От их благосклонности и расположения 
зависели здоровье и жизнь всех селькупов.

Разнообразие изображений, их иконография, 
семантика издавна привлекали внимание исследо-
вателей, чему посвяȧены известные публикации. 
На основе этнографических и археологических 
источников авторы предлагаȬт систематизациȬ 
скульптурных изображений селькупов р. Тым.

Группа 1. Антропоморфная скульптура. Разно-
полые изображения (куклы) культовых амбарчиков 
и изображения иттерма (могильник Бедеревский 
Бор ,,). Появление амбарчиков связано с культом 
предков/богатырей, хозяев земли. Их ставили в «свя-
тых» местах. ǲействия духов родовых амбарчи-
ков охватывали район влияния рода и почитались 
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Summary. 7KH DUWLFOH GHDOV ZLWK WKH SUREOHP RI V\V-
WHPDWL]DWLRQ RI DQWKURSRPRUSKLF VFXOSWXUHG LPDJHV IURP 
WKH 7\P ULYHU, WKH ULJKW WULEXWDU\ RI WKH 2E, .DUJDVRN 
GLVWULFW, 7RPVN 2EODVW). 7KH WHUULWRU\ ZDV SRSXODWHG E\ 
WKH 6HONXSV RI WKH GLDOHFW-ORFDO JURXS ́ &KXP\ONXSµ, ZKR 
PDLQWDLQHG WKH WUDGLWLRQV UHODWHG WR WKH LGHDV RI WKH VRXO 
DQG VSLULWV, WKH PDWHULDO LQFDUQDWLRQ RI ZKLFK ZHUH WKH 
ZRRGHQ DQWKURSRPRUSKLF VFXOSWXUHV.

,Q WKH 7\P WHUULWRU\, ZKLFK ZDV SRSXODWHG E\ WKH 
´&KXP\ONXSµ 6HONXSV WKH WUDGLWLRQV UHODWHG WR WKH LGHDV 
RI WKH VRXO DQG VSLULWV, WKH PDWHULDO LQFDUQDWLRQ RI ZKLFK 
ZHUH ZRRGHQ DQWKURSRPRUSKLF VFXOSWXUHV KDYH EHHQ 
SUHVHUYHG IRU D ORQJ WLPH. 7KH UHODWLRQVKLSV RI WKH 
WDLJD SHRSOH ZLWK WKH PDVWHUV RI WKH WHUULWRU\ ³ WKH 
DQFHVWRU VSLULWV DQG JLDQW ZDUULRUV, DV ZHOO DV WKHLU RZQ 
VRXOV ZHUH WKH EDVLV RI VWDELOLW\ RI WKHLU VRFLHW\. +HQFH 
WKH GHVLUH WR EXLOG D V\VWHP RI UHODWLRQVKLSV ZLWK WKH 
VSLULWV RI YDULRXV UDQN. ,Q WKH IDPLO\ DQG WKH FODQ ULWXDO 
VKHG-OLNH VWUXFWXUHV WKH\ NHSW VSLULWV ³ WKH ÀJXUHV RI 
DQFHVWRUV DQG IRUPHU VKDPDQV LQWR ZKLFK WKHLU VRXOV 
PRYHG. ,Q WKH VDPH VKHG WKHUH ZHUH VSLULWV-KHOSHUV, ZKR 
VHUYHG WKHP, QRUPDOO\ UHSUHVHQWHG E\ DQWKURSR- DQG 
]RRPRUSKLF ÀJXUHV. 7KH SRZHU RI WKH SURWHFWRU-VSLULWV 
FRYHUHG WKH UHJLRQ RI LQÁXHQFH RI D IDPLO\ RU D FODQ. 
7KH KHDOWK DQG WKH OLIH RI DOO 6HONXSV GHSHQGHG RQ WKHLU 
EHQHYROHQFH DQG JUDFH.

7KH YDULHW\ RI WKH LPDJHV, WKHLU LFRQRJUDSK\ DQG 
VHPDQWLFV KDG IRU D ORQJ WLPH GUDZQ WKH DWWHQWLRQ 
RI UHVHDUFKHUV, DQG WKHUH DUH SOHQW\ RI SXEOLFDWLRQV 
RQ WKH VXEMHFW. 2Q WKH EDVLV RI WKH HWKQRJUDSKLF DQG 
WKH DUFKDHRORJLFDO VRXUFHV WKH DXWKRUV SURSRVH D V\V-
WHPDWL]DWLRQ RI WKH 6HONXS VFXOSWXUHG LPDJHV IURP 
WKH 7\P ULYHU.

*URXS 1. $QWKURSRPRUSKLF VFXOSWXUH. 'LIIHUHQW JHQ-
GHU LPDJHV (GROOV) IURP WKH FXOW VKHGV DQG WKH LWWHUPD 
LPD JHV (EXULDO VLWH %HGHUHYVN\ %RU ,,). 7KH DSSHDUDQFH 
RI WKH VKHGV ZDV UHODWHG WR WKH FXOW RI WKH DQFHVWRUV/ZDU-
ULRUV, WKH ODQG PDVWHUV. 7KH\ ZHUH SODFHG LQ ´VDFUHGµ 
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группой лиц, связанных кровным родством. Амбар-
чик ³ место сосредоточения духов-помоȧников 
рода ³ некогда реально суȧествовавȦих предков 
и сильных Ȧаманов, дуȦи которых переселялись 
в антропоморфные скульптурные изображения ³ 
куклы. Самыми сильными на Тыму считались лым-
бельские и ыйские «лозы». В ǹымбельском амбарчике 
сохранилось более �0 деревянных скульптур высотой 
от 16 до 8� см. Следуя жестким канонам, скульптор 
тȧательно вырезал Т-образные брови, клиновидной 
формы нос, углубления для глаз, намечал линиȬ рта. 
Особое внимание уделялось оформлениȬ головы ³ 
ей придавали остроугольнуȬ или округлуȬ форму. 
Туловиȧе, руки, ноги прорабатывались менее тȧа-
тельно. БольȦинство лымбельских изображений 
имело остроугольное заверȦение головы, ыйских ³ 
закругленное. Есть упоминание и о скульптуре 
семиголового «главного лоза» Напаса, выкованной 
из железа в рост человека.

ǲругой разновидностьȬ антропоморфной скуль-
птуры были куклы-двойники живых лȬдей и изобра-
жения-кукол умерȦих. Согласно этнографическим 
материалам, каждому члену семьи куклу-двойни-
ка изготавливали обязательно. По представлениям 
селькупов, одна из дуȦ человека после некоторого 
пребывания в теле человека-хозяина переселялась 
в деревянное антропоморфное изображение (�²30 см). 
Куклы-двойники сопровождали человека на протяже-
нии всей жизни. Кукол обычных лȬдей по истечении 
срока траура сжигали, бросали в могилу или хранили 
на чердаке дома. Изображения старейȦих и уважае-
мых мужчин становились предками-покровителями 
и их хранили в переднем углу дома. Кукол покойных 
Ȧаманов относили в специально отведенные места. 
На р. Тым ³ в окрестности пос. Компас.

Разное отноȦение к «куклам» демонстрируȬт 
материалы из двух захоронений грунтового могиль-
ника ;9,,²;9,,, вв. Бедеревский Бор ,,, где на поверх-
ности одной из могил найдены две личины из жести, 
а в другой около головы покойного сохранилась 
личина из свинцовой пластины, представлявȦая 
собой лицо/голову куклы. Иконография на пла-
стинах характерна для изображений пантеона богов 
и духов самодийских и обско-угорских народов.

Группа 2. Антропоморфные личины, вырублен-
ные на деревьях. У тымских селькупов они изобра-
жали духов-хранителей определенной территории 
в виде личин, вырубленных на стволах деревьях. 
Они обнаружены на культовых местах на островах 
Ворожейном и Ȇаманном, причем, известно, что 
на последнем личины на кедрах были вырезаны 
представителями семьи Кулевых (род орла). Сос-
на с тремя личинами стояла на культовом месте 

SODFHV. 7KH SRZHUV RI WKH FODQ VKHGV VSLULWV FRYHUHG 
WKH DUHD RI LQÁXHQFH RI WKH FODQ DQG ZHUH ZRUVKLSHG 
E\ D JURXS RI NLQGUHG UHODWLYHV. $ VKHG ZDV D SODFH RI 
FRQFHQWUDWLRQ RI WKH FODQ·V SURWHFWRU VSLULWV, WKH RQH WLPH 
UHDOO\ H[LVWLQJ DQFHVWRUV DQG VWURQJ VKDPDQV, ZKRVH 
VRXOV PRYHG LQWR WKH DQWKURSRPRUSKLF VFXOSWXUHG ÀJ-
XUHV ³ GROOV. 7KH VWURQJHVW LQ WKH 7\P DUHD ZHUH JHQHU-
DOO\ EHOLHYHG WR EH WKH /\PEHO DQG WKH <LVN ´OR]HVµ (HYLO 
VSLULWV). ,Q WKH /\PEHO VKHG WKHUH ZHUH RYHU �0 ZRRGHQ 
VFXOSWXUHV UDQJLQJ IURP 16 WR 8� FP LQ KHLJKW. )ROORZLQJ 
WKH VWULFW FDQRQ WKH VFXOSWRU FDUHIXOO\ FXW WKH 7-VKDSHG 
H\HEURZV, WKH ZHGJH-OLNH QRVH, WKH H\H KROHV, DQG DQ 
RXWOLQH RI D PRXWK. 3DUWLFXODU DWWHQWLRQ ZDV SDLG WR WKH 
KHDG VKDSLQJ ³ LW KDG WR EH URXQGHG RU DFXWH-DQJOHG. 
7KH ERG\, OHJV DQG DUPV ZHUH OHVV FDUHIXOO\ ÀQLVKHG. 
0RVW RI WKH /\PEHO LPDJHV KDG DFXWH-DQJOHG KHDGV, DQG 
WKH <LVN RQHV ³ URXQGHG. 7KHUH ZHUH DOVR VRPH UHIHU-
HQFHV WR D VHYHQ KHDGHG ´PDLQ /R]µ 1DSDV ³ D KXPDQ 
VFDOH LURQ IRUJHG ÀJXUH.

$QRWKHU W\SH RI DQWKURSRPRUSKLF VFXOSWXUH ZHUH 
GROOV-UHSOLFDV RI WKH OLYLQJ SHRSOH DQG WKH GROO LPDJHV RI 
WKH GHFHDVHG. $FFRUGLQJ WR WKH HWKQRJUDSKLF PDWHULDOV IRU 
HDFK PHPEHU RI D IDPLO\ WKHUH ZDV DOZD\V D GROO-FRXQ-
WHUSDUW. $FFRUGLQJ WR WKH 6HONXS EHOLHIV RQH RI WKH KXPDQ 
VRXOV DIWHU VRPH WLPH VSHQW LQ WKH ERG\ RI D KRVW SHUVRQ 
PRYHG LQWR D ZRRGHQ DQWKURSRPRUSKLF ÀJXUH (�²30 FP). 
'ROOV-FRXQWHUSDUWV DFFRPSDQLHG D SHUVRQ WKURXJKRXW KLV 
RU KHU OLIH. 'ROOV RI WKH RUGLQDU\ SHRSOH DIWHU WKH H[SLUDWLRQ 
RI WKH PRXUQLQJ SHULRG ZHUH EXUQHG DQG WKURZQ LQWR WKH 
JUDYH, RU NHSW LQ WKH DWWLF RI D KRXVH. ,PDJHV RI WKH HOGHUV 
DQG UHVSHFWHG PDOHV EHFDPH SURWHFWRU-DQFHVWRUV DQG ZHUH 
NHSW LQ D IURQW FRUQHU RI D KRXVH. 'ROOV RI WKH GHFHDVHG 
VKDPDQV ZHUH WDNHQ WR WKH VSHFLDO GHGLFDWHG SODFHV. 2Q 
WKH 7\P ULYHU LQ WKH YLFLQLW\ RI .RPSDV YLOODJH.

'LIIHUHQW WUHDWPHQW RI ´GROOVµ ZDV GHPRQVWUDWHG E\ 
WKH PDWHULDOV IURP WZR LQWHUPHQWV RI WKH HDUWK EXULDO VLWH 
RI WKH 1�th²18th FHQWXULHV %HGHUHYVN\ %RU ,,, ZKHUH RQ 
WKH VXUIDFH RI RQH RI WKH JUDYHV WKHUH ZHUH WZR WLQ IDFH 
PDVNV, DQG LQ DQRWKHU JUDYH QHDU WKH GHFHDVHG KHDG 
WKHUH ZDV D OHDG SODWH ´IDFHµ, ZKLFK ZDV D IDFH/KHDG 
RI D GROO. 7KH SODWHV LFRQRJUDSK\ ZDV FKDUDFWHULVWLF IRU 
WKH LPDJHV RI WKH GHLWLHV DQG VSLULWV SDQWKHRQ RI WKH 
6DPRG\ DQG WKH )LQQR-8JULF SHRSOHV.

*URXS 2. 7KH DQWKURSRPRUSKLF IDFHV FXW RQ WUHHV. 
$PRQJ WKH 7\P 6HONXSV WKH\ ZHUH FRQVLGHUHG WR EH 
WKH LPDJHV RI SURWHFWRU-VSLULWV RI D FHUWDLQ FDWHJRU\ LQ 
WKH IRUP IDFHV FXW LQ WKH WUHH WUXQNV. 7KH\ ZHUH IRXQG 
LQ ULWXDO SODFHV  RQ LVODQGV 9RUR]KHQ\ DQG 6KDPDQQ\, 
PRUHRYHU, LW LV NQRZQ WKDW RQ WKH ODWWHU WKH IDFHV RQ 
FHGDU WUHHV ZHUH FXW E\ WKH UHSUHVHQWDWLYHV RI WKH .XOHY 
IDPLO\ (HDJOH FODQ). $ SLQH WUHH ZLWK WKUHH IDFHV ZDV 
IRXQG LQ D ULWXDO SODFH RI .DQDQDN YLOODJH QHDU WKH 
VKHGV RI WKH LQWHU-FODQ ULWXDO FHQWHU RQ 3ROWX 3 ODNH, RQ 
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д. Кананак, возле амбарчиков межродового куль-
тового центра на озере Польту 3, на берегу р. Усец 
и др. Есть сведения о том, что личины вырубали на 
деревьях Ȧаманы и о том, что это делали в «нечи-
стых» местах, где духи Ȧамана караулили болезнь.

Аналоги антропоморфной скульптуре тымских 
селькупов известны у северных селькупов.

WKH EDQN RI WKH 8VHWV ULYHU, HWF. 7KHUH LV LQIRUPDWLRQ 
WKDW WKH IDFHV ZHUH FXW LQ WKH WUHH WUXQNV E\ VKDPDQV, 
DQG WKDW WKLV ZDV GRQH LQ ´XQFOHDQµ SODFHV, ZKHUH WKH 
VKDPDQ·V VSLULWV NHSW ZDWFK IRU D GLVHDVH.

7KH DQDORJXHV RI WKH DQWKURSRPRUSKLF VFXOSWXUH 
RI WKH 7\P 6HONXSV ZHUH DOVR IRXQG LQ WKH 1RUWKHUQ 
6HONXSV PDWHULDOV.
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Summary. 7KH SXEOLFDWLRQV RI WKH 8UDO DQG WKH :HVW 
6LEHULDQ DUFKDHRORJLVWV DUH RIWHQ UHO\LQJ RQ GLIIHUHQW 
LFRQRJUDSKLF W\SRORJ\ FULWHULD, WKHUHIRUH WKH UHVXOWV RI WKH 
VWXGLHV DUH IUHTXHQWO\ LQFRPSDWLEOH. 7KH DUWLFOH GHVFULEHV 
WKH PHWKRGRORJLFDO EDVHV IRU GHÀQLQJ WKH LFRQRJUDSKLF 
W\SRORJ\ FULWHULD IRU WKH LFRQLF VLJQV. 

7KH LFRQRJUDSKLF W\SRORJ\ PHWKRG ZDV ERUURZHG E\ 
WKH SULPLWLYH VRFLHWLHV DUFKDHRORJLVWV IURP WKH DUFKHRORJ\ 
RI DQWLTXLW\, DQG WKH DQWLTXLW\ DUFKDHRORJLVWV LQ WKHLU WXUQ 
EDVHG WKHLU GHÀQLWLRQV RQ WKH DUW KLVWRULDQV· DSSURDFKHV. 
,Q WKH HQG RI WKH 1�th FHQWXU\ WKLV PHWKRG ZDV VXFFHVVIXOO\ 
DSSOLHG E\ '. 1. $QXFKLQ >1@ IRU WKH GHVFULSWLRQ RI WKH 
HDUO\ ,URQ $JH PHWDO RUQLWRPRUSKLF LPDJHV RI WKH 8UDO. 
,Q WKH 20th FHQWXU\ WKLV PHWKRG ZDV XVHG IRU WKH DQDO\VLV 
RI WKH 8UDO·V ULWXDO VLWHV PDWHULDOV E\ '. 1. (GLQJ >2@, 
9. 1. &KHUQHWVRY >3@, DQG 9. ,. 0RVKLQVND\D >�@. 

$W WKH DQG RI WKH 20th ³ EHJLQQLQJ RI WKH 21VW FHQWXU\ 
WKH LFRQRJUDSKLF W\SRORJ\ PHWKRG ZDV UHFRJQL]HG E\ 
D VLJQLÀFDQW QXPEHU RI DUFKDHRORJLVWV DQDO\]LQJ WKH 
WUDFHV RI DUWLVWLF ZRUN RI WKH DQFLHQW SRSXODWLRQ RI WKH 
8UDO. ,W ZDV DSSOLHG LQ WKH VWXG\ RI .DSRYD DQG ,JQDWMH-
YVND\D FDYHV GUDZLQJV, WKH URFN DUW VLWHV RI WKH UHJLRQ >�@, 
WKH 8UDO-6LEHULDQ URFN VFXOSWXUH >6@, DQG PHWDO SODVWLFV 
>�� 8� �� 10@, KRZHYHU, HDFK DXWKRU XVHG WKHLU RZQ W\SHV 
LGHQWLÀFDWLRQ FULWHULD. 

$W WKH VDPH WLPH DQ\ VFLHQWLÀF DQDO\VLV PHWKRG KDV 
LWV RZQ FRQFHSWXDO IRXQGDWLRQ. 6LQFH ZH DUH GLVFXVVLQJ 
WKH DUWLVWLF DFWLYLWLHV RXU UHVHDUFK PHWKRGRORJ\ ZRXOG EH 
EDVHG RQ WZR SKLORVRSKLF SULQFLSOHV ³ WKH VXEVWDQWLYH 
ZRUN DQG UHÁHFWLRQ ³ WKH VSHFLÀF IHDWXUHV RI KXPDQ 
FRQVFLRXVQHVV. 
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ИКОНОГРАФИЧЕСКАЯ ТИПОЛОГИЯ  
ИКОНИЧЕСКИХ ЗНАКОВ

Ключевые слова: метод, методология, знак, 
иконография

Резюме. В публикациях уральских и западносибир-
ских археологов используȬтся различные критерии 
иконографической типологии, поэтому результаты 
работ чаȧе всего не сопоставимы. В тезисах даны 
методологические основания выделения критериев 
иконографической типологии иконических знаков.

Метод иконографической типологии был воспри-
нят в ;,; в. археологами первобытного обȧества из 
античной археологии, а археологи-античники в своȬ 
очередь опиралась на работы искусствоведов. В конце 
;,; в. этот метод был успеȦно применен ǲ. Н. Ану-
чиным >1@ для описания металлических птицевидных 
изображений Урала раннего железного века. В ;; в. для 
анализа материалов с уральских культовых памятников 
к этому методу обраȧались ǲ. Н. ȋдинг >2@, В. Н. ȅер-
нецов >3@, В. И. МоȦинская >�@. 

В конце ;; ³ начале ;;, вв. метод иконографи-
ческой типологии получил признание целого ряда 
археологов, анализируȬȧих следы изобразительной 
деятельности населения древних эпох Урала. Он 
был применен при рассмотрении росписей Каповой 
и Игнатиевской пеȧер, наскальных изображений 
края >�@, урало-сибирской каменной скульптуры >6@, 
металлопластики >�� 8� �� 10@, и при этом каждый автор 
использовал свой критерий выделения типов. 

Вместе с тем лȬбой научный метод имеет свои осно-
вания концептуального плана. Поскольку речь пойдет 
о художественной деятельности, в основу методологии 
исследования будут положены два философских 
принципа ³ предметно-практической деятельности 
и отражения ³ специфики человеческого сознания. 
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Опираясь на этот тезис, а также на работы пред-
ȦествуȬȧих исследователей, рассмотрим возможный 
вариант анализа иконических знаков.

На первый взгляд, критерии типологии веȧей 
и знаков совпадаȬт: суȧностные силы создателя, 
материал, технология, форма. Вместе с тем в ико-
нографической типологии все эти характеристики 
суȧественно отличаȬтся от веȧных. В деятельности 
художника или мастера формообразование знаков, 
соединение знаков в тексты и вклȬчение их в мифоло-
гическуȬ картину мира определялись обȧественной 
потребностьȬ в обосновании мировидения ³ пред-
ставлений об устройстве окружаȬȧего мира и орга-
низации конкретно-исторического социума. ȋта 
потребность на основе ассоциативного мыȦления 
и свойственного первобытному мыȦлениȬ антропо-
морфизма реализовалась через органический сплав 
суȧностных сил ³ способностей, знаний, навыков 
и чувств художника или мастера.

Метод складывается из двух подходов ³ тех-
нологического и морфологического. Технология 
изображения знаков зависит от таких показателей, 
как вид изобразительной деятельности, материал, 
уровень развития технологии конкретного обȧе-
ства, способностей, навыков и мастерства созда-
телей предметов искусства. Рисунки, гравировка 
и Ȧлифование по камнȬ на уральских памятниках 
наносились линейными, контурными и силуэт-
ными (тонированными) приемами. Скульптура 
из различных материалов ³ камня, глины, кости 
и дерева ³ имела свои технические приемы обра-
ботки >6� 11� 12@.

ǲля морфологического анализа иконических зна-
ков выделено Ȧесть основных критериев. Первый ³ 
выбор кодов знаковой системы: антропоморфного, 
зооморфного, орнитоморфного, природно-ланд-
Ȧафтного, растительного, веȧного. Он определялся 
знаниями художника окружаȬȧей среды с учетом 
значимости определенных образов в мифо-ритуаль-
ных традициях своего обȧества.

Второй критерий ³ степень натурализации 
образа/знака ³ позволяет выделить фигуры реа-
листические и схематические. Выделение этого 
критерия зависело от способностей художника, его 
знания внеȦнего облика денотата.

С детальным знанием натуры, а также в соответ-
ствии с первым и вторым критериями связана третья 
позиция типологии ³ характеристика деталей 
головы, тела, конечностей, крыльев, хвоста.

Закон первобытного мыȦления ³ тождество 
целого и его частей ³ диктовал четвертый критерий 
типологии ³ абрис фигуры, целое изображение 
или его часть.

/HW XV FRQVLGHU WKH SRVVLEOH DSSURDFKHV WR WKH LFRQLF 
VLJQV DQDO\VLV UHO\LQJ RQ WKLV SULQFLSOH, DV ZHOO DV RQ WKH 
ZRUN RI SUHYLRXV UHVHDUFKHUV.  

$W ÀUVW VLJKW WKH FULWHULD IRU WKH W\SRORJ\ RI REMHFWV 
DQG VLJQV DUH WKH VDPH: WKH RQWRORJLFDO SRZHUV RI WKH 
FUHDWRU, WKH PDWHULDO, WKH WHFKQLTXH, DQG WKH IRUP. $W WKH 
VDPH WLPH LQ WKH LFRQRJUDSKLF W\SRORJ\ DOO WKHVH FKDU-
DFWHULVWLFV DUH VLJQLÀFDQWO\ GLIIHUHQW IURP WKH FRUSRUHDO 
RQHV. ,Q WKH ZRUN RI DQ DUWLVW RU DQ DUWLVDQ WKH VKDSLQJ RI 
VLJQV, WKH FRPELQDWLRQ RI VLJQV WR PDNH D WH[W, DQG WKHLU 
LQFOXVLRQ LQWR WKH P\WKRORJLFDO SLFWXUH RI WKH ZRUOG ZHUH 
GHWHUPLQHG E\ WKH SXEOLF QHHG WR SURYLGH VXEVWDQWLDWLRQ 
RI WKH ZRUOG YLVLRQ ³ WKH XQGHUVWDQGLQJ RI WKH RUJDQL]D-
WLRQ RI WKH VXUURXQGLQJ ZRUOG DQG WKH SDUWLFXODU KLVWRULFDO 
VRFLHW\. %DVHG RQ WKH DVVRFLDWLYH WKLQNLQJ DQG WKH FKDUD-
FWHULVWLF IRU WKH SULPLWLYH PLQG DQWKURSRPRUSKLVP WKLV 
QHHG ZDV PDQLIHVWHG YLD WKH RUJDQLF IXVLRQ RI RQWRORJLFDO 
SRZHUV ³ FDSDELOLWLHV, NQRZOHGJH, VNLOOV,DQG VHQVHV RI 
DQ DUWLVW RU DQ DUWLVDQ.

7KH PHWKRG LV WKH FRPELQDWLRQ RI WZR DSSURDFKHV ³ 
WKH WHFKQRORJLFDO DQG WKH PRUSKRORJLFDO RQHV. 7KH 
WHFKQLTXH RI WKH VLJQV UHSUHVHQWDWLRQ LV GHSHQGHQW RQ 
VHYHUDO IDFWRUV, LQFOXGLQJ WKH W\SH RI DUWLVWLF DFWLYLW\, 
WKH PDWHULDO, WKH OHYHO RI WHFKQRORJLFDO GHYHORSPHQW RI 
D SDUWLFXODU VRFLHW\, WKH FDSDELOLWLHV, VNLOOV DQG FUDIWVPDQ-
VKLS RI WKH DUW REMHFWV FUHDWRUV. 7KH GUDZLQJV, HQJUDYLQJV, 
DQG SROLVKHG VWRQH LWHPV IRXQG LQ WKH 8UDO VLWHV ZHUH 
PDGH ZLWK WKH XVH RI OLQHDU, FRQWRXU DQG VLOKRXHWWH 
(WLQWHG) WHFKQLTXHV. 6FXOSWXUHG ZRUNV PDGH IURP GLI-
IHUHQW PDWHULDOV ³ VWRQH, FOD\, ERQH DQG ZRRG³ KDG 
WKHLU RZQ ÀQLVKLQJ WHFKQLTXHV >6� 11� 12@.

)RU WKH PRUSKRORJLFDO DQDO\VLV RI WKH LFRQLF VLJQV 
VL[ PDLQ FULWHULD ZHUH LGHQWLÀHG. 7KH ÀUVW ZDV WKH 
VHOHFWLRQ RI WKH VLJQ V\VWHP FRGHV: DQWKURSRPRUSKLF, 
]RRPRUSKLF, RUQLWRPRUSKLF, QDWXUDO-ODQGVFDSH, ÁRUDO, 
RU FRUSRUHDO. ,W ZDV GHSHQGHQW RQ WKH DUWLVW·V NQRZ-
OHGJH DERXW WKH HQYLURQPHQW WDNLQJ LQWR DFFRXQW WKH 
LPSRUWDQFH RI FHUWDLQ LPDJHV LQ WKH P\WKR-ULWXDO WUDGL-
WLRQV RI D JLYHQ VRFLHW\.

7KH VHFRQG FULWHULRQ ³ WKH GHJUHH RI QDWXUDOL]DWLRQ 
RI DQ LPDJH/VLJQ ³ DOORZHG GLVWLQJXLVKLQJ WKH UHDOLVWLF 
DQG WKH VFKHPDWLF ÀJXUHV. 7KH LGHQWLÀFDWLRQ RI WKLV FULWH-
ULRQ GHSHQGHG RQ WKH DUWLVW·V FDSDELOLWLHV, KLV NQRZOHGJH 
RI WKH RXWZDUG DSSHDUDQFH RI WKH GHQRWDWLRQ. 

7KH WKLUG SRVLWLRQ RI WKH W\SRORJ\ LV UHODWHG WR WKH 
GHWDLOHG NQRZOHGJH RI WKH REMHFW, DV ZHOO DV WR WKH ÀUVW 
DQG WKH VHFRQG FULWHULD ³ WKLV LV WKH FKDUDFWHUL]DWLRQ 
RI GHWDLOV RI WKH KHDG, WKH ERG\, WKH OLPEV, WKH ZLQJV, 
DQG WKH WDLO. 

7KH ODZV RI SULPLWLYH WKLQNLQJ ³ WKH LGHQWLW\ RI WKH 
ZKROH DQG LWV SDUWV ³ GLFWDWHG WKH IRXUWK FULWHULRQ RI 
W\SRORJ\ ³ WKH RXWOLQHV RI WKH ÀJXUH, D ZKROH LPDJH 
RU LWV SDUW. 
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В своȬ очередь значимость отдельных частей 
фигур в мифических представлениях древнего 
населения определяла деление пятого критерия ³ 
пропорции ³ на две позиции: пропорциональность 
и не пропорциональность фигуры (увеличение или 
уменьȦение головы, живота, конечностей).

В основе Ȧестого критерия ³ позы ³ лежат два 
закона знакообразования. В соответствии с законом 
симметрии и асимметрии и направления взгляда 
художника на денотат поза может быть анфасной, 
вид сверху или снизу, профильной, развернутой 
вправо или влево. Закон диалектики ³ соотноȦение 
движения и покоя ³ определял положение позы 
в статике (стоячая, сидячая, лежачая, свернутая) или 
динамике направлением вперед, вверх, вниз. 

ǲля типологии индексных и символических зна-
ков требуется корректировка обозначенных выȦе 
критериев или добавление новых. 

,Q LWV WXUQ WKH LPSRUWDQFH RI WKH LQGLYLGXDO SDUWV 
RI WKH ÀJXUHV LQ WKH P\WKRORJLFDO EHOLHIV RI WKH DQFLHQW 
SHRSOH SUHGHWHUPLQHG WKH VSOLW RI WKH ÀIWK FULWHULRQ ³ 
SURSRUWLRQ ³ LQWR WZR SDUWV: SURSRUWLRQDOLW\ RU GLVSUR-
SRUWLRQDOLW\ RI D ÀJXUH (HQODUJHPHQW RU FRQWUDFWLRQ RI 
WKH KHDG, EHOO\, RU OLPEV).

7KH VL[WK FULWHULRQ ³ DWWLWXGH ³ LV EDVHG RQ WZR 
ODZV RI WKH VLJQV JHQHUDWLRQ. ,Q DFFRUGDQFH ZLWK WKH ODZ 
RI V\PPHWU\ DQG DV\PPHWU\ DQG WKH GLUHFWLRQ RI WKH DUW-
LVW·V YLHZ RI WKH GHQRWDWLRQ WKH DWWLWXGH PD\ EH IXOO IDFH, 
YLHZ IURP DERYH RU EHORZ, LQ SURÀOH, WXUQHG WR WKH ULJKW 
RU WR WKH OHIW. 7KH ODZ RI GLDOHFWLFV ³ WKH FRUUHODWLRQ RI 
PRYHPHQW DQG UHVW GHWHUPLQHG WKH VWDWLF DWWLWXGH (VWDQG-
LQJ, VLWWLQJ, O\LQJ, RU IROG XS), RU G\QDPLF ³ GLUHFWHG 
IRUZDUG, XS, RU GRZQ. 

7KH W\SRORJ\ RI LQGH[HG DQG V\PEROLF VLJQV ZLOO 
UHTXLUH FHUWDLQ FRUUHFWLRQ RI WKH DERYH FULWHULD RU DGG-
LQJ WKH QHZ RQHV. 
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Резюме. ǲоклад посвяȧен феномену полигамных 
семей на территории ȍмала. В нем проанализиро-
ваны сведения о полигамных семьях, содержаȧиеся 
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Summary. 7KH VXEMHFW RI WKH SDSHU LV WKH SKHQRPHQRQ 
RI SRO\JDPRXV IDPLOLHV LQ WKH WHUULWRU\ RI WKH <DPDO. ,W 
DQDO\VHV LQIRUPDWLRQ DERXW SRO\JDPRXV IDPLOLHV IURP 
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в материалах фольклора, этнографических опи-
саниях, материалах статистического учета конца 
;,; ³ начала ;; вв.

Сведения о суȧествовании полигамных семей на 
территории ȍмала содержатся в материалах героичес-
кого эпоса ненцев, которые описываȬт события до 
начала русской колонизации и могут быть датированы 
;,9²;9 вв. Сбор жен по разным землям был одним 
из главных сȬжетов героических сказаний ненцев, 
а многоженная семья свидетельствовала о высоком 
социальном статусе мужчины >1, с. ��@. Однако первые 
описания таких семей на основе личного наблȬдения 
были сделаны российским этнографом Василием 
Зуевым >2, с. 60@. Он в качестве участника экспедиции 
Палласа провел полевые исследования среди остяков и 
самоедов в течение двух месяцев в 1��1²1��2 гг. Медик 
Франц Белявский, посетивȦий территориȬ в 182� г., 
также поделился личными впечатлениями о встрече 
с самоедским старȦиной, который имел трех жен >3, 
с. 12�²128@. Сведения о полигамных браках у ненцев 
и хантов содержатся в экспедиционных материалах 
финского этнографа М. А. Кастрена, проводивȦего 
исследования в крае в 18��²18�� гг. >�@. Описание 
отдельных полигамных семей были сделаны участ-
ником ветеринарной экспедиции 1�1� г. Тарасовым 
>�@ и Владимиром Евладовым, проведȦим несколько 
полевых сезонов в составе ȍмальской экспедиции 
в 1�28²1�2� гг. >6@. ȋтнографические свидетельства при 
всей их колоритности не даȬт возможности предста-
вить степень распространения феномена полигамных 
семей на ȍмале и их состава.

ǹегализация «язычества» народов Севера на 
уровне законодательства привела к сохранениȬ не 
православных религиозных традиций на ȍмале, что 
наȦло отражение в официальных материалах ста-
тистического учета населения, в том числе в записях 
ревизских сказок. Несмотря на то что специальное 
исследование, посвяȧенное феномену полигамии, 
пока не появилось, многие исследователи обраȧали 
на него внимание, приводя примеры состава неко-
торых семей >�� 8� �@. Анализ материалов ревизских 
сказок позволит определить этнический и демогра-
фический состав полигамных семей, а также степень 
распространения феномена на территории ȍмала 
(Обдорской волости) в ;,; в.

Наиболее детальное описание полигамных семей 
зафиксировано в материалах Приполярной пере-
писи 1�26²1�2� гг. Сведения о населении собирали 
участники Уральской экспедиции, заполняя, помимо 
обычной демографической карточки, несколько 
дополнительных формуляров, в которые  вносились 

WKH IRONORUH, HWKQRJUDSKLF GHVFULSWLRQV, DQG WKH PDWHULDOV 
RI VWDWLVWLFDO UHFRUGV RI WKH HQG RI WKH 1�th ³ EHJLQQLQJ 
RI WKH 20th FHQWXULHV. 

7KH GDWD DERXW WKH H[LVWHQFH RI SRO\JDPRXV IDPLOLHV 
LQ WKH WHUULWRU\ RI <DPDO ZHUH SUHVHQW LQ WKH PDWHULDOV RI 
WKH KHURLF VDJDV RI WKH 1HQHWV, ZKLFK GHVFULEHG WKH HYHQWV 
RI WKH EHJLQQLQJ RI WKH 5XVVLDQ FRORQL]DWLRQ DQG FRXOG 
EH GDWHG DV WKH 1�th²1�th FHQWXULHV. /RRNLQJ IRU ZLYHV LQ 
GLIIHUHQW ODQGV ZDV RQH RI WKH PDLQ VWRULHV RI WKH KHURLF 
WDOHV RI WKH 1HQHWV, DQG WKH IDPLO\ ZLWK PDQ\ ZLYHV ZDV 
DQ HYLGHQFH RI WKH KLJK VRFLDO VWDWXV RI D PDQ >1, S. ��@. 
+RZHYHU, WKH ÀUVW GHVFULSWLRQV RI VXFK IDPLOLHV EDVHG RQ 
SHUVRQDO NQRZOHGJH ZHUH PDGH E\ WKH 5XVVLDQ HWKQRJ-
UDSKHU 9DVLO\ =XHY >2, S. 60@. $V D PHPEHU RI 3DOODV·V 
H[SHGLWLRQ KH VWXGLHG WKH  2VWD\NV DQG WKH 6DPR\HGV 
GXULQJ WKH WZR PRQWKV RI 1��1²1��2. $ PHGLFDO GRFWRU 
)UDQ] %HO\DYVN\, ZKR YLVLWHG WKH WHUULWRU\ LQ 182� DOVR 
VKDUHG KLV SHUVRQDO LPSUHVVLRQV DERXW KLV PHHWLQJ ZLWK 
WKH 6DPR\HG HOGHU, ZKR KDG WKUHH ZLYHV >3, S. 12�²128@. 
,QIRUPDWLRQ DERXW SRO\JDPRXV PDUULDJHV DPRQJ WKH 
1HQHWV DQG WKH .KDQW\ ZDV DOVR SUHVHQW LQ WKH ÀHOG 
PDWHULDOV RI WKH )LQQLVK HWKQRJUDSKHU 0. .DVWUHQ ZKR 
YLVLWHG WKH UHJLRQ LQ 18��²18�� >�@. 7KH GHVFULSWLRQV RI 
LQGLYLGXDO SRO\JDPRXV IDPLOLHV ZHUH PDGH E\ D PHP-
EHU RI D YHWHULQDU\ H[SHGLWLRQ RI 1�1� 7DUDVRY >�@, DQG 
9ODGLPLU (YODGRY, ZKR VSHQW VHYHUDO ÀHOG VHDVRQV ZLWK 
WKH <DPDO H[SHGLWLRQ LQ 1�28²1�2� >6@. 7KH HWKQRJUDSKLF 
HYLGHQFHV, QRWZLWKVWDQGLQJ WKHLU FRORUIXO QDWXUH, GR 
QRW SURYLGH LQIRUPDWLRQ DERXW WKH FRPPRQQHVV RI WKH 
SRO\JDPRXV IDPLOLHV SKHQRPHQRQ LQ WKH <DPDO, QRU JLYH 
GHWDLOV DERXW WKHLU FRPSRVLWLRQ.

/HJDOL]DWLRQ RI WKH QRUWKHUQ SHRSOH·V ´SDJDQLVPµ 
DW D OHJLVODWLYH OHYHO UHVXOWHG LQ WKH SUHVHUYDWLRQ RI 
QRQ-&KULVWLDQ WUDGLWLRQV LQ WKH <DPDO UHJLRQ, ZKLFK 
ZDV UHIOHFWHG LQ WKH PDWHULDOV RI VWDWLVWLFDO UHFRUGV 
RI WKH SRSXODWLRQ, LQFOXGLQJ LQ WKH ´UHYL]VNLH VND]NLµ 
(SRSXODWLRQ FHQVXV) UHFRUGV. 'HVSLWH WKH IDFW WKDW QR 
GHGLFDWHG UHVHDUFK RI WKH SRO\JDPLD SKHQRPHQRQ KDV 
EHHQ SXEOLVKHG VR IDU, PDQ\ UHVHDUFKHV PHQWLRQHG WKLV 
SKHQRPHQRQ, SURYLGLQJ H[DPSOHV RI WKH FRPSRVLWLRQ 
RI VRPH IDPLOLHV >�� 8� �@. $QDO\VLV RI ´UHYL]VNLH VND]NLµ 
PDWHULDOV ZLOO DOORZ GHWHUPLQLQJ WKH HWKQLF DQG WKH 
GHPRJUDSKLF FRPSRVLWLRQ RI SRO\JDPRXV IDPLOLHV, DV 
ZHOO DV WKH FRPPRQQHVV RI WKH SKHQRPHQRQ LQ WKH 
<DPDO WHUULWRU\ (WKH 2EGRUVN 9RORVW) LQ WKH 1�th FHQWXU\.

7KH PRVW GHWDLOHG GHVFULSWLRQ RI SRO\JDPRXV IDPL-
OLHV, ZDV JLYHQ LQ WKH PDWHULDOV RI WKH 3RODU UHJLRQ 
FHQVXV RI WKH 1�26²1�2�. 7KH GDWD DERXW WKH SRSXODWLRQ 
ZHUH FROOHFWHG E\ PHPEHUV RI WKH 8UDO H[SHGLWLRQ ZKR 
ÀOOHG, LQ DGGLWLRQ WR WKH VWDQGDUG GHPRJUDSKLF FDUGV, 
VHYHUDO VXSSOHPHQWDU\ IRUPV, LQ ZKLFK WKH\ UHJLVWHUHG 
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сведения о хозяйственных занятиях, имуȧестве, 
жилиȧе, одежде >10� 11@. 

На основе анализа материалов Приполярной 
переписи ³ похозяйственных карточек, бȬджетных 
бланков, карточек факторий и поселенных бланков 
было выявлено пять полигамных семей. Каждый из 
глав семьи имел по две жены. Все они занимались оле-
неводством, охотой и рыболовством и имели крупные 
стада. Средний размер семьи составлял 11,� человек, 
что вдвое превыȦало среднестатистический по реги-
ону ³ �,� человек. При этом в полигамных семьях 
имелись взрослые холостые сыновья и братья, неза-
мужние дочери. В этническом отноȦении это были 
остяк, самоеды, Ȭрак и «осамоедивȦийся» русский. 
Все это позволяет предположить, что в основе  поли-
гамии на ȍмале в конце ;,; ³ начале ;; вв. была 
хозяйственно-экономическая необходимость, которая 
осознавалась членами обȧества, готовыми идти на 
отказ от создания семьи.

WKH GDWD DERXW HFRQRP\, SURSHUW\, OLYLQJ FRQGLWLRQV, 
FORWKHV, HWF. >10� 11@. 

%DVHG RQ WKH DQDO\VLV RI WKH 3RODU UHJLRQ FHQVXV PDWH-
ULDOV ³ KRXVHKROG FDUGV, EXGJHW IRUPV, IDFWRU\ FDUGV DQG 
FRPPXQLW\ UHFRUGV ÀYH SRO\JDPRXV IDPLOLHV ZHUH LGHQ-
WLÀHG. (DFK RI VXFK IDPLOLHV KHDGV KDG WZR ZLYHV. 7KH\ 
ZHUH DOO HQJDJHG LQ UHLQGHHU KHUGLQJ, KXQWLQJ DQG ÀVKLQJ, 
DQG KDG ODUJH GHHU KHUGV. $YHUDJH VL]H RI WKH IDPLO\ ZDV 
11.� ZKLFK ZDV WZLFH DV KLJK DV WKH VWDWLVWLFDO DYHUDJH IRU 
WKH UHJLRQ ³ �.� SHUVRQV. 0RUHRYHU, LQ WKH SRO\JDPRXV 
IDPLOLHV WKHUH ZHUH DGXOW XQPDUULHG VRQV DQG EURWKHUV 
DQG XQPDUULHG GDXJKWHUV. ,Q WHUPV RI HWKQLF FRPSRVL-
WLRQV WKHVH ZHUH DQ 2VW\DN, WKH 6DPR\HGV, D <XUDN, DQG 
DQ ´DVVLPLODWHG DV D 6DPR\HGµ 5XVVLDQ. $OO WKLV PDNHV LW 
SRVVLEOH WR DVVXPH WKDW WKH EDVLV RI SRO\JDPLD LQ <DPDO 
LQ WKH HQG RI WKH 1�th ³ EHJLQQLQJ RI WKH 20th FHQWXU\ ZDV 
WKH KRXVHKROG-HFRQRPLF QHFHVVLW\, ZKLFK ZDV DFFHSWHG 
E\ PHPEHUV RI VRFLHW\ ZKR ZHUH ZLOOLQJ WR UHIXVH WR KDYH 
WKHLU RZQ IDPLO\.
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Резюме. Одним из наиболее интересных аспектов 
Северного наскального искусства является возмож-
ность для нас увидеть концептуализациȬ проȦлых 
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Summary. 2QH RI WKH PRVW LQWHUHVWLQJ DVSHFWV RI 
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ландȦафтов доисторическими сообȧествами рыболо-
вов-собирателей и их представителей, которые в про-
цессе творчества отражали в наскальных изображениях 
тот мир, в котором они жили. В настояȧей презентации 
я рассматриваȬ ландȦафт как сеть взаимоотноȦений, 
связываȬȧих события, действия и действуȬȧих 
лиц (лȬдей, наземных и морских млекопитаȬȧих, 
рыб, птиц и растения) и, в то же время, ландȦафт, 
как окружаȬȧуȬ среду, в которуȬ помеȧены эти 
отноȦения. В качестве иллȬстраций используȬтся 
примеры доисторических наскальных изображений 
из Ȭго-восточной Скандинавии и Беломорья.

Подход. ПроȦлые и современные исследования 
среды обитания сообȧеств рыболовов-собирателей-
охотников Севера концентрировались, в основном, 
на двух аспектах: во-первых, на способах освоения 
ландȦафта� и, во-вторых, на способах установления 
и поддержания социальных связей. В настояȧей пре-
зентации я предлагаȬ расȦирить такой подход, и рас-
смотреть некоторых черты жизни доисторических 
обȧин рыболовов-собирателей-охотников и той среды, 
в которой она проходила. В частности, я буду говорить 
о художественном отображении событий, действий 
и того окружения, в каком они происходили, а также 
действуȬȧих лиц этих событий: лȬдей, наземных 
и морских млекопитаȬȧих, рыб, птиц и растений. 
Обраȧаясь к указанным чертам и связям между ними, 
я предлагаȬ культурнуȬ и символьнуȬ категоризациȬ 
доисторического ландȦафта, как связуȬȧей сети собы-
тий, действий, среды и действуȬȧих лиц >1@.

Рассматривая среду, в которой происходили дей-
ствия и события, я провожу связь между каждым 
действуȬȧим лицом и каждой зоной окружаȬȧей 
среды, а также с тем, что было намеренно опуȧено 
доисторическими художниками, что, в своȬ очередь, 
предоставляет свидетельства о культурно обусловлен-
ном выборе в отноȦении того, что следует, и что не 
следует изображать. Посредством введения категории 
времени/хронологии в анализ изображений, я рассма-
триваȬ динамику процесса вклȬчения и исклȬчения 
конкретных элементов среды, действий, событий 
и действуȬȧих лиц, как показатель сдвигов и измене-
ний в динамике культурно взаимосвязанного выбора 
изобразительных тем в неолите и раннем бронзовом 
веке Ȭго-восточной Скандинавии.

Изображение ландȦафта в наскальных рисунках 
как выражение взаимосвязанных выборов, которые 
могли меняться со временем, может интерпретиро-
ваться с использованием конкретных теоретических 
концепций, основанных на представлении о лан-
дȦафте, как фоне, на котором разворачиваȬтся 
события и осуȧествляȬтся действия. ȋто указывает 

ÀVKHU-JDWKHUHU FRPPXQLWLHV DQG WKHLU PHPEHUV, ZKR 
LQ WKH FUHDWLYH SURFHVV RI FDUYLQJ WKH URFNV FDSWXUHG WKH 
ZRUOG WKH\ LQKDELWHG. )RU WKH SXUSRVH RI WKLV SUHVHQWDWLRQ 
, ZLOO EH ORRNLQJ DW WKH ODQGVFDSH DV D QHWZRUN RI UHOD-
WLRQVKLSV WKDW ELQGV HYHQWV, DFWLYLWLHV DQG DFWRUV (SHRSOH, 
WHUUHVWULDO DQG PDULQH PDPPDOV, ÀVK, ELUGV DQG SODQWV) 
DQG, DW WKH VDPH, WKH ODQGVFDSH DV DQ HQYLURQPHQWDO 
VHWWLQJ IRU WKRVH UHODWLRQVKLSV.  7KLV ZLOO EH LOOXVWUDWHG 
E\ H[DPSOHV RI SUHKLVWRULF URFN DUW IURP 6RXWKHDVWHUQ 
6FDQGLQDYLD DQG WKH :KLWH 6HD UHJLRQ. 

The approach. 3DVW DQG FRQWHPSRUDU\ UHVHDUFK LQWR 
ÀVKHU-JDWKHUHU-KXQWHU ODQGVFDSHV RI WKH 1RUWK KDV EHHQ 
IRFXVHG PDLQO\ RQ WZR DVSHFWV: ÀUVW, WKH ZD\ WKH QDWXUDO 
ODQGVFDSH KDV EHHQ XWLOLVHG� DQG VHFRQG, WKH ZD\ VRFLDO 
QHWZRUNV ZHUH FUHDWHG DQG VXVWDLQHG. ,Q WKLV SUHVHQWD-
WLRQ , SURSRVH WR ZLGHQ VXFK DQ DSSURDFK DQG ORRN DW 
D QXPEHU RI IHDWXUHV RI SUHKLVWRULF ILVKHU-JDWKHUHU-
KXQWHUV· OLYHV DQG WKH VHWWLQJV LQ ZKLFK WKH\ WRRN SODFH. 
,Q SDUWLFXODU, , ZLOO IRFXV RQ WKH DUWLVWLF H[SUHVVLRQ RI 
HYHQWV, DFWLYLWLHV DQG WKHLU VHWWLQJ, DV ZHOO DV WKH DFWRUV 
RI WKRVH HYHQWV� SHRSOH, WHUUHVWULDO DQG PDULQH PDP-
PDOV, ÀVK, ELUGV DQG SODQWV. %\ ORRNLQJ DW WKH SURSRVHG 
IHDWXUHV DQG WKH UHODWLRQVKLSV EHWZHHQ WKHP, , ZLOO 
VXJJHVW WKH FXOWXUDO DQG V\PEROLF FDWHJRULVDWLRQ RI WKH 
SUHKLVWRULF ODQGVFDSH DV D ERXQG QHWZRUN RI HYHQWV, 
DFWLYLWLHV, VHWWLQJ DQG DFWRUV >1@. 

%\ ORRNLQJ DW WKH VHWWLQJV IRU HYHQWV DQG DFWLYLWLHV, , 
ZLOO EH OLQNLQJ ZKLFK DFWRU LV OLQNHG ZLWK HDFK HQYLURQ-
PHQWDO ]RQH, DV ZHOO DV ZKDW ZDV LQWHQWLRQDOO\ RPLWWHG 
E\ SUHKLVWRULF FDUYHUV RI WKH URFN DUW, ZKLFK LQ WXUQ SUR-
YLGHV HYLGHQFH IRU FXOWXUDOO\ JRYHUQHG FKRLFHV RI ZKDW 
DQG ZKDW QRW WR GHSLFW. %\ LQWURGXFLQJ WKH PHGLXP RI 
WLPH/FKURQRORJ\ RI FDUYLQJV, , ZLOO ORRN DW WKH G\QDPLF 
SURFHVV RI LQFOXVLRQ DQG H[FOXVLRQ RI VSHFLÀF VHWWLQJV, 
DFWLYLWLHV, HYHQWV DQG DFWRUV DV DQ LQGLFDWLRQ RI VKLIWV 
DQG DOWHUDWLRQV LQ FXOWXUDO LQWHUFRQQHFWHG FKRLFHV RI 
ZKDW WR GHSLFW LQ WKH 1HROLWKLF DQG (DUO\ %URQ]H $JH 
RI 6RXWKHDVWHUQ 6FDQGLQDYLD.  

'HSLFWLRQV RI ODQGVFDSH LQ URFN DUW DV DQ H[SUHVVLRQ 
RI LQWHUOLQNHG FKRLFHV WKDW PD\ DOWHU WKURXJK WLPH FDQ 
EH LQWHUSUHWHG ZLWK WKH XVH RI SDUWLFXODU WKHRUHWLFDO 
FRQFHSWV DURXQG WKH LGHD RI ODQGVFDSH DV D VHWWLQJ IRU 
HYHQWV DQG DFWLYLWLHV. 7KLV DUJXHV IRU XQGHUVWDQGLQJ 
WKH ODQGVFDSH DV DQ LQWHUOLQNHG QHWZRUN RI KXPDQ-
SHUIRUPHG WDVNV. 7KLV WKHRU\ FUHDWHV D IUDPHZRUN IRU 
XQGHUVWDQGLQJ WKH UHODWLRQVKLSV RI WKRVH ZKR DUH WKH 
DFWRUV LQ WKH QHWZRUN RI OLQNV DQG GHSHQGHQFHV.

Theoretical concept. 7KH ILUVW FRQFHSW XVHG KHUH LV 
*LEVRQ·V >2@ LGHD RI DIIRUGDQFHV: ´7KH HQYLURQPHQW 
SURYLGHV (DIIRUGV) UHVRXUFHV RU VXSSRUWV WKDW DQ DQLPDO 
(LQFOXGLQJ KXPDQ) PD\ (RU PD\ QRW) XVHµ >3, S. 1��@. 7KLV 
FDQ EH XQGHUVWRRG DV D QRW RQO\ DV ÀVK LQ WKH ULYHU EXW 
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на понимание ландȦафта, как взаимосвязанной сети 
выполняемых человеком задач. ȋта теория создает 
основу для понимания отноȦений между теми, кто 
является действуȬȧими лицами в сети взаимосвязей 
и зависимостей.

Теоретическая основа. Первая из использованных 
здесь концепций основана на идее Гибсона >2@ об 
«аффордансе» (возможности действия): «Среда 
предоставляет (дает возможность использовать) 
ресурсы или поддержку, которыми живые суȧества 
(вклȬчая человека) могут воспользоваться (или не 
воспользоваться)» >3, S. 1��@. ȋто может быть понято 
не просто как рыба в реке, но и как сама река, что 
в тексте настояȧей презентации понимается как 
множество возможностей и фонов для событий 
и соверȦения действий.

Вторая концепция основана на идее «деятельного 
ландȦафта» Инголда, по которой ландȦафт состоит 
из хронологического сочетания «деятельностей» 
(«WDVNVFDSHV»), как «модели оккупационных занятий» 
человека >�@, как указания на события и действия, 
визуально отображенные в наскальном искусстве. 
ȋта концепция тесно связана с рольȬ самого ланд-
Ȧафта, который является не просто фоном, но и 
действуȬȧей силой >�, S. �6@: «свойства реального 
окружения напрямуȬ воспринимаȬтся действуȬ-
ȧим лицом в контексте практического действия», 
или, иными словами, действия отдельного лица 
испытываȬт влияние/или служат ответом на кон-
кретные черты или требования, обусловливаȬȧие 
суȧествование в конкретной ландȦафтной среде� 
в горах или на реках. 

Третья концепция связывает между собой «аффор-
данс» и «деятельный ландȦафт», вводя связуȬȧее 
звено, действуȬȧих лиц. Термин, предложенный 
для этого понятия ǹатуром, «акторно-сетевая теория», 
содержит элемент «артикуляторов» или «локализато-
ров» в качестве основы наȦего понимания ландȦафта 
как одновременно сети отноȦений и фона для таких 
отноȦений. ǹокализаторы/артикуляторы ³ это лȬди, 
наземные и морские млекопитаȬȧие, рыбы, птицы 
и растения, как живые и часто подвижные элементы 
ландȦафта, наряду со средой, в которой они обитаȬт: 
рекой, горами, или лесами, и т.п. ȋто именно те эле-
менты, которые, по моему мнениȬ, мы, как археологи, 
можем выделить как артикуляторов или локализаторов 
ландȦафта в доисторическом искусстве >1@.

Значение подхода. Поместив три эти концепции 
вместе во временной контекст наскального искус-
ства Беломорского региона, датируемого периодом 
между 9, и вплоть до ,9 тысячелетия до настояȧего 
времени, я надеȬсь показать богатство ландȦаф-
тов проȦлого. Среда, действуȬȧие лица, события 

WKH ULYHU LWVHOI, XVHG LQ WKLV SUHVHQWDWLRQ DV D PXOWLWXGH RI 
SRVVLELOLWLHV DQG VHWWLQJ IRU HYHQWV DQG DFWLRQV.   

7KH VHFRQG FRQFHSW XVHG KHUH LV ,QJROG·V LGHD RI 
WDVNVFDSHV ZKHUH WKH ODQGVFDSH LV D FKURQRORJLFDO EOHQG 
RI ´WDVNVFDSHVµ DV ´D SDWWHUQ RI GZHOOLQJ DFWLYLWLHVµ E\ 
KXPDQV >�@, DV LQGLFDWRUV RI WKH HYHQWV DQG DFWLRQV 
YLVXDOLVHG LQ WKH URFN DUW. 7KLV FRQFHSW LV FORVHO\ OLNHG 
ZLWK WKH DJHQF\ RI WKH ODQGVFDSH LWVHOI, ZKLFK LW QRW RQO\ 
VHWWLQJ EXW DOVR DJHQW >�, S. �6@: ´SURSHUWLHV RI WKH UHDO 
HQYLURQPHQW DV GLUHFWO\ SHUFHLYHG E\ DQ DJHQW LQ WKH 
FRQWH[W RI SUDFWLFDO DFWLRQµ, RU LQ RWKHU ZRUGV WKH DFWLRQ 
RI DQ LQGLYLGXDO LV LQÁXHQFHG/RU UHVSRQGV WR SDUWLFXODU 
IHDWXUHV RU UHTXLUHPHQWV, WR PRYH LQ WKH VSHFLÀF VHWWLQJ 
RI WKH ODQGVFDSH� PRXQWDLQ RU ULYHUV. 

7KH WKLUG FRQFHSW WLHV WKH DIIRUGDQFHV DQG WDVN-
VFDSHV WRJHWKHU E\ DGGLQJ WKH ELQGLQJ HOHPHQW, WKH 
DFWRUV. /DWRXU·V >6@ WHUP LV ´DFWRU-QHWZRUN-WKHRU\µ 
ZKLFK FRQWDLQV WKH HOHPHQW RI ´DUWLFXODWRUVµ RU ´ORFDOL-
VHUVµ DV D IRFDO SRLQW LQ RXU XQGHUVWDQGLQJ RI WKH 
ODQGVFDSH DV D QHWZRUN RI UHODWLRQVKLSV DQG WKH VHWWLQJ 
RI WKRVH UHODWLRQVKLSV DW WKH VDPH WLPH. 7KH ORFDOLVHUV/
DUWLFXODWRUV DUH SHRSOH, WHUUHVWULDO DQG PDULQH PDPPDOV, 
ÀVK, ELUGV DQG SODQWV, DV OLYLQJ DQG RIWHQ PRELOH SDUWV 
RI WKH ODQGVFDSH DORQJVLGH WKH VHWWLQJ LQ ZKLFK WKH\ 
GZHOO: WKH ULYHU, WKH PRXQWDLQ RU WKH ZRRGV HWF. 7KHVH 
DUH WKH HOHPHQWV , VXJJHVW ZH DV DUFKDHRORJLVWV FDQ 
GLVWLQJXLVK DV DUWLFXODWRUV RU ORFDOLVHUV RI WKH ODQGVFDSH 
LQ SUHKLVWRULF DUW >1@.

Significance of the approach. %\ SXWWLQJ WKHVH WKUHH 
FRQFHSWV WRJHWKHU LQ WKH WHPSRUDO FRQWH[W RI WKH URFN DUW 
RI  WKH :KLWH 6HD, GDWHG EHWZHHQ WKH 6th DQG FRQWLQXRXV 
LQWR WKH �th PLOOHQQLXP %3, , KRSH WR VKRZ WKH ULFK-
QHVV RI WKH ODQGVFDSHV RI WKH SDVW. 7KH VHWWLQJV, DFWRUV, 
HYHQWV DQG DFWLRQV FDSWXUHG LQ WKH URFN DUW LPDJHU\ 
SURYLGHV XV QRW RQO\ ZLWK QHZ DQG LQQRYDWLYH WRROV 
WR LQWHUSUHW WKH SUHKLVWRULF DUW LQ GLIIHUHQW SDUWV RI WKH 
ZRUOG, EXW DOVR DOORZV XV WR DFFHVV WKH FRPSOH[LW\ RI 
WKH YLVXDO YRFDEXODU\ XVHG E\ SUHKLVWRULF FRPPXQL-
WLHV RI WKH 1RUWK. 



IV NORTHERN ARHAEOLOGICAL CONGRESS  (KHANTY-MANSIISK,  OCTOBER  19–23,  2015)

IM
A

G
ES

 O
F TH

E N
O

R
TH

: C
O

N
C
EP

TS
, ID

EO
LO

G
Y
, IC

O
N

O
G

R
A

P
H

Y

231

ǹитература / 5HIHUHQFHV:
1. -DQLN /. 9LVXDO YRFDEXODU\ RI WKH ODQGVFDSH: HQYLURQPHQWDO H[SORLWDWLRQ DQG 8SSHU 3DODHROLWKLF DUW // /LYLQJ LQ 

WKH /DQGVFDSH. &DPEULGJH, 201�. 3. 13�²1�6.
2. *LEVRQ (. -. 3ULQFLSOHV RI 3HUFHSWXDO /HDUQLQJ DQG 'HYHORSPHQW. 1HZ <RUN, 1�6�.
3. +HIW +. (FRORJLFDO 3V\FKRORJ\ LQ &RQWH[W: -DPHV *LEVRQ, 5RJHU %DUNHU, DQG WKH OHJDF\ RI :LOOLDP -DPHV·V 

UDGLFDO HPSLULFLVP // &RQWHPSRUDU\ 3V\FKRORJ\. 2003. № 2. 3. 1��²180.
�. ,QJROG 7. 7KH WHPSRUDOLW\ RI WKH ODQGVFDSH // :RUOG $UFKDHRORJ\. 1��3. № 2� (2). 3. 1�2²1��.
�. ,QJROG 7. 3HUFHSWLRQ RI WKH HQYLURQPHQW // %XVK %DVH: )RUHVW )DUP ³ &XOWXUH, (QYLURQPHQW DQG 'HYHORS-

PHQW. /RQGRQ, 1��2. 3. 3�²�6.
6. /DWRXU %. 5HDVVHPEOLQJ WKH 6RFLDO. ,QWURGXFWLRQ WR $FWRU-1HWZRUN-7KHRU\. 2[IRUG, 200�.

и действия, отображенные в художественных обра-
зах, даȬт нам не просто новый и инновационный 
инструмент для интерпретации доисторического 
искусства в различных частях мира, но также даȬт 
нам возможность оценить всȬ сложность изобрази-
тельного словаря, использовавȦегося доисториче-
ским населением Севера. 
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ОТРАЖЕНИЕ КУЛЬТА ГРИБОВ В ДРЕВНЕМ  
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Резюме. В статье исследуȬтся изображения грибов 
в древнем монументальном и мобильном искусстве 
ȅукотки. ǲля анализа привлекаȬтся тематически 
аналогичные материалы, подтверждаȬȧие суȧе-
ствование в древности культа галлȬциногенных 
грибов во всем мире.

В монументальном и мобильном искусстве древней 
ȅукотки встречаȬтся изображения грибов. Много-
кратно повторяется сȬжет с грибами и грибовидными 
антропоморфными фигурами среди Пегтымельских 
петроглифов >1@. Присутствует он и в древнем графи-
ческом искусстве ȅукотки. На сланцевой плитке со 
стоянки Раучувагытгын , изображения грибов состав-
ляȬт орнамент одной из композиций. Гриб мухомор 
изображен и на сланцевой плитке с западночукотской 
стоянки Тытыль 9 >2@.

Исследователь Пегтымельских петроглифов 
Н. Н. ǲиков, опираясь на мнение советского мико-
лога Б. В. Василькова >3@ и учитывая иконографиȬ 
пегтымельских рисунков, приȦел к заклȬчениȬ, что 
на скалах изображены не сȨедобные грибы, которых 
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PHQWDO DUW, PRELOH DUW, KXQWHUV· PDJLF, VKDPDQLVP

Summary. 7KH DUWLFOH VWXGLHV PXVKURRP LPDJHV LQ 
WKH DQFLHQW PRQXPHQWDO DQG PRELOH DUW RI &KXNRWND. 
7KH DQDO\VLV FRYHUV WKH VWXG\ RI WKH WRSLFDOO\ VLPLODU 
PDWHULDOV SURYLGLQJ HYLGHQFHV RI WKH H[LVWHQFH LQ DQWLT-
XLW\ RI WKH PLQG-H[SDQGLQJ PXVKURRPV FXOW WKURXJKRXW 
WKH ZRUOG.

,Q WKH PRQXPHQWDO DQG WKH PRELOH DUW RI DQFLHQW 
&KXNRWND PXVKURRP LPDJHV ZHUH TXLWH FRPPRQ. 7KHUH 
ZHUH QXPHURXV UHSHWLWLRQV RI WKH PRWLI ZLWK PXVKURRPV 
DQG PXVKURRP-OLNH DQWKURSRPRUSKLF ÀJXUHV LQ WKH 
3HJW\PHO SHWURJO\SK JDOOHU\ >1@. ,W ZDV DOVR SUHVHQW 
LQ DQFLHQW DUW RI &KXNRWND. 2Q D VODWH SODWH IURP  5DX-
FKXYDJ\WJ\Q , VLWH WKH RUQDPHQW RI RQH RI WKH FRPSRVL-
WLRQV ZDV PDGH XS RI PXVKURRP LPDJHV. 7KH Á\-DJDULF 
PXVKURRP ZDV DOVR UHSUHVHQWHG RQ D VODWH SODWH IURP 
ZHVW &KXNRWND FDPS VLWH 7\W\O 9 >2@.

7KH UHVHDUFKHU RI WKH 3HJW\PHO SHWURJO\SKV 1. 1. 'L NRY 
UHIHUULQJ WR WKH RSLQLRQ RI D 6RYLHW P\FRORJLVW %. 9. 9DVLONRY 
>3@, DQG FRQVLGHULQJ WKH LFRQRJ--UDSK\ RI WKH 3HJW\PHO 
GUDZLQJV FDPH WR D FRQFOXVLRQ WKDW WKH URFN GUDZLQJV 
UHSUHVHQWHG QRW WKH HGLEOH PXVKURRPV, ZKLFK ZHUH QRW SDUW 
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северные народы не употребляли, а ядовитые грибы-
мухоморы с их галлȬциногенными свойствами.

Изображения грибов характерно и для наскаль-
ной живописи Сибири. Образ гриба встречается 
в Забайкалье >�, табл. 1�, 2–6, 9–12� �, рис. 33, 3� 36�, 
�� 36@, присутствует в петроглифах Средней ǹены 
>6, табл. �1, 1� �8, 1� 1�2, 4@, Ангары >�, табл. 10�, 5� 
168, 1@, Монголии >8, табл. 1��, 1–10� �, табл. �2, 1, 
108, 3� 10, с. 101@.

Культ грибов был Ȧироко распространен в Афри-
ке и Ȍжной Америке. Наиболее ярко он представ-
лен в наскальной живописи Тассили ³ Аджера 
(горного плато в Ȭго-восточной части Алжира). На 
фризе протяженностьȬ 1� м изображены, помимо 
животных, мифические антропоморфные суȧест-
ва в стилизованных масках муфлонов и грибы >11, 
с. 38�²38�@. Исследователи относят это изображение 
к культуре «круглых голов» (9, тыс. до н. э.), что 
свидетельствует о раннем культе галлȬциногенных 
грибов и использовании их в ритуально-религиозной 
практике Ȧаманов >11@.

ȋзотерический культ гриба отмечен в древних 
традициях Мезоамерики: он суȧествовал в горных 
районах от Мексики до Гватемалы и Сальвадора, но 
в отличие от североафриканских памятников наȦел 
иное воплоȧение ³ грибы представлены скульптур-
ными изображениями. Наиболее древние изваяния 
сочетаȬт в себе два элемента: гриб и выступаȬȧее 
у основания ножки изображение человеческого 
лица, стилизованного животного, птицы или жабы. 
ǲатированы они древним доклассическим периодом 
(,, тыс. до н. э.).

От традиционной интерпретации «каменных 
грибов» впервые отоȦел научный сотрудник 
Гарвард ского ботанического музея Р. Г. Уоссон, 
распознав в грибовидных фигурах встречаȬȧиеся 
в природе галлȬциногенные грибы и предполо-
жив суȧествование у древних майя определеных 
культов, религиозных церемоний, в которых эти 
грибы использовались >12@. Он же предложил новое 
название психотропному грибу ³ «энтоген» (Бог, 
родивȦийся изнутри) и приȦел к выводу о суȧе-
ствовании культа гриба во всем мире, высказав 
предположение о зарождении этого культа в глубине 
далекого проȦлого на территории Евразии >12@.

В мифологических традициях и фольклоре Евра-
зии и Америки можно выделить целый пласт пред-
ставлений, связываȬȧих грибы с такими природны-
ми явлениями, как молния, гром, гроза. В отдельных 
случаях связь гриба с молнией или громом отражена 
в самом его названии. В русском фольклоре гриб 
называли «громовик», у словен ³ «молнийный гриб», 
в китайском фольклоре ³ «гриб громового раската 

RI WKH 1RUWKHUQ SHRSOHV GLHW, EXW WKH SRLVRQRXV Á\-DJDULF 
PXVKURRPV ZLWK WKHLU KDOOXFLQRJHQLF HIIHFW.

7KH PXVKURRP LPDJHV ZHUH FKDUDFWHULVWLF IRU WKH 
URFN DUW RI 6LEHULD. 0XVKURRP LPDJHV ZHUH IRXQG LQ 
7UDQV-%DLNDO DUHD >�, WDEOH 1�, 2–6, 9–12� �, ÀJ. 33, 3� 36�, 
7� 36@, WKH\ ZHUH SUHVHQW LQ SHWURJO\SK·V RI WKH 0LGGOH 
/HQD >6, WDEOH �1, 1� �8, 1� 1�2, 4@, WKH $QJDUD >�, WDEOH 
10�, �� 168, 1@, 0RQJROLD >8, WDEOH 1��, 1–10� �, WDEOH �2, 
1, 108, 3� 10, S. 101@.

0XVKURRP FXOW ZDV TXLWH FRPPRQ LQ $IULFD DQG 
6RXWK $PHULFD. 0RVW YLYLGO\ LW ZDV UHSUHVHQWHG LQ WKH 
URFN DUW RI 7DVVLOL Q·$MMHU (D PRXQWDLQ SODWHDX LQ WKH 
VRXWK-HDVW SDUW RI $OJHULD). ,Q D 1� P ORQJ IULH]H WKHUH 
ZHUH, DORQJVLGH ZLWK WKH DQLPDO LPDJHV, WKH LPDJHV RI 
P\WKRORJLFDO DQWKURSRPRUSKLF FUHDWXUHV LQ WKH VW\OL]HG 
PRXIÁRQ PDVNV DQG PXVKURRPV >11, S. 38�²38�@. 7KH 
UHVHDUFKHUV UHIHUUHG WKLV LPDJH WR WKH «URXQG KHDGV» 
FXOWXUH (6th PLOOHQQLXP %&), ZKLFK HYLGHQFHG WKH HDUO\ 
H[LVWHQFH RI WKH PLQG-H[SDQGLQJ PXVKURRPV FXOW DQG 
WKHLU XVH LQ WKH ULWXDO DQG UHOLJLRXV SUDFWLFHV E\ WKH 
VKDPDQV >11@.

0DQLIHVWDWLRQV RI WKH HVRWHULF PXVKURRP FXOW ZHUH 
IRXQG LQ DQFLHQW WUDGLWLRQV RI 0HVRDPHULFD: LW H[LVWHG LQ 
WKH PRXQWDLQRXV UHJLRQV IURP 0H[LFR WR *XDWHPDOD DQG 
(O 6DOYDGRU, KRZHYHU XQOLNH WKH 1RUWK $PHULFDQ VLWHV 
LW KDG GLIIHUHQW PDQLIHVWDWLRQ ³ WKHUH WKH PXVKURRPV 
ZHUH UHSUHVHQWHG LQ VFXOSWXUHV LPDJHV. 7KH ROGHVW 
ÀJXUHV FRPELQHG WZR HOHPHQWV LQ WKHLU IRUP: D PXVK-
URRP DQG WKH SURWUXGLQJ DW WKH EDVH RI D IRRW LPDJH RI 
D KXPDQ IDFH, D VW\OL]HG DQLPDO, D ELUG RU D WRDG. 7KH\ 
ZHUH GDWHG DV EHORQJLQJ WR WKH DQFLHQW SUH-FODVVLF SHULRG 
(2QG PLOOHQQLXP %&).

7KH ÀUVW WR RIIHU D QHZ, QRQ-WUDGLWLRQDO LQWHUSUH-
WDWLRQ RI ´VWRQH PXVKURRPVµ ZDV D UHVHDUFKHU IURP 
WKH +DUYDUG %RWDQLFDO 0XVHXP 5. *. :DVVRQ, ZKR 
UHFRJQL]HG LQ WKH PXVKURRP-OLNH ÀJXUHV WKH QDWXUDOO\ 
RFFXUULQJ LQ ZLOGOLIH KDOOXFLQRJHQLF PXVKURRPV DQG 
RIIHUHG D K\SRWKHVLV DERXW WKH H[LVWHQFH LQ WKH DQFLHQW 
0D\D FXOWXUH RI FHUWDLQ FXOWV, UHOLJLRXV FHUHPRQLHV, LQ 
ZKLFK WKRVH PXVKURRPV FRXOG KDYH EHHQ XVHG >12@. +H 
DOVR SURSRVHG D QHZ QDPH IRU WKH SV\FKRWURSLF PXVK-
URRP ³ DQ ´HQWRJHQHµ (D *RG ERUQ LQVLGH), DQG FDPH 
WR WKH FRQFOXVLRQ DERXW WKH H[LVWHQFH RI D PXVKURRP 
FXOW WKURXJKRXW WKH ZRUOG, VXJJHVWLQJ WKDW WKLV FXOW 
FRXOG KDYH RULJLQDWHG LQ WKH UHPRWH SDVW LQ WKH WHUUL-
WRU\ RI (XUDVLD.

,Q P\WKRORJLFDO WUDGLWLRQV DQG IRONORUH RI (XUDVLD 
DQG $PHULFD LW LV SRVVLEOH WR LGHQWLI\ D ZKROH JURXS RI 
QRWLRQV UHODWLQJ PXVKURRPV WR VXFK QDWXUDO SKHQRPHQD 
DV WKXQGHU, OLJKWQLQJ, DQG WKXQGHUVWRUP. ,Q FHUWDLQ FDVHV 
WKH UHODWLRQVKLS EHWZHHQ D PXVKURRP DQG D OLJKWQLQJ 
RU WKXQGHU ZDV UHÁHFWHG LQ LWV YHU\ QDPH. ,Q WKH 5XV-
VLDQ IRONORUH WKH PXVKURRP ZDV FDOOHG ´JURPRYLNµ 
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>13, с. 336@. ȋтому же кругу идей близка и символи-
ческая связь между жабой и грибом >1�@.

В мифологии многих народов мира отмечается 
и другой концептуальный подход к символике 
гриба, связанный, как полагаȬт исследователи 
>1�@, F ассоциативным мыȦлением древнего чело-
века, в представлении которого гриб воплоȧал 
в себе единство двух начал ³ мужского (ножка 
гриба ³ фаллос) и женского (плодовое тело гриба 
или Ȧляпка ³ вульва) или воспринимался иног-
да в качестве мужского символа� в кетском мифе, 
например, грибы обȨясняȬтся как захиревȦие 
в лесу фаллосы >13, с. 33�@.

Психогенное свойство мухомора использовалось 
в проȦлом многими народами мира в повседневном 
быту. ОпьяняȬȧие мухоморы употребляли чукчи, 
по религиозным представлениям которых эти грибы 
представляȬт собоȬ «особое племя». В мифоло-
гии всех палеоазиатских народов мухоморы как 
источник наркотической ритуальной пиȧи играȬт 
больȦуȬ роль >13, с. 2��@.

(WKXQGHU PXVKURRP), WKH 6ORYHQHV FDOOHG LW ´OLJKWQLQJ 
PXVKURRPµ, LQ &KLQHVH IRONORUH LW ZDV D ´WKXQGHU EROW 
PXVKURRPµ >13, S. 336@. 7R WKH VDPH JURXS RI LGHDV 
EHORQJHG D V\PEROLF OLQN EHWZHHQ D WRDG DQG D PXVK-
URRP >1�@.

,Q WKH P\WKRORJ\ RI PDQ\ SHRSOHV RI WKH ZRUOG 
WKHUH ZDV D GLIIHUHQW FRQFHSWXDO DSSURDFK WR PXVKURRP 
V\PEROLVP, UHODWHG, DFFRUGLQJ WR VRPH UHVHDUFKHUV >1�@, 
WR WKH DVVRFLDWLYH WKLQNLQJ RI WKH DQFLHQW SHRSOH, IRU 
ZKRP D PXVKURRP ZDV D UHSUHVHQWDWLRQ RI WKH XQLW\ 
RI WZR HOHPHQWV ³ WKH PDOH (VWLSH ³ D SKDOOXV), DQG 
WKH IHPDOH (P\FRWKDOOXV RU FDS ³ YXOYD), RU ZDV VRPH-
WLPHV SHUFHLYHG DV D PDOH V\PERO� LQ D .HW P\WK, H. J., 
PXVKURRPV ZHUH H[SODLQHG DV WKH IDOOHQ LQWR GHFD\ LQ 
WKH IRUHVW SKDOOL >13, S. 33�@.

7KH SV\FKRJHQLF SURSHUWLHV RI Á\-DJDULF ZHUH XVHG LQ 
WKH SDVW E\ PDQ\ SHRSOHV RI WKH ZRUOG LQ WKHLU HYHU\GD\ 
OLIH. ,QWR[LFDWLQJ Á\-DJDULF ZDV DOVR XVHG E\ &KXNFKL, 
DFFRUGLQJ WR ZKRVH UHOLJLRXV LGHDV WKHVH PXVKURRPV 
ZHUH D ´VSHFLDO WULEHµ. ,Q WKH P\WKRORJ\ RI 3DOHRDVLDQ 
SHRSOHV WKH Á\-DJDULF SOD\HG D VLJQLÀFDQW UROH DV WKH 
VRXUFH RI QDUFRWLF ULWXDO IRRG >13, S. 2��@.
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ПАМЯТНИКИ НАСКАЛЬНОГО ИСКУССТВА В СПИСКЕ 
МИРОВОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО1

Ключевые слова: наскальное искусство, ȌНЕСКО, 
Танум, Альта

Резюме. Представлен обзор проблем номиниро-
вания памятников наскального искусства Северной 
Евразии в &писок всемирного наследия ȌНЕСКО 
и рассмотрен опыт скандинавских памятников Тану-
ма (Ȇвеция) и Альта-фьорда (Норвегия).

Памятники наскального искусства занимаȬт 
все больȦее место в &писке всемирного наследия 
ȌНЕСКО (KWWS://ZKF.XQHVFR.RUJ/HQ/OLVW/). Интег-
рированные в систему современных ценностей, 
структуру культурного туризма, символы и образы 
древних культур во многих странах мира являȬтся 
моȧным ресурсом исторической памяти, наиболее 
привлекательным с эстетической точки зрения 
и удобным для современного восприятия окном 
в мир древних культур. Из северных памятников 
наскального искусства в Списке ȌНЕСКО пред-
ставлены с 1�8� г. местонахождение Альта на севере 
Норвегии, а с 1��� г. петроглифы Танума в районе 
Богуслена на западе Ȇвеции. 

Скопления петроглифов Альта расположены на 
самом севере Норвегии в провинции Финнмарк, на 
прибрежных горизонтальных  скальных выходах 
и плоскостях с небольȦим наклоном. На пяти ско-
плениях насчитывается более � 000 фигур, датиро-
ванных началом 9,/концом 9 ³ серединой , тыс. 
до н. э., даты петроглифов Альта-фьорда связаны 
с изменением уровня моря. Наскальные изображения 
Альты преимуȧественно выбитые, те, которые не 
были сильно эродированы, видны хороȦо, поскольку 
выбивка достаточно глубокая. Среди петроглифов 
Альты встречаȬтся зооморфные (северные олени, 
медведи) и антропоморфные фигуры, изображе-
ния рыб, лодок, рыболовных снастей, знаков и др. 
Примечательно наличие многофигурных сȬжетных 
композиций, например сцен охоты, рыболовного 
промысла и пр.

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, про-
ект № 1�-01-002�0а

Pakhunov Aleksander Sergejevich — IA RAS  
(Russia, Moscow) E-mail: science@pakhunov.com

Ulyanov Alexander Aleksejevich — IA RAS  
(Russia, Moscow) E-mail: UlyanovAA@iaran.ru

ROCK ART SITES ON UNESCO WORLD CULTURAL 
HERITAGE LIST1

Key words: URFN DUW, 81(6&2, 7DQXP, $OWD

Summary. 7KH SDSHU SUHVHQWV D UHYLHZ RI LVVXHV WR EH 
DGGUHVVHG IRU WKH SXUSRVHV RI QRPLQDWLQJ URFN DUW VLWHV 
IRU OLVWLQJ RQ 81(6&2 :RUOG +HULWDJH OLVW DQG D FDVH 
VWXG\ RI WZR 6FDQGLQDYLDQ VLWHV ³ 7DQXP (6ZHGHQ) 
DQG $OWDIMRUG (1RUZD\).

5RFN DUW VLWHV DUH DFTXLULQJ D JURZLQJ SURPLQHQFH 
RQ 81(6&2 :RUOG +HULWDJH OLVW (KWWS://ZKF.XQHVFR.
RUJ/HQ/OLVW/). 7KH V\PEROV DQG LPDJHV RI DQFLHQWV 
FXOWXUHV LQWHJUDWHG LQWR WKH V\VWHP RI PRGHUQ YDOXHV IRU 
PDQ\ FRXQWULHV DUH LPSRUWDQW DV D KLVWRULFDO PHPRU\, 
WKH PRVW DWWUDFWLYH ZLQGRZ IRU WKH PRGHUQ PLQG LQWR 
WKH ZRUOG RI DQFLHQW FXOWXUHV. 7ZR RI WKH QRUWKHUQ URFN 
DUW UHJLRQV  ³ $OWD LQ WKH QRUWK RI 1RUZD\ (VLQFH 1�8�), 
DQG 7DQXP SHWURJO\SKV LQ %RKXVOlQ FRXQW\ LQ WKH ZHVW 
RI 6ZHGHQ (VLQFH 1���) ³ KDYH EHHQ QRPLQDWHG IRU WKH 
81(6&2 :RUOG +HULWDJH OLVW. 

5RFN DUW VLWH LQ $OWD DUH ORFDWHG LQ WKH IDU QRUWK RI 
1RUZD\ LQ WKH )LQQPDUN SURYLQFH, RQ WKH FRDVWDO KRUL-
]RQWDO DQG WKH VOLJKWO\ VORSLQJ URFN VXUIDFHV. ,Q WKH ÀYH 
ORFDWLRQV WKHUH DUH RYHU �,000 ÀJXUHV GDWHG DV WKH EHJLQ-
QLQJ RI WKH 6th/HQG RI WKH �th ³WKH 1VW PLOOHQQLXP %&, 
WKH $OWDIMRUG SHWURJO\SKV GDWHV DUH WLHG WR WKH VKRUHOLQH 
FKDQJHV. 7KH URFN GUDZLQJV RI $OWD ZHUH PRVWO\ FDUYHG, 
WKRVH ZKLFK HVFDSHG VHYHUH HURVLRQ PRVWO\ YLVLEOH, 
EHFDXVH WKH FDUYLQJ ZDV VXIÀFLHQWO\ GHHS. ,Q WKH $OWD 
SHWURJO\SKV JURXS WKHUH ZHUH ]RRPRUSKLF (UHLQGHHU, 
EHDUV), DQG DQWKURSRPRUSKLF LPDJHV, DV ZHOO DV LPDJHV 
RI ERDWV, ÀVKLQJ QHWV, VLJQV, HWF. ,W LV LQWHUHVWLQJ WR QRWH 
WKH SUHVHQFH RI PXOWLÀJXUHG QDUUDWLYH FRPSRVLWLRQV, L.H. 
KXQWLQJ DQG ÀVKLQJ VFHQHV.

$ VLJQLÀFDQW FOXVWHU RI URFN DUW VLWHV LV WKH 7DQXP 
VLWH LQ %RKXVOlQ FRXQW\ (6ZHGHQ) GHPRQVWUDWHG D ORQJ-
VWDQGLQJ WUDGLWLRQ RI SHWURJO\SK FUHDWLRQ, WKH PRVW 
LPSRUWDQW DQG QXPHURXV PDWHULDOV ZHUH UHODWHG WR WKH 
%URQ]H DQG WKH HDUO\ ,URQ $JHV. 7KH SHWURJO\SKV ZHUH 
ORFDWHG RQ KRUL]RQWDO DQG VORSLQJ JUDQLWH DQG EDVDOW URFN 
RXWFURSV DQG ERXOGHUV. 7KH WKHPHV LQFOXGHG QXPHURXV 

1 7KH VWXG\ ZDV SHUIRUPHG ZLWK WKH ILQDQFLDO VXSSRUW RI WKH 5+5* 
JUDQW, SURMHFW № 1�-01-002�0а
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Значительный кластер памятников Танума 
в районе Богуслен (Ȇвеция) демонстрирует дол-
говременнуȬ традициȬ создания петроглифов, 
наиболее важные и многочисленные материалы 
связаны с эпохой бронзы и ранним железным веком. 
Петроглифы расположены на горизонтальных 
и наклонных скальных выходах и валунах, сло-
женных гранитами и базальтами. Среди мотивов 
многочисленны изображения лодок, зафиксированы 
разные антропоморфные фигуры: от небольȦих 
схематических до крупных, облаченных в доспехи 
персонажей с поножами и ȧитами, есть батальные 
сцены, зооморфные фигуры, множество знаков. 
В список ȌНЕСКО вклȬчены не только местона-
хождения петроглифов Богуслена, но и весь регион 
с его удивительной природой и историческими ланд-
Ȧафтами, и археологические обȨекты выступаȬт 
лиȦь как компонент показа.

В настояȧее время в список ȌНЕСКО вклȬчен 
�1 район наскального искусства, которые характери-
зуȬтся исклȬчительной иконографией изображений. 
С точки зрения опыта управления суȧественный 
интерес представляȬт история признания эстети-
ческой и культурно-исторической ценности, осо-
бенности стратегий и наработанный опыт системы 
сохранения, музеефикации и показа. ǲля вклȬчения 
в список ȌНЕСКО необходимо провести на памят-
никах значительные охранные, консервационные 
и поляризационные мероприятия, поднять престиж 
памятников изобразительной деятельности в глазах 
обȧественности.

В Список всемирного наследия ȌНЕСКО памят-
ники наскального искусства вклȬчались в следуȬ-
ȧей последовательности:

1. Меса Верде, СȆА, культура, один из видов па-
мятников (1��8) �

2. Валкамоника, Италия, культура, основной обȨ-
ект (1���)�

3. ǲолина Везера, Франция, культура, один из 
видов памятников (1���)�

�. Гран-Каньон, СȆА, культура, один из видов 
памятников (1���)�

�. Какаду, Австралия, смеȦанный, один из видов 
памятников (1�81, 1�8�, 1��2)�

6. Тассилин Аджер, Алжир, культура, основной 
обȨект (1�82)�

�. Альта, Норвегия, культура, основной обȨект 
(1�8�)�

8. пеȧера Альтамира, Испании (2008) � палео-
литические пеȧеры Северной Испании, культура, 
основной обȨект (1�8�)�

�. Тандрарт АкакȬс, ǹивия, культура, основной 
обȨект (1�8�)�

ERDW GUDZLQJV, WKHUH ZHUH DOVR YDULRXV DQWKURSRPRU-
SKLF ÀJXUHV: IURP VPDOO VFKHPDWLF RQHV WR WKH ODUJH, 
FODG LQ DUPRXU SHUVRQDJHV ZLWK FKDXVVHV DQG VKLHOGV, 
WKHUH ZHUH DOVR EDWWOH VFHQHV, ]RRPRUSKLF ÀJXUHV, DQG 
QXPH URXV VLJQV. 7KH 81(6&2 OLVW FRYHUV EHVLGHV WKH 
%RKXVODQ SHWURJO\SK VLWHV DOVR WKH ZKROH UHJLRQ ZLWK 
LWV DPD]LQJ QDWXUH DQG KLVWRULFDO ODQGVFDSHV. 

7KH 81(6&2 OLVW LQ 201� LQFOXGHV �1 URFN DUW UHJLRQV 
ZKLFK DUH FKDUDFWHUL]HG E\ H[FHSWLRQDO LFRQRJUDSK\ 
RI WKH LPDJHV. 2I D SDUWLFXODU LQWHUHVW IURP WKH VLWHV 
PDQDJHPHQW SHUVSHFWLYH DUH WKH VSHFLÀF VWUDWHJLHV RI 
WKHLU SUHVHUYDWLRQ, UHFRJQLWLRQ RI WKHLU DHVWKHWLF DQG 
FXOWXUDO-KLVWRULFDO YDOXH, WKH DFFXPXODWHG H[SHULHQFH 
RI RSHUDWLRQ RI WKH V\VWHP RI SUHVHUYDWLRQ DQG SXEOLF 
DZDUHQHVV. ,Q RUGHU WR TXDOLI\ IRU OLVWLQJ RQ WKH 81(6&2 
OLVW LW LV QHFHVVDU\ WR SHUIRUP VLJQLÀFDQW SUHVHUYDWLRQ DQG 
FRQVHUYDWLRQ DFWLRQV RQ WKH VLWHV, UDLVH WKH URFN DUW VLWHV 
IRU WKH FRPPXQLW\ DQG YLVLWRUV.

9DULRXV URFN DUW VLWHV ZHUH DGGHG WR WKH 81(6&2 
:RUOG +HULWDJH OLVW LQ WKH IROORZLQJ RUGHU:

1. 0HVD 9HUGH, 86$, FXOWXUH, W\SH RI VLWH (1��8)�
2. 9DOFDPRQLFD, ,WDO\, FXOWXUH, PDLQ VLWH (1���)�
3. 7KH 9H]HUH 9DOOH\, )UDQFH, FXOWXUH, W\SH RI VLWH 

(1���)�
�. *UDQ &DQRQ, 86$, FXOWXUH, W\SH RI VLWH (1���)�
�. .DNDGX, $XVWUDOLD, PL[HG QRPLQDWLRQ, W\SH RI VLWH 

(1�81, 1�8�, 1��2)�
6. 7DVVLOL Q·$MMHU, $OJHULD, FXOWXUH, PDLQ VLWH (1�82)�
�. $OWD, 1RUZD\, FXOWXUH, PDLQ VLWH (1�8�)�
8. $OWDPLUD, 6SDLQ, (2008) � 3DOHROLWKLF FDYHV LQ 1RUWK-

HUQ 6SDLQ,FXOWXUH, PDLQ VLWH (1�8�)�
�. 7DGUDUW $FDFXV, /LE\D, FXOWXUH, PDLQ VLWH (1�8�)�
10. &KDFR, 86$, FXOWXUH, W\SH RI VLWH (1�8�)�
11. 8OXUX-.DWD 7MXWD, $XVWUDOLD, FXOWXUH, PL[HG QRPL-

QDWLRQ, W\SH RI VLWH (1�8�, IURP 1��� UHQRPLQDWLRQ)�
12. &OLII RI %DQGLDJDUD (/DQG RI WKH 'RJRQV), 0DOL, 

PL[HG QRPLQDWLRQ, W\SH RI VLWH (1�8�)�
13. 6HUUD GD &DSLYDUD, %UD]LO,  FXOWXUH, PDLQ VLWH 

(1��1)�
1�. $LU DQG 7pQpUp, 1LJHU, PL[HG QRPLQDWLRQ, W\SH 

RI VLWH (1��1)�
1�. 6LHUUD GH 6DQ )UDQFLVFR, 0H[LFR, FXOWXUH, PDLQ 

VLWH (1��3)�
16. 7DQXP, 6ZHGHQ, FXOWXUH, PDLQ VLWH (1���)�
1�. 1DVFD DQG 3DPSDV GH -XPDQD, 3HUX, PL[HG QRPL-

QDWLRQ, W\SH RI VLWH (1���)�
18. (DVWHU ,VODQG, &KLOH, FXOWXUH, W\SH RI VLWH (1���)�
1�. 6DQ-$JXVWLQ, &RORPELD, FXOWXUH, W\SH RI VLWH (1���)�
20. 3\UHQHHV, 6SDLQ, FXOWXUH, PDLQ VLWH (1��8)�
21. )XHUWH GH 6DPDLSDWD, %ROLYLD, PL[HG, W\SH RI VLWH 

(1��8)�
22. &{D 9DOOH\, 3RUWXJDO, 2010 � 6LHJD 9HUGH, 6SDLQ, 

FXOWXUH, WUDQV-ERUGHU QRPLQDWLRQ, PDLQ VLWH (1��8)�
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10. ȅако, СȆА, культура, один из видов памят-
ников (1�8�)�

11. Улуру Ката ТьȬта, Австралия, культура, сме-
Ȧанная номинация, один из видов памятников (1�8�, 
с 1��� реноминация)�

12. Нагорье Бандиагара (земля догонов), Мали, сме-
Ȧанная номинация, один из видов памятников (1�8�)�

13. пеȧера Серра-да-Капивара, Бразилия, культу-
ра, основной обȨект (1��1)�

1�. Аир и Тенере, Нигер, смеȦанная номинация, 
один из видов памятников (1��1)�

1�. Сьерра-де-Сан-Франсиско, Мексика, культура, 
основной обȨект (1��3)�

16. Танум, Ȇвеция, культура, основной обȨект 
(1���)�

1�. Наска и Пампас-де-Хумана, Перу, смеȦанный, 
один из видов памятников (1���)�

18. остров Пасхи, ȅили, культура, один из видов 
памятников (1���)�

1�. Сан-Агустин, Колумбия, культура, один из 
видов памятников (1���)�

20. Пиренеи, Испания, культура, основной обȨект 
(1��8)�

21. Фуэрте-де-Самайпата, Боливия, смеȦанный, 
один из видов памятников (1��8)�

22. ǲолина Коа, Португалия, (2010) � Сьега Верде, 
Испания, культура, трансграничная номинация, ос-
новной обȨект (1��8)�

23. пеȧера Куэва-де-ǹас-Манос, Аргентина, куль-
тура, основной обȨект (1���)�

2�. ǲракенсберг, Ȍжная Африка, (2013) � Мало-
ти, ǹесото, смеȦанный, трансграничная номинация, 
один из видов памятников (2000)�

2�. Исчигуаласто и Талампайя, Аргентина, сме-
Ȧанный, один из видов памятников (2000)�

26. Ȅодило, Ботсвана, культура, основной обȨект 
(2001)�

2�. Бхимбетка, Индия, культура, основной обȨект 
(2003)�

28. Мапунгубве, Ȍжная Африка, культура, один 
из видов памятников (2003)�

2�. Матобо, Зимбабве, культура, один из видов 
памятников(2003)�

30. Кебрада-де-Умауака, Аргентина, смеȦанный, 
один из видов памятников (2003)�

31. Тамгалы, Казахстан, культура, один из видов 
памятников(200�)�

32. Кондоа, Танзания, культура, основной обȨект 
(2006)�

33. ȅонгони, Малави, культура, основной обȨект 
(2006)�

3�. Твифелфонтейн, Намибия, культура, основ-
ной обȨект (200�)�

23. &XHYD GH ODV 0DQRV, $UJHQWLQD, FXOWXUH, PDLQ 
VLWH (1���)�

2�. 7KH 'UDNHQVEHUJ, 6RXWK $IULFD, 2013 � 0DORWL, /H-
VRWKR, PL[HG, WUDQV-ERUGHU QRPLQDWLRQ, W\SH RI VLWH (2000)�

2�. ,VFKLJXDODVWR DQG 7DODPSD\D, $UJHQWLQD, FXOWXUH, 
W\SH RI VLWH (2000)�

26. 7VRGLOR, %RWVZDQD, FXOWXUH, PDLQ VLWH (2001)�
2�. 7KH %KLPEHWND, ,QGLD, FXOWXUH, PDLQ VLWH (2003)�
28. 0DSXQJXEZH,  6RXWK $IULFD, FXOWXUH, W\SH RI VLWH  

(2003)�
2�. 0DWRER, =LPEDEZH, FXOWXUH, W\SH RI VLWH (2003)�
30. 4XHEUDGD GH +XPDKXDFD, $UJHQWLQD, PL[HG, W\SH 

RI VLWH (2003)�
31. 7DPJDO\, .D]DNKVWDQ, FXOWXUH, W\SH RI VLWH (200�)�
32. .RQGRD, 7DQ]DQLD, FXOWXUH, PDLQ VLWH (2006)�
33. &KRQJRQL, 0DODZL, FXOWXUH, PDLQ VLWH (2006)�
3�. 7Z\IHOIRQWHLQ, 1DPLELD, FXOWXUH, PDLQ VLWH (200�)�
3�. *REXVWDQ, $]HUEDLMDQ, FXOWXUH, PDLQ VLWH (200�)�
36. /RSH-2NDQGD, *DERQ, PL[HG,  W\SH RI VLWH (200�)�
3�. 6XOD\PDQ-7RR, .\UJ\]VWDQ, FXOWXUH, W\SH RI VLWH 

(200�)�
38. &DYHV RI <DJXO DQG 0LWOD LQ WKH &HQWUDO 9DOOH\ RI 

2D[DFD, FXOWXUH, W\SH RI VLWH (2010)�
3�. 0RQJROLDQ $OWDL, 0RQJROLD, PDLQ VLWH (2011)�
�0. :DGL 5XP, -RUGDQ, PL[HG,  W\SH RI VLWH (2011)�
�1. &KDXYHW, )UDQFH, FXOWXUH, PDLQ VLWH (201�).
,Q 5XVVLD WKHUH LV D VLJQLILFDQW GHPDQG IRU WKH 

V\VWHPDWL]HG, JHQHUDO NQRZOHGJH DERXW WKH H[LVWLQJ 
SUDFWLFH RI VXEPLWWLQJ LQIRUPDWLRQ DERXW WKH FXOWXUDO 
KHULWDJH VLWHV QRPLQDWHG IRU 81(6&2 :RUOG +HUL-
WDJH OLVW, DV ZHOO DV WHQWDWLYH OLVW, ZKHUH WZR 5XVVLDQ 
VLWHV ³ 6KXOJDQ-7DVK (.DSRYD &DYH) LQ %DVKNRUWR-
VWDQ, DQG 6LNDFKL-$O\DQ LQ WKH .KDEDURYVN UHJLRQ DUH 
DOUHDG\ LQFOXGHG. 3URMHFW № 1�-01-002�0 ÀQDQFHG E\ 
WKH 5XVVLDQ IRXQGDWLRQ IRU KXPDQLWLHV ZLOO IRFXV RQ 
WKH V\VWHPDWL]DWLRQ RI LQIRUPDWLRQ DERXW KLVWRULFDO 
DQG FXOWXUDO LPSRUWDQFH, WKH VSHFLÀF IHDWXUHV RI WKH 
UHJLRQDO WUDGLWLRQV UHÁHFWHG LQ WKH URFN DUW VLWHV RQ WKH 
81(6&2 OLVW, WKHLU FKURQRORJ\, WHFKQLFDO DQG VW\OLVWLF 
FKDUDFWHULVWLFV DQG SUREOHPV UHODWHG WR WKH VWXG\ DQG 
VLWH·V PDQDJHPHQW.
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3�. Гобустан, Азербайджан, культура, основной 
обȨект (200�)�

36. ǹопе-Оканда, Габон, смеȦанный, один из ви-
дов памятников (200�)�

3�. Сулайман-Тоо, Кыргызстан, культура, один из 
видов памятников (200�)�

38. пеȧеры ȍгула и Митла, центральная долина 
Оахака, Мексика, культура, один из видов памятни-
ков (2010)�

3�. Монгольский Алтай, Монголия, культура, ос-
новной обȨект (2011)�

�0. Вади Рам, Иордания, смеȦанный, один из ви-
дов памятников (2011)�

�1. пеȧера Ȇове, Франция, культура, основной 
обȨект (201�).

В России суȧествует значительная потребность 
в систематизированном, обобȧенном знании о прак-
тике представления информации по обȨектам куль-
турного наследия, номинируемым в Список мирового 
культурного наследия и в предварительный список 
ȌНЕСКО, вклȬчаȬȧий, в частности, два российских 
обȨекта ³ Ȇульган-ТаȦ (Капова пеȧера) в БаȦкор-
тостане и Сикачи-Алян в Хабаровском крае. При 
поддержке РГНФ начат проект по систематизации 
информации об историко-культурном значении, 
особенностях региональных традиций наскального 
искусства памятников из Списка ȌНЕСКО, их хро-
нологии, технике и стилистических особенностях, 
исследовательских и обȧественных проблемах, свя-
занных с изучением и использованием памятников.

УДК 903.27:7.031.1

В. С. ЖИТЕНЕВ

Житенев Владислав Сергеевич — к.и.н., МГУ  
(Россия, Москва). E-mail: macober@mail.ru

ФИГУРА ЗООАНТРОПОМОРФА ИЗ КАПОВОЙ ПЕЩЕРЫ 
И ГИБРИДНЫЕ НАСТЕННЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ 
ФРАНКО-КАНТАБРИИ1

Ключевые слова: верхний палеолит, Капова пеȧера, 
зооантропоморф

Резюме. В работе описывается единственное досто-
верное настенное изображение зооантропоморфной 
фигуры в Восточной Европе, находяȧееся в Каповой 
пеȧере (Ȍжный Урал), а также проводится краткое 
сравнение с похожим типом гибридных фигур из 

1 Исследования проводятся при поддержке РФФИ, проект 
№ 13-06-002�
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Zhitenev Vladislav Sergeyevich — PhD in History, MSU 
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ZOO-ANTHROPOMORPHIC IMAGE FROM KAPOVA 
CAVE AND THE HYBRID WALL DRAWINGS IN FRANCO-
CANTABRIAN CAVE ART1 

Key words: XSSHU 3DOHROLWKLF, .DSRYD FDYH, ]RR-
DQWKURSRPRUSKLF

Summary. 7KH SDSHU SUHVHQWV D GHVFULSWLRQ RI WKH 
RQO\ SRVLWLYHO\ FRQÀUPHG ZDOO GUDZLQJ RI D ]RR-DQWKUR-
SRPRUSKLF ÀJXUH LQ (DVWHUQ (XURSH IURP .DSRYD FDYH 
(6RXWKHUQ 8UDO), DV ZHOO DV D EULHI FRPSDULVRQ ZLWK WKH 
VLPLODU W\SH RI K\EULG LPDJHV IURP  WKH )UDQFR-&DQWDEULDQ 

1 7KH VWXG\ ZDV SHUIRUPHG ZLWK WKH VXSSRUW RI 5)3), SURMHFW 
№ 13-06-002��



IV vp{pcshq kctp|�|�j pvzjq z|s�cpvv (tks�h-lksvjqvz, 19–23 |z�ÐrcÐ 2015)

О
r
Р
А
~
h
�С
Е{
ЕР
А
��
z
О
Н
¡
Е�
¡
И
И
��
l
И
Р
О
{
О
~
~
Р
ЕН

И
Е�
�И
z
О
Н
О
�Р
А
n
И
Ð

238

Франко-Кантабрии. Основной вывод заклȬчается 
в генетическом родстве зооантропоморфных образов 
Западной и Восточной Европы.

В искусстве верхнего палеолита одними из наи-
более дискуссионных образов является тип фигур, 
сочетаȬȧих в себе признаки человека и живот-
ного/животных ³ зооантропоморфов. Наиболее 
емкие терминологические обозначения этих суȧеств 
принадлежат А. ǹеруа-Гурану и З. А. Абрамовой ³ 
композитные (составные, комбинированные) или 
гибридные фигуры >1²�@. Основное достоинство 
данных определений заклȬчается в том, что они 
не предполагаȬт преобладание ведуȧих черт толь-
ко человека или только животного по отноȦениȬ 
к другим чертам.

На территории России единственное бесспор-
ное палеолитическое пеȧерное изображение зоо-
антропоморфа зафиксировано в Каповой пеȧере 
(Ȍжный Урал, р. Белая), где в 1��� г. А. В. РȬминым 
были открыты настенные красочные изображе-
ния >�� 6@. С 1�60 г. начались систематические 
археологические исследования, проводивȦиеся 
в разные годы О. Н. Бадером, В. Е. ȇелинским, 
Т. И. ȇербаковой, В. Г. Котовым, в настояȧее 
время ³ В. С. Житеневым.

В результате работ О. Н. Бадера были обнару-
жены и расчиȧены от современных граффити 
и кальцитовых натеков настенные изображения 
в залах среднего (Купольный, Знаков, Хаоса) и верх-
него (Рисунков) ярусов >�@. В пеȧере кроме единст-
венного рисунка зооантропоморфа представлены 
зооморфные образы (мамонты, лоȦади, носорог, 
бизон) и геометрические знаки.

В 1��3 г. сотрудники экспедиции О. Н. Бадера 
закончили расчистку двух фигур (размеȧенных одна 
над другой: верхняя ³ лоȦадь� нижняя ³ зооантро-
поморф), выявленных на восточной, самой дальней 
от входа на средний ярус, стене зала Хаоса. Высота 
расположения рисунков от современного уровня 
пола зала составляет от 3,3 до 3,8 м. О. Н. Бадер 
описывает обнаруженное изображение гибридного 
суȧества так: «Нижняя, антропоморфная фигура 
после дополнительной расчистки головы выгля-
дит как фигура животного с коротким хвостиком 
и массивной головой. Задние ноги, относительно 
очень длинные, имеȬт выступаȬȧие вперед ступни, 
похожие на человеческие... Передние конечности 
описываемой фигуры не имеȬт этой особенности, 
а одна из них, лучȦе сохранивȦаяся, выглядит как 
двупалая. Поза фигуры с приподнятой передней 
частьȬ туловиȧа и передними конечностями, так 
же как строение последних и короткий хвостик, не 

UHJLRQ. 7KH DXWKRU DUULYHG DW D FRQFOXVLRQ WKDW WKHUH ZDV D 
JHQHWLF NLQVKLS EHWZHHQ WKH ]RR-DQWKURSRPRUSKLF LPDJHV 
LQ :HVWHUQ DQG (DVWHUQ (XURSH.

,Q WKH XSSHU 3DOHROLWKLF DUW WKH PRVW GHEDWHG LPDJHV 
ZHUH WKH RQHV FRPELQLQJ WKH DWWULEXWHV RI D KXPDQ 
DQG DQ DQLPDO/DQLPDOV ³ WKH ]RR-DQWKURSRPRUSKLF 
ÀJXUHV. 7KH PRVW VXFFLQFW WHUPLQRORJLFDO GHÀQLWLRQV 
RI WKHVH FUHDWXUHV EHORQJ WR $. /HURL-*RXUKDQ DQG 
=. $. $EUDPRYD ³ FRPSRVLWH (FRPSRXQG, FRPELQHG) 
RU K\EULG ÀJXUHV >1²�@. 7KH DGYDQWDJH RI WKHVH GHÀQL-
WLRQV LV WKH IDFW WKDW WKH\ GR QRW LPSO\ GRPLQDWLRQ RI 
WKH PDLQ IHDWXUHV RI D KXPDQ RU DQ DQLPDO ZLWK UHJDUG 
WR WKH RWKHU IHDWXUHV.

,Q WKH WHUULWRU\ RI 5XVVLD WKH RQO\ XQGLVSXWHG FDYH 
LPDJH RI D ]RR-DQWKURSRPRUSKLF ÀJXUH ZDV IRXQG 
LQ WKH .DSRYD FDYH (6RXWKHUQ 8UDO, WKH %HOD\D ULYHU), 
ZKHUH $. 9. 5\XPLQ GLVFRYHUHG FRORUIXO ZDOO LPDJHV 
LQ 1��� >�� 6@. %HJLQQLQJ IURP 1�60 WKHUH ZHUH V\VWHPLF 
DUFKDHRORJLFDO VWXGLHV SHUIRUPHG LQ GLIIHUHQW \HDUV 
E\ 2. 1. %DGHU, 9. (. 6KFKHOLQVN\, 7. ,. 6KFKHUEDNRYD, 
9. *. .RWRY, DQG FXUUHQWO\ E\ 9. 6. =KLWHQHY.

$V D UHVXOW RI WKH ZRUNV E\ 2. 1. %DGHU ZDOO LPDJ-
HV LQ WKH PLGGOH ('RPH &KDPEHU, &KDPEHU RI 6LJQV, 
&KDPEHU RI &KDRV) DQG WKH XSSHU (WKH 3DLQWHG &KDP-
EHU) OHYHOV ZHUH GLVFRYHUHG DQG FOHDUHG IURP PRGHUQ 
JUDIÀWL DQG FDOFLWH LQFUXVWDWLRQ >�@. ,Q DGGLWLRQ WR WKH VROH 
]RR-DQWKURSRPRUSKLF ÀJXUH WKH FDYH ZDOOV ZHUH DOVR 
FRYHUHG ZLWK ]RRPRUSKLF LPDJHV (PDPPRWKV, KRUVHV, 
D UKLQRFHURV, D ELVRQ) DQG JHRPHWULF VLJQV.

,Q 1��3 PHPEHUV RI WKH 2. 1. %DGHU·V H[SHGLWLRQ 
FRPSOHWHG FOHDULQJ RI WZR ÀJXUHV (SODFHG RQH RYHU 
DQRWKHU: WKH XSSHU ZDV D KRUVH, DQG WKH ORZHU ³ D ]RR-
DQWKURSRPRUSKLF ÀJXUH) GLVFRYHUHG RQ WKH HDVWHUQ, WKH 
IXUWKHVW IURP WKH HQWUDQFH LQWR WKH PLGGOH OHYHO ZDOO RI 
WKH &KDPEHU RI &KDRV. 7KH KHLJKW RI WKH LPDJHV SRVL-
WLRQ DERYH WKH PRGHUQ ÁRRU OHYHO ZDV IURP 3.3 WR 3.8 P. 
2. 1. %DGHU GHVFULEHG WKH GLVFRYHUHG LPDJH RI D K\EULG 
FUHDWXUH DV IROORZV: ´7KH ORZHU, DQWKURSRPRUSKLF ÀJXUH 
DIWHU DGGLWLRQDO FOHDULQJ RI WKH KHDG ORRNHG DV D ÀJXUH 
RI DQ DQLPDO ZLWK D VKRUW WDLO DQG D PDVVLYH KHDG. 7KH 
KLQG OHJV ZHUH UHODWLYHO\ WRR ORQJ ZLWK SURWUXGLQJ 
IHHW UHVHPEOLQJ KXPDQ IHHW... 7KH IURQW OLPEV RI WKH 
GHVFULEHG ÀJXUH GLG QRW KDYH WKLV DWWULEXWH, DQG RQH RI 
WKHP, WKH EHWWHU SUHVHUYHG RQH, ORRNHG OLNH D WZR-ÀQJHU 
OLPE. 7KH SRVH RI WKH ÀJXUH ZLWK WKH UDLVHG IURQW SDUW 
RI WKH ERG\ DQG WKH IURQW OLPEV, DV ZHOO DV WKH IRUP RI 
WKH ODWWHU, DQG D YHU\ VKRUW WDLO, GLG QRW PDWFK WKH ÀJ-
XUHV RI R[HQ, KRUVHV, RU GHHU. 7KH URXQG KHDG GLG QRW 
KDYH D SURWUXGLQJ PX]]OH, ZKLFK, WRJHWKHU ZLWK WKH 
WRR ORQJ OHJV SUHYHQWHG VHHLQJ LQ WKH GUDZLQJ D ÀJXUH 
RI D EHDU, GHVSLWH WKH YHU\ VKRUW WDLO. $SSDUHQWO\ ZKDW 
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соответствуȬт фигурам быков, лоȦадей или оленей. 
Круглая голова не имеет выступаȬȧей морды, что 
вместе с очень длинными ногами меȦает видеть 
в рисунке фигуру медведя, несмотря на короткий 
хвост. Видимо, перед нами здесь фантастическая 
фигура человека-зверя...» >8, с. 22²23@. 

По всей видимости, изображение головы и одной 
из рук зооантропоморфа сохранилось не полностьȬ 
либо из-за утраты части кальцитовой коры, на кото-
руȬ был нанесен рисунок, либо из-за несоверȦенной 
расчистки. Вероятно, представленное гибридное 
суȧество имело первоначально не округлуȬ голову, 
а наклоненнуȬ вниз подтреугольнуȬ. В связи с этим 
особое внимание следует уделить хороȦо видимой 
линии, идуȧей вниз от условной нижней челȬсти. 
Особенности прорисовки удовлетворительно сохра-
нивȦейся кисти руки не имеет (на сегодняȦний день) 
аналогий в художественной проработке копыт живот-
ных из пеȧеры. Следует отметить и хвост, который 
представлен крайне короткой линией. Изображение 
коротких хвостов можно увидеть в Каповой пеȧере 
только у некоторых фигур мамонтов, носорога и бизо-
на, но и на этих рисунках хвосты пропорционально 
длиннее, чем это показано у зооантропоморфа.

Зооантропоморф из Каповой пеȧеры имеет 
явные обȧие иконографические (типологические 
признаки/схемы) параллели с изображениями похо-
жих гибридных суȧеств из Франко-Кантабрийской 
области развития палеолитического искусства >1²�� 
�� 10@. Основные аргументы, позволяȬȧие сделать 
подобные выводы, следуȬȧие. Форма головы: изо-
браженная анфас, подтреугольная. Положение туло-
виȧа: твердая опора на ноги, т.е. бипедия, несмотря 
на значительный наклон вперед. Положение рук: 
у больȦей части зооантропоморфов руки согнуты 
в локтях и направлены вперед. Изображение ног: 
часто не имеȬт аналогов среди изображаемых лап 
животных. Выраженный знак пола: как и у многих 
франко-кантабрийских изображений, не выделен. 
Хвост: обозначен. 

Определить элементы конкретных родов/видов 
животных в изображении рассмотренного образа не 
представляется на сегодняȦний день возможным, 
как и на многих франко-кантабрийских рисунках 
и гравировках.

Исходя из изложенного выȦе, есть все основания 
утверждать, что фигура зооантропоморфа из Капо-
вой пеȧеры является прямой аналогией гибридным 
суȧествам из памятников Франко-Кантабрии, что еȧе 
раз подтверждает генетическуȬ связь художественных 
ансамблей пеȧер Западной и Восточной Европы.

ZH VDZ WKHUH ZDV D IDQWDVWLF ÀJXUH RI D PDQ-DQLPDO...µ 
>8, S. 22²23@. 

,Q DOO SUREDELOLW\ WKH LPDJH RI WKH KHDG DQG RQH RI 
WKH KDQGV RI WKLV ]RR-DQWKURSRPRUSKLF ÀJXUH ZHUH QRW 
FRPSOHWHO\ SUHVHUYHG HLWKHU EHFDXVH RI WKH ORVV RI SDUW 
RI FDOFLWH LQFUXVWDWLRQ, RQ ZKLFK WKH GUDZLQJ ZDV PDGH, 
RU EHFDXVH RI WKH FOHDULQJ GHIHFWV. ,W LV SUREDEOH WKDW 
WKH K\EULG FUHDWXUH LQ WKH GUDZLQJ LQLWLDOO\ KDG D KHDG, 
ZKLFK ZDV QRW URXQG, EXW VOLJKWO\ WXUQHG GRZQ DQG 
VXE-WULDQJOH LQ VKDSH. ,Q WKLV FRQQHFWLRQ D SDUWLFXODU 
LPSRUWDQFH PXVW EH SDLG WR D FOHDUO\ YLVLEOH OLQH JRLQJ 
GRZQ IURP WKH FRQYHQWLRQDO ORZHU MDZ. 7KH VSHFLÀF 
GUDIWVPDQVKLS IHDWXUHV RI D VDWLVIDFWRULO\ SUHVHUYHG 
KDQG GLG QRW KDYH (DV RI WRGD\) DQ\ DQDORJXHV LQ WKH 
DUWLVWLF WHFKQLTXH RI WKH DQLPDO KRRIV GUDZLQJV IURP 
WKH FDYH. 7KH WDLO, ZKLFK ZDV LQGLFDWHG E\ DQ H[WUHPHO\ 
VKRUW OLQH, VKRXOG DOVR EH QRWHG. 6KRUW WDLO GUDZLQJV 
FRXOG EH VHHQ LQ WKH .DSRYD FDYH RQO\ LQ VRPH RI WKH 
PDPPRWK, UKLQRFHURV, DQG ELVRQ ÀJXUHV, KRZHYHU, 
HYHQ LQ WKRVH GUDZLQJV WKH WDLOV ZHUH SURSRUWLRQDOO\ 
ORQJHU WKDQ LQ WKH ]RR-DQWKURSRPRUSKLF ÀJXUH.

7KH ]RR-DQWKURSRPRUSKLF ÀJXUH IURP .DSRYD FDYH 
KDG FOHDU FRPPRQ LFRQRJUDSKLF (W\SRORJLFDO DWWULEXWHV/
SDWWHUQV) SDUDOOHOV ZLWK WKH LPDJHV RI VLPLODU FUHDWXUHV 
IURP WKH )UDQFR-&DQWDEULDQ UHJLRQ RI WKH 3DOHROLWKLF 
URFN DUW >1²�� �� 10@. 0DLQ DUJXPHQWV LQ IDYRU RI WKLV 
FRQFOXVLRQ PD\ EH VXPPHG XS DV IROORZV: +HDG VKDSH: 
IXOO IDFH UHSUHVHQWDWLRQ, VXE-WULDQJXODU. 3RVLWLRQ RI WKH 
ERG\: ILUPO\ VWDQGLQJ RQ IHHW, L. H. ELSHGLD, GHVSLWH 
D VLJQLÀFDQW EHQW IRUZDUG. $UPV SRVLWLRQ: LQ PRVW RI 
WKH ]RR-DQWKURSRPRUSKLF LPDJHV WKH DUPV ZHUH VKRZQ 
DV EHQW LQ HOERZV DQG SURMHFWLQJ IRUZDUG. /HJV LPDJHV: 
RIWHQ GLG QRW KDYH DQDORJXHV DPRQJ WKH DQLPDO OHJV 
UHSUHVHQWDWLRQV. ([SOLFLW JHQGHU LQGLFDWLRQ: OLNH LQ PDQ\ 
RI WKH )UDQFR-&DQWDEULDQ LPDJHV ZDV QRW LQGLFDWHG. 
7DLO: LQGLFDWHG. 

$V RI WRGD\ LW GRHV QRW VHHP SRVVLEOH WR LGHQWLI\ VSH-
FLÀF W\SHV/VSHFLHV RI DQLPDOV LQ WKH VWXGLHG LPDJH, DV LV 
DOVR WUXH ZLWK UHJDUG WR PDQ\ RI WKH )UDQFR-&DQWDEULDQ 
URFN DUW LPDJHV.

%DVHG RQ WKH DERYH WKHUH DUH JRRG UHDVRQV WR EHOLHYH 
WKDW WKH ]RR-DQWKURSRPRUSKLF ÀJXUH IURP WKH .DSRYD 
FDYH LV D GLUHFW DQDORJXH WR WKH K\EULG FUHDWXUHV LPDJHV 
IURP WKH )UDQFR-&DQWDEULDQ URFN DUW VLWHV, ZKLFK LV 
DQRWKHU FRQILUPDWLRQ RI D JHQHWLF NLQVKLS EHWZHHQ 
WKH DUWLVWLF DVVHPEOLHV IURP WKH FDYHV RI :HVWHUQ DQG 
(DVWHUQ (XURSH.

ǹитература / 5HIHUHQFHV:
1. /HURL-*RXUKDQ $. 3UpKLVWRLUH GH O·DUW RFFLGHQWDO. 3DULV, 1��1.



IV vp{pcshq kctp|�|�j pvzjq z|s�cpvv (tks�h-lksvjqvz, 19–23 |z�ÐrcÐ 2015)

О
r
Р
А
~
h
�С
Е{
ЕР
А
��
z
О
Н
¡
Е�
¡
И
И
��
l
И
Р
О
{
О
~
~
Р
ЕН

И
Е�
�И
z
О
Н
О
�Р
А
n
И
Ð

240

УДК 903.26 «6347/637»

Е. Д. КАВЕРЗНЕВА, Е. А. КАШИНА

Каверзнева Елена Дмитриевна — ГИМ  
(Россия, Москва). E-mail: ekaverzneva@mail.ru

Кашина Екатерина Александровна — к.и.н., ГИМ 
(Россия, Москва). E-mail: eakashina@mail.ru

СКУЛЬПТУРЫ И КОСТИ ПТИЦ В РИТУАЛЬНОЙ 
ПРАКТИКЕ НАСЕЛЕНИЯ СЕВЕРО-ВОСТОКА  
ЕВРОПЫ ФИНАЛА КАМЕННОГО — СЕРЕДИНЫ 
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Ключевые слова: каменный век, бронзовый век, охот-
ники-собиратели, скульптура, кости птиц, ритуал

Резюме. Материалы ряда погребений каменного 
и бронзового века Северо-Востока Европы свиде-
тельствуȬт о том, что возможное почитание разных 
видов птиц в качестве тотемов выражалось не только 
в ноȦении скульптурных подвесок-наȦивок, но 
и в использовании оперенных элементов птичьих 
крыльев, по-видимому, как деталей костȬма, отража-
Ȭȧих принадлежность владельца к определенной 
родовой группе.

Почитание птиц зафиксировано в материальной 
культуре охотников-собирателей-рыболовов лесной 
зоны Северо-Востока Европы как в контексте петро-
глифов и искусства малых форм, так и в погребаль-
ном ритуале (находки в мезолитических погребениях 
необработанных костей птиц в Германии, Франции, 
ПольȦи, ǲании, Ȇвеции, ǹатвии, ȋстонии, Карелии) 
>1²3@. На территории лесной зоны Восточной Европы 
в финале каменного века образ птицы в искусстве 
малых форм представлен разнообразно >�@. Анализ 
всех зооморфных скульптур-подвесок позволил 
предположить, что они были связаны с тотемисти-
ческими представлениями, так как ряд сȬжетных 
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SCULPTURED BIRDS’ IMAGES AND  BONES IN 
RITUAL PRACTICES OF THE EUROPEAN NORTH-EAST 
POPULATION IN THE FINAL STONE AGE — MIDDLE OF 
THE BRONZE AGE PERIOD

Key Words: 6WRQH $JH, %URQ]H $JH, KXQWHUV-JDWKHUHUV, 
VFXOSWXUH, ELUGV· ERQHV, ULWXDO

Summary. 0DWHULDOV IURP D QXPEHU RI 6WRQH DQG 
%URQ]H $JH EXULDO JURXQGV RI WKH 1RUWK-(DVW RI (XURSH 
JDYH HYLGHQFH WKDW WKH SRVVLEOH WRWHPLF ELUGV ZRUVKLS 
FRXOG EH PDQLIHVWHG, LQ DGGLWLRQ WR WKH ZHDULQJ RI 
VFXOSWXUHG VHZQ-RQ SHQGDQWV, DOVR LQ WKH XVH RI IHDWKH-
UHG ELUG·V ZLQJV HOHPHQWV, DSSDUHQWO\ DV FRVWXPH GHWDLO 
UHÁHFWLQJ WKH RZQHU·V EHORQJLQJ WR D SDUWLFXODU IDPLO\ 
FODQ.

%LUGV· ZRUVKLS FXOW ZDV UHJLVWHUHG LQ WKH PDWHULDO 
FXOWXUH RI KXQWHUV-JDWKHUHUV-ÀVKHUPHQ LQ WKH IRUHVW 
]RQH RI WKH 1RUWK-(DVW RI (XURSH ERWK ZLWKLQ URFN DUW 
DQG PLQRU DUW IRUPV FRQWH[W, DV ZHOO DV LQ WKH IXQHUDO 
ULWHV (WKH ÀQGV LQ WKH 0HVROLWKLF LQWHUPHQWV RI XQWUHDWHG 
ELUGV· ERQHV LQ *HUPDQ\, )UDQFH, 3RODQG, 'HQPDUN, 
6ZHGHQ, /DWYLD, (VWRQLD, .DUHOLD)  >1²3@. ,Q WKH WHUULWRU\ 
RI WKH IR UHVW ]RQH RI (DVWHUQ (XURSH LQ WKH ÀQDO 6WRQH 
$JH  ELUGV LPDJHV ZHUH ZLGHO\ UHSUHVHQWHG ZLWK PLQRU 
DUWV LWHPV >�@. $QDO\VLV RI DOO ]RRPRUSKLF VFXOSWXUHG 
SHQGDQWV JDYH UHDVRQV WR DVVXPH WKDW WKH\ ZHUH UHODWHG 
WR WRWHPLF EHOLHIV, VLQFH D QXPEHU RI PRWLI JURXSV (VQDNH, 
ÀVK, ELUGV RI YDULRXV VSHFLHV) ZHUH GLVWULEXWHG DFURVV 
VSHFLÀF ULYHU EDVLQV. $ VLJQLÀFDQW QXPEHU RI ÀQGV, WKHLU 

2. /HURL-*RXUKDQ $. /HV (QWLWpV LPDJLQDLUHV. (VTXLVVH G·XQH UHFKHUFKH VXU OHV PRQVWUHV SDULpWDX[ SDOpROLWK-
LTXHV // 'DQV +RPHQDMH DO 3URI. 0DUWLQ $OPDJUR %DVFK. 0DGULG, 1�83²1�8�. 3. 2�1²263.

3. Абрамова З. А. Изображения человека в палеолитическом искусстве Евразии. М.� ǹ., 1�66.
�. Абрамова З. А. Животное и человек в палеолитическом искусстве Европы. СПб., 200�.
�. Бадер О. Н. Каповая пеȧера. Палеолитическая живопись. М., 1�6�.
6. ȇелинский В. Е. Некоторые итоги и задачи исследований пеȧеры Ȇульган-ТаȦ (Каповой). Уфа, 1��6.
�. 6FHOLQVN\ 9. (., 6LURNRY 9. 1. +RKOHQPDOHUHL LP 8UDO: .DSRYD XQG ,JQDWLHYND. 'LH DOWVWHLQ]HLWOLFKHQ %LOGHU-

KRKOHQ LP VXGOLFKHQ 8UDO. 6LJPDULQJHQ, 1���.
8. Бадер О. Н. Отчет об археологических исследованиях северной палеолитической экспедиции Института 

археологии АН СССР в 1��3 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № ���1.
�. 'XKDUG -.-5. /HV +XPDLQV LWK\SKDOOLTXHV GDQV O·DUW SDOpROLWKLTXH // %XOOHWLQ GH OD 6RFLpWp 3UpKLVWRULTXH GH 

O·$ULqJH. 1��2. 7. ;/9,,. 3. 133²1��.
10. 7\PXOD 6. )LJXUHV FRPSRVLWHV GH O·DUW SDOpROLWKLTXH HXURSpHQ // 3DOpR. 1���. № �. 3. 211²2�8.
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групп (змея, рыба, птицы разных пород) распределен 
по конкретным бассейнам рек. Значительное коли-
чество находок, заполированность, а также следы 
ремонта креплений, позволяȬт предполагать, что 
каждый человек носил эти веȧи на себе при жизни 
и они могли отражать его принадлежность к опре-
деленному клану/роду >�, с. 3�²�0@.

В этой работе в центре внимания будет находиться 
такая категория скульптур птиц как подвески-наȦив-
ки, которые происходят с территории России, ǹатвии, 
ȋстонии, Республики Беларусь (1�2 экземпляра). Они 
сделаны из кости (10� экземпляров), кремня (30 экзем-
пляров), янтаря (� экземпляров). Костяные крепились 
с помоȧьȬ отверстий или насечек, янтарные ³ толь-
ко отверстий, кремневые ³ парных выемок или же 
не имеȬт очевидных приспособлений для крепления. 
Предметы найдены чаȧе всего в слоях поселений, 
в жилиȧах, редко в погребениях и кладах, относятся 
к культурам балтийской гребенчато-ямочной кера-
мики (кость и янтарь, около �000²3000 %& FDO), севе-
робелорусской/усвятской (кость, около 3000²2000 %& 
FDO), волосовской (кость, 3�00²2�00 %& FDO), асбестовой 
керамики Карелии (кремень, 3300²3000 %& FDO), «над-
волосовским» слоям эпохи ранней ³ средней бронзы 
(кремень, предположительно, 3000²2000 %& FDO).

Морфологически все подвески, изображаȬȧие 
птиц, можно подразделить на полнофигурные и 
парциальные (изображаȬȧие только голову на стер-
женьке), последние характерны исклȬчительно для 
волосовских памятников Волго-Окского междуречья 
>�@. Представлены различные породы птиц, преи-
муȧественно, водоплаваȬȧие и глухарь (особенно 
много в Волго-Окском междуречье), хиȧные птицы 
отсутствуȬт.

На волосовских поселениях Ȇагара ,, и Великод-
ворье , в придонной части ряда жилиȧ были най-
дены совместно подвески-наȦивки, изображаȬȧие 
разные виды птиц. Возможно, это указывает на то, 
что в одном доме проживали члены разных родов, 
обȨединенные браками. Вероятно, скульптуры не 
были потеряны, а выбрасывались намеренно по 
неясной нам причине.

Возвраȧаясь к вопросу о намеренном помеȧении 
в погребения необработанных костей птиц, отметим, 
что их находки совместно с подвесками-наȦивками 
крайне редки, известно всего два случая (могильник 
Тамула, ȋстония, погребения 9,,, ;,9) >6@.

В Ȅентральной России погребения со скуль-
птурой практически отсутствуȬт >�@. Обратимся 
к материалам Ȇагарского могильника в Рязанской 
области, которые относятся к двум последователь-
ным периодам ³ волосовскому (предположительно 
3�00²2�00 %& FDO) и Ȧагарскому (около 2�00²2000 %& 

SROLVKHG VXUIDFHV, DV ZHOO DV WUDFHV RI À[WXUH UHSDLUV 
VXJJHVWHG WKDW WKH SHRSOH ZHUH ZHDULQJ WKHVH LWHPV 
GXULQJ WKHLU OLIHWLPH, DQG WKH\ FRXOG KDYH UHÁHFWHG 
WKHLU EHORQJLQJ WR D SDUWLFXODU IDPLO\/FODQ >�, с. 3�²�0@.

7KLV ZRUN LV IRFXVHG RQ D SDUWLFXODU FDWHJRU\ RI ELUGV· 
VFXOSWXUHG LPDJHV ³ WKH VHZQ-RQ SHQGDQWV RULJLQDWLQJ 
IURP WKH WHUULWRU\ RI 5XVVLD, /DWYLD, (VWRQLD, DQG WKH 
5HSXEOLF RI %HODUXV (1�2 SLHFHV). 7KH\ ZHUH PDGH IURP 
ERQH (10� SLHFHV), ÁLQW (30 SLHFHV) DQG DPEHU (� SLHFHV). 
7KH ERQH LWHPV ZHUH À[HG ZLWK WKH KHOS RI KROHV RU 
QRWFKHV, WKH DPEHU RQHV ³ RQO\ KROHV, DQG WKH ÁLQW 
RQHV ³ ZLWK WKH KHOS RI SDLUHG LQGHQWDWLRQV, RU ODFNHG 
DQ\ DSSDUHQW À[WXUH GHYLFHV. 0RVW RIWHQ WKH LWHPV ZHUH 
IRXQG LQ WKH VHWWOHPHQW OHYHOV, LQ WKH KRXVHV, OHVV RIWHQ LQ 
LQWHUPHQWV DQG KRDUGV, EHORQJHG WR WKH %DOWLF FRPE-SLW 
FHUDPLFV FXOWXUH (ERQH DQG DPEHU, F  �,000²3,000 %& FDO), 
1RUWK %HORUXVVLDQ/8VY\DW\ FXOWXUH (ERQH, F 3,�00²2,�00 
%& FDO), 9RORVRYR (ERQH, 3�00²2�00 %& FDO), DVEHVWRV 
FHUDPLFV RI .DUHOLD (ÁLQW, 3,300²3,000 %& FDO), DQG WKH 

´RYHU 9RORVRYRµ OHYHOV RI WKH HDUO\-PLGGOH %URQ]H $JH 
(ÁLQW, SUHVXPDEO\ 3,000²2,000 %& FDO).

0RUSKRORJLFDOO\ DOO ELUG-VKDSHG SHQGDQWV FRXOG 
EH GLYLGHG LQWR WKH IXOO-ÀJXUH DQG SDUWLDO (UHSUHVHQW-
LQJ RQO\ D KHDG RQ D VPDOO URG) LWHPV JURXSV, WKH ODWWHU 
ZHUH FKDUDFWHULVWLF H[FOXVLYHO\ IRU WKH 9RORVRY VLWHV 
RI WKH 9ROJD-2ND LQWHUÁXYH >�@. 9DULRXV ELUGV VSHFLHV 
ZHUH UHSUHVHQWHG, SUHGRPLQDQWO\ WKH ZDWHUIRZO DQG 
FDSHUFDLOOH (SDUWLFXODUO\ QXPHURXV LQ WKH 9ROJD-2ND 
LQWHUÁXYH), ZLWK D PDUNHG DEVHQFH RI  ELUGV RI SUH\.

2Q 9RORVRYR VHWWOHPHQWV 6KDJDUD ,, DQG 9HOLNRG-
YRUMH , LQ WKH  QHDU ERWWRP SDUW RI D QXPEHU RI KRXVHV 
WKHUH ZHUH V\QFKURQRXV ÀQGV RI VHZQ-RQ SHQGDQWV 
UHSUHVHQWLQJ GLIIHUHQW ELUGV VSHFLHV. ,W LV SRVVLEOH WKDW 
WKLV LQGLFDWHG WKDW PHPEHUV RI GLIIHUHQW LQWHUPDUULHG 
FODQV OLYHG LQ WKH VDPH KRXVH. $SSDUHQWO\ WKH VFXOSWXUHG 
LPDJHV ZHUH QRW ORVW, EXW ZHUH WKURZQ DZD\ LQWHQWLRQ-
DOO\ IRU WKH \HW XQNQRZQ WR XV UHDVRQ.

*HWWLQJ EDFN WR WKH LVVXH RI LQWHQWLRQDO SODFLQJ  RI 
XQWUHDWHG ELUGV ERQHV LQWR WKH LQWHUPHQWV LW VKRXOG EH 
QR WHG, WKDW WKHLU SUHVHQFH DORQJVLGH ZLWK VHZQ-RQ SHQ-
GDQWV ZDV H[WUHPHO\ UDUH, ZH DUH DZDUH RI RQO\ WZR 
LQVWDQFHV (WKH EXULDO JURXQG 7DPXOD, (VWRQLD, LQWHUPHQWV 
9,,, ;,9) >6@.

,Q WKH &HQWUDO 5XVVLD WKHUH DUH SUDFWLFDOO\ QR LQWHU-
PHQWV ZLWK VFXOSWXUHG LWHPV >�@. /HW XV FRQVLGHU WKH 
PDWHULDOV IURP WKH 6KDJDUD EXULDO JURXQG LQ WKH 5\D]DQ 
UHJLRQ ZKLFK EHORQJHG WR WKH WZR VXFFHVVLYH SHULRGV ³ 
WKH 9RORVRYR (SUHVXPDEO\ 3,�00²2,�00 %& FDO) DQG WKH 
6KDJDUD (F 2,�00²2,000 %& FDO), ZKLFK GLIIHUHG LQ WKHLU 
FHUDPLF WUDGLWLRQV, LQ D VLJQLÀFDQW QXPEHU RI EURQ]H 
LWHPV, WKH 6KDJDUD WUDGLWLRQ RI SODFLQJ D YHVVHO LQWR DQ 
LQWHUPHQW DQG EXU\LQJ WKHLU GHDG LQ H[WHQGHG SRVL-
WLRQ, DV ZHOO DV LQ DQWKURSRORJLFDO GLIIHUHQFHV EHWZHHQ 
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FDO), которые различаȬтся в керамических тради-
циях, в больȦем количестве бронзовых изделий, 
в традиции Ȧагарцев ставить сосуд в погребение 
и хоронить умерȦих в вытянутой позиции, в антро-
пологических различиях волосовской и Ȧагарской 
остеологических серий >8, �@. Коллективные погре-
бения известны в обеих культурах. Три погребения 
привлекли особое внимание.

1. № 18 ³ волосовской культуры, в материке, кол-
лективное, дата ³ 3��0²3�00 %& FDO (ГИН-���1), мужчи-
на, две женȧины и трое детей >10, с. 1�3²1�6@, рядом 
с бедром мужского костяка ³ компактное скопление 
из десяти подвесок из зубов животных и двух скульптур 
птиц (головки особи отряда гусеобразных и цапли (")).

2. № 13 ³ Ȧагарской культры, в культурном слое, 
женское� перекрывало, но не доходило до № 18. ǲата 
2300²2030 %& FDO (ГИН-����). Помимо прочего инвента-
ря имелось две парных кости FDUSRPHWDFDUSXV (пряжки) 
на груди >10, с. 1�3@, возможно, от серого гуся.

3. № �3²�3 а ³ Ȧагарской культуры, в культур-
ном слое, молодой мужчина (в составе коллективного 
погребения, вклȬчавȦего трех взрослых и одного ре-
бенка). ǲве парных кости FDUSRPHWDFDUSXV (пряжки) 
найдены лежаȧими параллельно под тазовыми костя-
ми >11, с. 63@, возможно, от лебедя-кликуна. (Определе-
ния выполнены к. б.н. П. А. Косинцевым (ИȋРЖ УрО 
РАН), за что авторы выражаȬт ему своȬ искреннȬȬ 
признательность).

Отсутствие каких-либо данных о находках нео-
бработанных костей птиц в волосовских погребе-
ниях Волго-Очья, наличие необработанных парных 
костей-пряжек крупных водоплаваȬȧих птиц в обеих 
Ȧагарских погребениях в сходном контексте и тот 
факт, что погребение 13 перекрывает погребение 18, 
указываȬт на следуȬȧее:

1. на поселениях у оз. Ȇагара на протяжении 
примерно 1000 лет население, вероятно, почитало 
в качестве тотемных животных крупных водоплава-
Ȭȧих птиц в рамках двух хронологически последо-
вательных культурных традиций ³ волосовской 
и Ȧагарской�

2. произоȦла смена традиции ноȦения подве-
сок-наȦивок в виде птиц на возможное наȦивание 
на костȬм (спереди или сзади) частей птичьих кры-
льев с красивыми длинными маховыми перьями�

3. символическое значение определенных пород 
птиц, вероятно, оставалось неизменным.

Ȇироко распространенное в культурах охот-
ников-собирателей от Скандинавии до Средней 
Волги восприятие образа птицы в качестве тоте-
ма дополнялось символикой парности, выражав-
Ȧейся в повседневном ноȦении подвесок-наȦи-
вок, а также в погребальном обряде. В Ȇагарском 

WKH 9RORVRYR DQG WKH 6KDJDUD RVWHRORJLFDO VHULHV >8, �@. 
&ROOHFWLYH EXULDOV ZHUH SUDFWLFHG LQ ERWK FXOWXUHV. 7KUHH 
LQWHUPHQWV ZHUH RI D SDUWLFXODU LQWHUHVW.

1. № 18 ³ RI WKH 9RORVRYR FXOWXUH, LQ QDWLYH VRLO, 
FROOHFWLYH, GDWH ³ 3,��0²3,�00 %& FDO (*,1-���1), PDQ, 
WZR ZRPHQ DQG WKUHH FKLOGUHQ >10, S. 1�3²1�6@, QHDU WKH 
PDQ·V ERQHV WKLJKV WKHUH ZDV D FRPSDFW FRQFHQWUDWLRQ RI 
WHQ SHQGDQWV PDGH IURP DQLPDO WHHWK DQG WZR VFXOSWXUHG 
ELUG LPDJHV (KHDGV RI DQ DQVHULIRUPHV UHSUHVHQWDWLYH 
DQG D KHURQ (")).

2. № 13 ³ RI WKH 6KDJDUD FXOWXUH, LQ WKH FXOWXUDO 
OHYHO, IHPDOH� FDSSHG EXW GLG QRW UHDFK № 18. 'DWH 2,300²
2,030 %& FDO (*,1-����). ,Q DGGLWLRQ WR RWKHU JUDYH JRRGV 
WKHUH ZHUH WZR SDLUHG FDUSRPHWDFDUSDO ERQHV RQ D EUHDVW 
>10, с. 1�3@, SRVVLEO\, IURP D JUD\ JRRVH.

3. № �3²�3а ³ RI WKH 6KDJDUD FXOWXUH, LQ WKH FXOWXUDO 
OHYHO, \RXQJ PDQ (DV SDUW RI D FROOHFWLYH EXULDO LQFOXGLQJ 
WKUHH DGXOWV DQG RQH FKLOG). 7ZR SDLUHG FDUSRPHWDFDUSDO 
ERQHV ZHUH IRXQG O\LQJ SDUDOOHO WR HDFK RWKHU XQGHU WKH 
SHOYLV >11, S. 63@, SRVVLEO\ IURP D ZKRRSHU VZDQ. (7KH 
GHÀQLWLRQV ZHUH SHUIRUPHG E\ 3. $. .RVLQWVHY (,QVWLWXWH 
RI 3ODQW DQG $QLPDO (FRORJ\, 8% 5$6), IRU ZKLFK WKH 
DXWKRUV H[WHQG WKHLU VLQFHUH JUDWLWXGH).

7KH ODFN RI DQ\ GDWD RQ WKH ÀQGV RI XQWUHDWHG ELUGV· 
ERQHV LQ WKH 9RORVRYR LQWHUPHQWV RI WKH 9ROJD-2ND 
UHJLRQ, WKH SUHVHQFH RI XQWUHDWHG SDLUHG ERQH-FODVSV 
IURP ODUJH ZDWHUIRZO ERQHV LQ ERWK 6KDJDUD LQWHUPHQWV 
LQ D VLPLODU FRQWH[W, DQG WKH IDFW WKDW LQWHUPHQW № 13 
FDSSHG LQWHUPHQW № 18 SRLQWHG WR WKH IROORZLQJ:

1. WKH SRSXODWLRQ RI WKH 6KDJDUD ODNH VHWWOHPHQWV 
KDG, SUREDEO\, IRU DERXW 1,000 \HDUV ZRUVKLSHG ODUJH ZD-
WHUIRZO DV WKHLU WRWHP ELUGV ZLWKLQ WKH FRQWH[W RI WZR 
FKURQRORJLFDOO\ VXFFHVVLYH WUDGLWLRQV ³ WKH 9RORVRYR 
DQG WKH 6KDJDUD RQHV�

2. WKHUH ZDV D FKDQJH RI WUDGLWLRQ IURP ZHDULQJ VHZQ-
RQ ELUG-VKDSHG SHQGDQWV WR WKH SRVVLEOH VHZLQJ RQ WKH 
FRVWXPH (LQ IURQW RU EDFN) RI SDUWV RI ELUGV· ZLQJV ZLWK 
EHDXWLIXO ORQJ ÁLJKW IHDWKHUV� 

3. D V\PEROLF PHDQLQJ RI SDUWLFXODU ELUGV· VSHFLHV 
VWD\HG, DSSDUHQWO\, XQFKDQJHG.

7KH TXLWH FRPPRQ LQ WKH KXQWHUV-JDWKHUHUV· FXO-
WXUHV IURP 6FDQGLQDYLD WR WKH 0LGGOH 9ROJD SHUFHS-
WLRQ RI D ELUG LPDJH DV D WRWHP ZDV FRPSOHPHQWHG E\ 
D SDLULQJ V\PEROLVP PDQLIHVWHG LQ HYHU\GD\ OLIH LQ 
ZHDULQJ VHZQ-RQ SHQGDQWV, DV ZHOO DV LQ WKH IXQHUDO 
ULWXDO. ,Q WKH 6KDJDUD EXULDO JURXQG WKHUH ZHUH WZR 
VFXOSWXUHG ELUG LPDJHV LQ LQWHUPHQW 18, SDLUHG JUH\ 
JRRVH DQG ZKRRSHU VZDQ ERQH (FDUSRPHWDFDUSXV) 
LQ LQWHUPHQWV 13 DQG �3²�3 а. ,Q 7DPXOD EXULDO JURXQG 
((VWRQLD) ³ SDLUHG VFXOSWXUHG ZDWHUIRZO LPDJHV LQ 
PDOH LQWHUPHQW ;,; >6@. ,Q =YHLQLHNL EXULDO JURXQG (/DW-
YLD) ³ SDLUHG VFXOSWXUHG ELUG LPDJHV RQ WKH QHFN LQ 
PDOH LQWHUPHQW 228 >12@. ,Q D EXULDO JURXQG RQ $MYLGH 
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могильнике ³ две скульптуры птиц в погребении 
18, парные кости-пряжки (FDUSRPHWDFDUSXV) серого 
гуся и лебедя-кликуна в погребениях 13 и �3²�3 а. 
В могильнике Тамула (ȋстония) ³ парные скульпту-
ры водоплаваȬȧих птиц в мужском погребении ;,; 
>6@. В могильнике Звейниеки (ǹатвия) ³ парные 
скульптуры птиц на Ȧее в мужском погребении 
228 >12@. В могильнике на поселении Айвиде (о. Гот-
ланд) ³ четыре случая находок пронизок из парных 
птичьих костей в погребениях >1@.

Мотив парных водоплаваȬȧих птиц, вероят-
но, изображавȦих самца и самку,  представлен на 
Онежских петроглифах, встречается на Беломорских 
петроглифах и писаницах Финляндии >13, с. �6²�8@. 
Все приведенные выȦе данные свидетельствуȬт о 
значимости и постоянстве парных птичьих образов 
в мировоззрении охотников и собирателей Северо-
Востока Европы.

VHWWOHPHQW (*RWODQG ,VODQG) ³ IRXU LQVWDQFHV RI KROORZ 
SHQGDQWV ÀQGV PDGH IURP SDLUHG ELUGV· ERQHV LQ LQWHU-
PHQWV >1@.

7KH SDLUHG ZDWHUIRZO PRWLI, ZKLFK, SUREDEO\, UHS-
UHVHQWHG D PDOH DQG D IHPDOH, FRXOG EH IRXQG LQ WKH 
2QHJD SHWURJO\SKV, :KLWH 6HD SHWURJO\SKV, DQG WKH 
URFN SDLQWLQJV RI )LQODQG >13, с. �6²�8@. $OO WKHVH GDWD 
JDYH HYLGHQFH RI WKH LPSRUWDQFH DQG WKH SHUPDQHQFH 
RI WKH SDLUHG ELUG LPDJHV SUHVHQFH LQ WKH ZRUOG YLHZV 
RI KXQWHU DQG JDWKHUHUV RI WKH 1RUWK-(DVW RI (XURSH.
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УДК 73.05(520)
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К ВОПРОСУ О ДОИСТОРИЧЕСКИХ СТАТУЭТКАХ: 
ПОЧЕМУ ИХ ТАК МНОГО В ЯПОНИИ И ТАК МАЛО 
В ДРУГИХ МЕСТАХ?

Ключевые слова: древняя ȍпония, керамические 
статуэтки, Британский музей в ǹондоне

Резюме. В работе представлены результаты иссле-
дования, проведенного в рамках подготовки двух 
выставок, относяȧихся к доисторическим фигуркам: 
«Сила догу: керамические статуэтки из древней ȍпо-
нии» в Британском музее в ǹондоне, осень 200� г. >1@, 
и «Извлеченные из земли», в Ȅентре изобразитель-
ных искусств в Сэйнсбери, Университет Восточной 
Англии, Норидж, лето 2010 г. >2@. Обе эти выставки 
финансировались к рамках крупного исследователь-
ского проекта под названием «ǲухи глины: керами-
ческие статуэтки из древней ȍпонии и Европы», при 
поддержке Совета по искусству и гуманитарным 
наукам Великобритании. Настояȧая работа расȦи-
ряет рамки этих выставок за счет вклȬчения анализа 
статуэток из России, Китая и Корейского полуострова, 
и пытается дать ответ на вопрос, почему так много 
керамических статуэток было найдено на островах 
ȍпонского архипелага по сравнениȬ с другими 
частями восточной Евразии.

База данных статуэток джомон, храняȧаяся в Наци-
ональном музее истории ȍпонии, содержит информа-
циȬ о более чем 1� 000 керамических статуэтках и их 
фрагментах, датируемых периодом джомон (около 
1� 000 кал. л. до н. э. ³ около �00 кал. л. до н. э). ȋти 
керамические статуэтки представляȬт собой лиȦь 
один, хотя и весьма выразительный, аспект изображе-
ния человеческого образа с начала заселения чело-
веком ȍпонского архипелага. ǲругие проявления 
вклȬчаȬт в себя глиняные маски, каменные фигурки, 
антропоморфные изображения на керамической 
посуде и различные изображения, интерпретируемые 
как человеческие гениталии, самыми известными их 
которых являȬтся, пожалуй, каменные бруски или 
прутки различных пропорций.

В течение последних нескольких лет мы про-
водили изучение этих обȨектов и их значения 
в до исторической ȍпонии с нескольких точек зре-
ния, вклȬчая: соматизациȬ� важность изображения 
частей тела, таких как отпечатки рук и ног младенцев 
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REFLECTING ON PREHISTORIC FIGURINES: WHY SO 
MANY IN JAPAN AND SO FEW ELSEWHERE?

Key words: DQFLHQW -DSDQ, FHUDPLF ÀJXUHV, %ULWLVK 
0XVHXP LQ /RQGRQ

Summary. 7KLV SDSHU ZLOO H[SDQG RQ UHVHDUFK XQGHU-
WDNHQ DV SDUW RI WKH SUHSDUDWLRQ RI WZR H[KLELWLRQV UHODWLQJ 
WR SUHKLVWRULF ÀJXULQHV: ´7KH SRZHU RI GRJX: FHUDPLF 
ÀJXUHV IURP DQFLHQW -DSDQµ DW WKH %ULWLVK 0XVHXP LQ 
/RQGRQ, DXWXPQ 200� >1@, DQG ´8QHDUWKHGµ, DW WKH 
6DLQVEXU\ &HQWUH IRU 9LVXDO $UWV, 8QLYHUVLW\ RI (DVW 
$QJOLD, 1RUZLFK, LQ VXPPHU 2010 >2@. 7KHVH WZR H[KL-
ELWLRQV ZHUH IXQGHG DV SDUW RI D PDMRU UHVHDUFK SURMHFW 
HQWLWOHG ¶6SLULWV RI &OD\: FHUDPLF ÀJXUHV IURP DQFLHQW 
-DSDQ DQG (XURSH· IXQGHG E\ WKH 8. $UWV DQG +XPDQL-
WLHV 5HVHDUFK &RXQFLO. 7KLV SDSHU EURDGHQV WKH VFRSH 
RI WKLV H[KLELWLRQ, WR LQFOXGH DQDO\VLV RI ÀJXULQHV IURP 
5XVVLD, &KLQD DQG WKH .RUHDQ SHQLQVXOD, DQG DGGUHVVHV 
WKH TXHVWLRQ RI ZK\ VR PDQ\ FHUDPLF ÀJXUHV KDYH EHHQ 
IRXQG LQ WKH -DSDQHVH DUFKLSHODJR DV DJDLQVW RWKHU SDUWV 
RI HDVWHUQ (XUDVLD.

7KH -RPRQ ÀJXULQH GDWDEDVH KHOG DW WKH 1DWLRQDO 
0XVHXP RI -DSDQHVH +LVWRU\ KROGV GHWDLOV RI PRUH 
WKDQ 1�,000 FHUDPLF ÀJXULQHV DQG ÀJXULQH IUDJPHQWV 
GDWLQJ WR WKH -RPRQ SHULRG RI -DSDQHVH SUHKLVWRU\ 
(F. 1�,000 FDO. & ³ F. �00 FDO. %&). 7KHVH FHUDPLF ÀJX-
ULQHV DUH MXVW RQH, DOEHLW LPSUHVVLYH DQG HYRFDWLYH, 
DVSHFW RI WKH UHSUHVHQWDWLRQ RI WKH KXPDQ IRUP IURP 
WKH HDUO\ RFFXSDWLRQ RI WKH -DSDQHVH DUFKLSHODJR. 2WKHU 
PDQLIHVWDWLRQV LQFOXGH FOD\ PDVNV, VWRQH ÀJXULQHV, 
DQWKURSRPRUSKLF GHVLJQV RQ SRWWHU\ YHVVHOV, DQG 
YDULRXV UHSUHVHQWDWLRQV LQWHUSUHWHG DV KXPDQ JHQLWDOLD, 
SHUKDSV PRVW QRWDEO\ VWRQH EDUV RU URGV RI YDULRXV 
SURSRUWLRQV. 

)RU WKH SDVW IHZ \HDUV, ZH KDYH EHHQ LQYHVWLJDWLQJ 
WKHVH REMHFWV DQG WKHLU VLJQLÀFDQFHV LQ SUHKLVWRULF -DSDQ 
IURP D QXPEHU RI SHUVSHFWLYHV LQFOXGLQJ: VRPDWL]D-
WLRQ� WKH LPSRUWDQFH RI ERGLO\ LPSUHVVLRQV, VXFK DV 
WKH LPSULQWV RI LQIDQWV KDQGV DQG IHHW RQ FOD\ SODTXHV� 
WKH LPSRUWDQFH RI XQGHUVWDQGLQJ WUDGLWLRQV RI ÀJXULQH 
PDQXIDFWXUH, FRS\LQJ DQG WKH GHYHORSPHQW RI FHUWDLQ 
VW\OHV� WKH FRQVWUXFWLRQ RI JHQGHU LGHQWLWLHV� DQRQ\PL-
VDWLRQ DQG HODERUDWLRQ� WKH SURMHFWLRQ RI HPRWLRQ� WKH 
PHWDPRUSKRVLV EHWZHHQ KXPDQ DQG DQLPDO IRUPV� WKH 
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на глиняных пластинках� важность понимания 
традиций изготовления статуэток, копирования 
и выработки определенных стилей� построение 
гендерной идентичности� обезличивание и кон-
струирование� проекция эмоций� метаморфозы 
между человечес кими и животными формами� 
роль ноȦения масок и возможное отображение 
приписываемой идентичности� место статуэток 
в обȧении с «потусторонним миром».

Иногда эти предметы были обнаружены изолиро-
ванно, часто в мусорных отложениях, и лиȦь иногда 
в четко определенных археологических контекстах. 
На небольȦом числе поселенческих памятников 
джомон было обнаружено огромное количество 
этих статуэток, в то время как на других они встре-
чаȬтся лиȦь как единичные экземпляры. Хотя они 
обычно встречаȬтся во фрагментированном виде, 
было также обнаружено и небольȦое число целых 
статуэток. ȋти статуэтки вызываȬт огромный инте-
рес, самые «изяȧные» экземпляры были отнесены к 
категории Важных Культурных Ȅенностей или даже 
Национального достояния, что свидетельствует о том 
значении, которое придается этим древним артефак-
там в современной ȍпонии. Традиция изготовления 
керамических статуэток внезапно обрывается на 
больȦей части архипелага с наступлением эпохи 
возделывания риса.

Напротив, ранний доисторический период в 
Китае и на Корейском полуострове был отмечен 
отсутствием сколько нибудь значительного числа 
антропоморфных изображений. В настояȧей работе 
будет рассмотрено значение этого различия для пони-
мания крупномасȦтабных культурных процессов на 
территории древней доисторической восточной Азии. 
В работе обсуждается, как это отражается на различ-
ных процессах построения, передачи и воспроизвод-
ства традиций ритуальных практик и знаний в так 
называемых трансэгалитарных обȧествах региона, 
и высказываȬтся предложения в отноȦении возмож-
ных подходов к рассмотрениȬ вариаций отображения 
«божественного» через антропоморфизм в древней 
восточной Азии.

Восточно Азиатская традиция изготовления ста-
туэток. Каждый раз, когда в археологической пра-
ктике встречаȬтся традиции антропоморфной 
пластики, перед нами встает задача интерпретации 
их значения, семантики, использования и функци-
онального назначения. Мы хотим знать, что эти 
«лȬди ручной работы» говорят нам о тех, кто их 
сделал и вклȬчил их в своȬ жизнь, как будто они 
тоже были лȬдьми, какими они видели самих себя. 
Мы полагаем, что эти смыслы и значения различа-
Ȭтся для разных культур.

UROH RI ZHDULQJ PDVNV DQG WKH SRVVLEOH UHSUHVHQWDWLRQ RI 
DVFULEHG LGHQWLWLHV� WKH SODFH RI ÀJXULQHV LQ FRPPXQLFD-
WLRQ ZLWK WKH ´2WKHU :RUOGµ.

6RPHWLPHV WKHVH REMHFWV DUH IRXQG LQ LVRODWLRQ, RIWHQ 
LQ GXPS GHSRVLWV, DQG RQO\ RFFDVLRQDOO\ LQ ZHOO-GHÀQHG 
DUFKDHRORJLFDO FRQWH[WV. $ VPDOO QXPEHU RI -RPRQ VHW-
WOHPHQW VLWHVKDYH SURGXFHG YHU\ ODUJH QXPEHUV RI WKHVH 
ÀJXULQHV, ZKLOH PRVW SURGXFH DW PRVW MXVW D IHZ. :KLOH 
WKH\ DUH QRUPDOO\ IRXQG EURNHQ LQWR IUDJPHQWV, D VPDOO 
QXPEHU RI FRPSOHWH ÀJXULQHV KDYH EHHQ IRXQG. 7KHUH LV 
JUHDW LQWHUHVW LQ WKHVH ÀJXULQHV, WKH ´ÀQHVWµ H[DPSOHV RI 
ZKLFK DUH GHVLJQDWHG ,PSRUWDQW &XOWXUDO 3URSHUWLHV, RU 
HYHQ 1DWLRQDO 7UHDVXUHV, WHVWLPRQ\ WR WKH VLJQLÀFDQFH 
SODFHG RQ WKHVH DQFLHQW DUWLIDFWV LQ FRQWHPSRUDU\ -DSDQ. 
7KH WUDGLWLRQ RI PDNLQJ FHUDPLF ÀJXULQHV FRPHV WR DQ 
DEUXSW HQG LQ PRVW RI WKH DUFKLSHODJR ZLWK WKH DGYHQW 
RI ULFH DJULFXOWXUH.

,Q FRQWUDVW, WKH HDUO\ SUHKLVWRU\ RI &KLQD DQG WKH 
.RUHDQ SHQLQVXOD LV PDUNHG E\ DQ DEVHQFH RI ODUJH QXP-
EHUV RI DQWKURSRPRUSKLF UHSUHVHQWDWLRQV. 7KLV SDSHU ZLOO 
FRQVLGHU WKH VLJQLÀFDQFH RI WKLV GLIIHUHQFH IRU XQGHUVWDQG-
LQJ EURDG-VFDOH FXOWXUDO SURFHVVHV LQ HDUO\ SUHKLVWRULF 
(DVW $VLD. ,W ZLOO GLVFXVV KRZ WKLV UHÁHFWV RQ WKH GLIIHUHQW 
SURFHVVHV RI WKH FRQVWUXFWLRQ, WUDQVPLVVLRQ DQG UHSURGXF-
WLRQ RI WUDGLWLRQV RI ULWXDO SUDFWLFH DQG NQRZOHGJH LQ ZKDW 
DUH EHFRPLQJ NQRZQ DV WUDQVHJDOLWDULDQ VRFLHWLHV LQ WKH 
UHJLRQ, DQG VXJJHVW KRZ ZH PLJKW EHJLQ WR  FRQVLGHU 
YDULDWLRQV LQ WKH ´UHSUHVHQWDWLRQ RI WKH GLYLQHµ WKURXJK 
DQWKURSRPRUSKLVP LQ HDUO\ (DVW $VLD.

The East Asian tradition of figurine manufacture. (DFK 
WLPH WUDGLWLRQV RI DQWKURSRPRUSKLF VFXOSWXUDO DUW 
DSSHDU LQ WKH DUFKDHRORJLFDO UHFRUG, ZH DUH FKDOOHQJHG 
WR SURYLGH LQWHUSUHWDWLRQV DV WR WKHLU PHDQLQJ, VLJQLÀ-
FDQFH, XVH DQG IXQFWLRQ. :H ZDQW WR NQRZ ZKDW WKHVH 

´KDQG-PDGH SHRSOHµ WHOO XV DERXW ZKDW WKH SHRSOH ZKR 
PDGH DQG LQFRUSRUDWHG WKHP LQWR WKHLU OLYHV WKRXJKW 
LW ZDV WR EH KXPDQ, KRZ WKH\ VDZ WKHPVHOYHV. :H 
FRQVLGHU WKDW WKHVH PHDQLQJV DQG VLJQLÀFDQFHV ZRXOG 
EH FXOWXUDOO\ VSHFLÀF.

:H DUH DOVR GUDZQ WR DVN ZK\ LW LV, DW FHUWDLQ WLPHV 
DQG SODFHV, WKH UHSUHVHQWDWLRQ RI WKH KXPDQ IRUP 
EHFRPHV SDUWLFXODUO\ WKH IRFXV RI DWWHQWLRQ. :H PLJKW 
DOVR FRQVLGHU KRZ WKHVH REMHFWV UHODWH WR RWKHU UHSUHVHQ-
WDWLRQV RI WKH KXPDQ ÀJXUH, RU DVSHFWV RI LW. ,Q DGGLWLRQ, 
ZH FDQ DVN ZK\, LQ RWKHU, FRQWLJXRXV UHJLRQV, ZH ÀQG 
HLWKHU YHU\ IHZ, RU QR H[DPSOHV.

,Q (DVW $VLD, D VWULNLQJ H[DPSOH RI WKLV SUHVHQFH 
DQG DEVHQFH LV IRXQG ZKHQ RQH FRPSDUHV WKH -RPRQ 
SHULRG RI WKH SUHKLVWRULF -DSDQHVH DUFKLSHODJR, ZLWK WKH 
FRQWHPSRUDU\ 0HVROLWKLF DQG 1HROLWKLF SHULRGV RI WKH 
.RUHDQ 3HQLQVXOD DQG WKH &KLQHVH PDLQODQG.

Analytical framework. 5HFHQW ZRUN RQ ÀJXULQHV LQ WKH 
ZHVW KDV IRFXVHG RQ LVVXHV VXFK DV IUDJPHQWDWLRQ, WKH 
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IRU WKH 6WXG\ RI -DSDQHVH $UWV DQG &XOWXUHV. (XQHDUWKHG).

У нас также возникает вопрос, почему так слу-
чается, что в какое-то время и в каком-то месте 
изображениям человека начинает уделяться особое 
внимание. Мы могли бы также рассмотреть, как эти 
предметы сопоставляȬтся с другими изображениями 
фигуры человека или ее отдельных частей. Кроме 
того, мы можем задаться вопросом, почему в других 
сопредельных регионах мы находим либо единичные 
экземпляры, либо их полное отсутствие.

В восточной Азии ярким примером такого при-
сутствия и отсутствия может служить сравнение 
периода джомон на территории доисторического 
ȍпонского архипелага с современным ему периодом 
мезолита и неолита на Корейском полуострове и в 
материковом Китае. 

Анализ. В последнее время в ходе изучения стату-
эток на западе основное внимание уделяется таким 
вопросам, как фрагментация, изображение самого 
себя, и того, что мы можем назвать психо-визуаль-
ными аспектами миниатȬризации.

Статуэтки джомон подвергались столь же Ȧироко-
му по охвату анализу. Они исследовались с помоȧьȬ 
рентгена, копировались, реконструировались, под-
вергались комплексному анализу, и даже использо-
вались как модели для современных фигурок аниме. 

В наȦей работе мы исходим из трех принципов:
Во-первых, традиции изготовления фигурок чело-

века и животных подчиняȬтся тем же принципам, 
что и другие грани материальной культуры: они 
не обязательно являȬтся отражением социальной 
реальности.

Во-вторых, антропоморфные и зооморфные изо-
бражения предоставляȬт творческое пространство, 
в рамках которого концептуализированные отноȦе-
ния между само-идентификацией (через создание 
телесного образа) и настояȧим и другими мирами 
могут исследоваться и выражаться.

И, в-третьих, всегда остается возможность для 
манипулирования такими пространствами, использо-
вания их для создания впечатления, что получаемые 
изображения контролируȬт, то, что на самом деле, 
не поддается контролȬ, посредством пооȧрения 
подавления веры.

UHSUHVHQWDWLRQ RI VHOIKRRG, DQG ZKDW ZH PLJKW GHVFULEH 
DV WKH SV\FKR-YLVXDO DVSHFWV RI PLQLDWXULVDWLRQ.

-RPRQ ÀJXULQHV KDYH EHHQ DQDO\VHG LQ DQ HTXDOO\ 
ZLGH-UDQJLQJ IDVKLRQ. 7KH\ KDYH EHHQ [-UD\HG, UHSOL-
FDWHG, UHFRQVWUXFWHG, VXEMHFWHG WR PXOWLYDULDWH DQDO\VLV, 
DQG DGRSWHG DV PRGHOV IRU FRQWHPSRUDU\ DQLPH ÀJXUHV. 

:H DUH ZRUNLQJ IURP WKUHH SULQFLSOHV:
)LUVWO\, WUDGLWLRQV RI UHSUHVHQWDWLRQ RI WKH DQLPDO 

DQG KXPDQ IRUP DUH VXEMHFW WR WKH VDPH SULQFLSOHV DV 
RWKHU IDFHWV RI PDWHULDO FXOWXUH: WKH\ DUH QRW QHFHVVDULO\ 
GLUHFW UHÁHFWLRQV RI VRFLDO UHDOLW\.

6HFRQGO\, DQWKURSRPRSKLF DQG ]RRPRUSKLF UHS-
UHVHQWDWLRQV SURYLGH D FUHDWLYH VSDFH ZLWKLQ ZKLFK 
FRQFHSWXDOLVHG UHODWLRQVKLSV EHWZHHQ VHOI-LGHQWLÀFDWLRQ 
(WKURXJK PDQLIHVWDWLRQV RI WKH ERG\) DQG WKH SUHVHQW 
DQG RWKHU ZRUOGV FDQ EH H[SORUHG DQG H[SUHVVHG.

$QG WKLUGO\, WKHUH LV DOZD\V WKH SRWHQWLDO IRU VXFK 
VSDFHV WR EH PDQLSXODWHG, WR EH XVHG IRU FUHDWLQJ WKH 
LPSUHVVLRQ WKDW WKH UHVXOWLQJ UHSUHVHQWDWLRQV FRQWURO WKDW 
ZKLFK LV LQ IDFW EH\RQG FRQWURO, WKURXJK WKH HQFRXUDJH-
PHQW RI WKH VXVSHQVLRQ RI EHOLHI.



IV NORTHERN ARHAEOLOGICAL CONGRESS  (KHANTY-MANSIISK,  OCTOBER  19–23,  2015)

IM
A

G
ES

 O
F TH

E N
O

R
TH

: C
O

N
C
EP

TS
, ID

EO
LO

G
Y
, IC

O
N

O
G

R
A

P
H

Y

247

УДК 904(571.1):7.031.1

Г. Г. КОРОЛЬ
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ЛЕТЯЩИЕ НА СЕВЕР ПТИЦЫ (ПО МАТЕРИАЛАМ 
СРЕДНЕВЕКОВОЙ ТОРЕВТИКИ САЯНО-АЛТАЯ)1

Ключевые слова: средневековье, торевтика малых 
форм, декор, Саяно-Алтай, орнитоморфные изобра-
жения, водоплаваȬȧие птицы

Резюме. Рассмотрены орнитоморфные изобра-
жения на торевтике малых форм Саяно-Алтая и 
прилегаȬȧих территорий конца , ³ начала ,, тыс., 
представленные мотивами перелетных водоплава-
Ȭȧих птиц, пути ежегодных миграций которых на 
север проходят над рассматриваемой территорией. 
В ритуалах, верованиях, мифологии народов Саяно-
Алтая эти птицы имеȬт особое значение, связанное 
с древними тотемами, культом природных сил, мест-
ными божествами.

Торевтика малых форм Саяно-Алтая и прилегаȬ-
ȧих территорий конца , ³ начала ,, тыс. представ-
лена значительным числом ременных украȦений 
всадника-воина, а также амулетов, в том числе 
определенно женских, изготовленных преимуȧе-
ственно из цветного металла. Предметы в основном 
декорированы в стиле «степного орнаментализма». 
Преобладает растительный код� зооморфный менее 
популярен. Он вклȬчает в себя как изображения 
разных животных,так и орнитоморфные образы. 

Мотивы декора представляȬт разных птиц, в том 
числе и фантастических, все варианты которых 
условно можно обȨединить названием «феникс» >1@. 
Помимо птицы феникса определенно китайской 
классической иконографии интересны экземпляры, 
напоминаȬȧие классических фениксов, но име-
Ȭȧие чрезвычайно оригинальнуȬ иконографиȬ, 
композиционно это парные (противостояȧие) птицы.
Птицы подобной иконографии похожи на фламинго 
с павлиньим хвостом, размеȧенных на «гнездовье».

По сведениям специалистов, в традиционной 
культуре саяно-алтайских тȬрков фламинго, которые 
иногда залетаȬт на Саяно-Алтай и пролетаȬт над 
этой территорией весной и осеньȬ, относятся к пти-
цам из разряда «проклинаȬȧих» (наряду с лебедями, 

1 Работа подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, про-
ект № 13-01-00322а
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BIRDS FLYING NORTH (ON THE MATERIALS OF THE 
MIDDLE AGE TOREUTICS OF THE SAYAN-ALTAI 
REGION)1

Key words: 0LGGOH $JHV, PLQRU DUWV REMHFWV WRUHXWLFV, 
GHFRU, WKH 6D\DQ-$OWDL UHJLRQ, RUQLWRPRUSKLF LPDJHV, 
ZDWHUIRZO

Summary. 7KH SDSHU SUHVHQWV D GLVFXVVLRQ RI RUQL-
WRPRUSKLF LPDJHV RQ PLQRU DUWV REMHFWV WRUHXWLFV RI WKH 
6D\DQ-$OWDL UHJLRQ DQG WKH QHLJKERULQJ WHUULWRULHV RI 
WKH HQG RI WKH 1VW ³ EHJLQQLQJ RI WKH 2QG PLOOHQQLXP 
UHSUHVHQWHG ZLWK WKH PLJUDWLQJ ZDWHUIRZO PRWLIV, WKH 
DQQXDO QRUWKZDUGV PLJUDWLRQ URXWHV RI ZKLFK FURVVHG 
WKH WHUULWRULHV XQGHU VWXG\. ,Q WKH ULWXDOV, EHOLHIV, DQG 
P\WKRORJ\ RI WKH 6D\DQ-$OWDL SHRSOHV WKHVH ELUGV ZHUH 
DOZD\V JLYHQ D SDUWLFXODU LPSRUWDQFH UHODWHG WR WKH 
DQFLHQW WRWHPV, WKH FXOW RI WKH QDWXUH·V HOHPHQWV, DQG 
WKH ORFDO GHLWLHV. 

7KH PLQRU DUWV REMHFWV WRUHXWLFV RI WKH 6D\DQ-$OWDL 
UHJLRQ DQG WKH QHLJKERULQJ WHUULWRULHV RI WKH HQG RI WKH 
1VW ³ EHJLQQLQJ RI WKH 2QG PLOOHQQLXP ZDV UHSUHVHQWHG 
E\ D VLJQLÀFDQW QXPEHU RI EHOW GHFRUDWLRQV, DV ZHOO DV 
DPXOHWV, LQFOXGLQJ WKH GHÀQLWHO\ IHPDOH RQHV PRVWO\ 
PDGH IURP QRQ-IHUURXV PHWDOV. 7KH LWHPV ZHUH PRVWO\ 
GHFRUDWHG LQ WKH ´VWHSSH RUQDPHQWDOLVPµ VW\OH. 7KH 
ÁRULVWLF FRGH ZDV SUHGRPLQDQW, WKH ]RRPRUSKLF FRGH 
RFFXUUHG OHVV IUHTXHQWO\. ,W LQFOXGHG LPDJHV RI YDULRXV 
DQLPDOV DV ZHOO DV RUQLWRPRUSKLF PRWLIV. 

7KH PRWLIV RI WKH GHFRU UHSUHVHQWHG GLIIHUHQW ELUGV, 
LQFOXGLQJ WKH IDQWDVWLF RQHV, DOO YDULDWLRQV RI ZKLFK 
PD\ EH FRQYHQWLRQDOO\ JURXSHG WRJHWKHU DV WKH ´SKRH-
QL[µ W\SH >1@. ,Q DGGLWLRQ WR WKH SKRHQL[ LPDJHV RI WKH 
PDUNHGO\ &KLQHVH FODVVLF LFRQRJUDSK\, WKHUH ZHUH DOVR 
LQWHUHVWLQJ SLHFHV UHVHPEOLQJ WKH FODVVLFDO SKRHQL[HV, 
EXW ZLWK WKH KLJKO\ RULJLQDO LFRQRJUDSK\. ,Q WHUPV RI 
FRPSRVLWLRQ WKHVH ZHUH SDLUHG (RSSRVLQJ) ELUGV. %LUGV 
ZLWK WKLV LFRQRJUDSK\ UHVHPEOHG ÁDPLQJRV ZLWK D SHD-
FRFN·V WDLO VLWWLQJ RQ D ´QHVWµ.

$FFRUGLQJ WR WKH VSHFLDOLVWV, LQ WKH WUDGLWLRQDO FXOWXUH 
RI WKH 6D\DQ-$OWDL 7XUNV IODPLQJRV, ZKLFK RFFDVLR-
QDOO\ ÁHZ RYHU WKLV WHUULWRU\ LQ VSULQJ DQG LQ DXWXPQ, 
EHORQJHG WR D FODVV RI WKH ´PDOHGLFWRU\µ ELUGV (DORQJVLGH 

1 7KH VWXG\ ZDV SHUIRUPHG ZLWK WKH ILQDQFLDO VXSSRUW RI WKH 5+5* 
JUDQW, SURMHFW № 13-01-00322а
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журавлями). Фламинго (а также лебеди и журавли) 
воспринимались как парные птицы, которых нельзя 
разлучать. По мнениȬ исследователей, почитание 
этих птиц уходит корнями в древний тотемизм >2, 
с. ��²100, 1�3@.

Сибирь, Западно-Сибирская равнина, вклȬчая ее 
северные окраины, ² места крупнейȦих обитаний 
гусей и других водоплаваȬȧих птиц. Миграции 
некоторых видов уток и гусей на север проходят над 
Саяно-Алтаем и прилегаȬȧими районами: через 
ХакасиȬ, Ȭг Красноярского края на север� через 
Тоболо-ИȦимскуȬ лесостепь, СевернуȬ Кулунду 
в пойму и низовья Оби. Весенние миграции проис-
ходят в апреле-мае и знаменуȬт собой обновление 
природы.

У тȬркских народов водоплаваȬȧие птицы (утка, 
гусь) также входят в число особо почитаемых. В Ȧиро-
ком смысле это символ единства, соȬза между землей, 
водой и небом. В эпосе и мифах это часто встречаȬ-
ȧиеся образы >3, с. 1�6²1��@. В алтайском мифе доброе 
божество Ульгень представлялся в виде светлого гуся 
или утки. СȬжет об утке как птице-демиурге сохра-
нился в хакасском фольклоре у качинцев. СȬжет этот 
известен в мифах многих сибирских народов.

Мотив утки в рассматриваемом декоре представ-
лен в двух вариантах одного приема ³ изображения 
летяȧих птиц с распростертыми крыльями: одиноч-
ные утки, которые иногда изображены с цветами 
(цветуȧей ветвьȬ) по сторонам головы� стилизован-
ные в виде фигурок уток застежки, т. е. фактически 
парные птицы, накрепко соединенные друг с другом. 
Отметим, что оба варианта изображения, во-первых, 
так или иначе, передаȬт движение, полет, овеȧеств-
ленное воплоȧение той самой весенней миграции 
птиц на север� во-вторых, несут в себе семантику 
обновления жизни, размножения и плодовитости, 
возможно, брачного соȬза. Застежки в виде летяȧих 
уток с распахнутыми крыльями ³ оригинальное пла-
стическое декоративное реȦение мотива. Известны 
их находки в женских погребениях >�� �@. К северу от 
саяно-алтайского региона такой вид декоративных 
деталей костȬма считается элементом культуры, 
связанным с тȬркизацией местного самодийского 
и обско-угорского населения >�, с. 23�²2�0@. Мотив 
птицы, в том числе водоплаваȬȧей, ³ характерная 
для местного населения мифологема, связанная 
в первуȬ очередь с птицей-демиургом >6, с. 3��� �, 
с. �8²100@. Привнесенные на север от Саяно-Алтая 
с волной тȬркского населения предметы с такими 
изображениями были, по-видимому, понятны и близ-
ки населениȬ этих регионов. 

Таким образом, «летяȧие на север птицы» ³ часть 
не только средневековой культуры, но и устойчивый 

ZLWK WKH VZDQV DQG WKH FUDQHV). 7KH ÁDPLQJRV (DV ZHOO 
DV WKH VZDQV DQG WKH FUDQHV) ZHUH SHUFHLYHG DV WKH 
SDLUHG ELUGV, ZKLFK VKRXOG QHYHU EH VHSDUDWHG. $FFRU-
GLQJ WR WKH UHVHDUFKHUV, WKH URRWV RI WKH FXOW RI WKHVH 
ELUGV· ZRUVKLSLQJ ZHQW EDFN WR WKH DQFLHQW WRWHPLVP 
>2, S. ��²100, 1�3@.

6LEHULD, :HVW-6LEHULDQ SODQH, LQFOXGLQJ LWV QRUWKHUQ 
ERUGHU UHJLRQV, ZHUH WKH SODFHV RI WKH ODUJHVW KDELWDWV RI 
JHHVH DQG RWKHU ZDWHUIRZO. 1RUWK PLJUDWLRQ URXWHV RI 
VRPH VSHFLHV RI GXFNV DQG JHHVH ZHQW RYHU WKH 6D\DQ-
$OWDL DQG WKH QHLJKERULQJ UHJLRQV: DFURVV .KDNDVVLD, 
VRXWK RI WKH .UDVQR\DUVN .UDL WR WKH QRUWK� DFURVV WKH 
7RERO-,VKLP IRUHVW-VWHSSH, 1RUWK .XOXQGD WR WKH ÁRRG-
ODQG DQG WKH GRZQVWUHDP WHUULWRULHV RI WKH 2E. 6SULQJ 
PLJUDWLRQV RFFXUUHG LQ $SULO-0D\ DQG GHVLJQDWHG WKH 
UHYLYDO RI QDWXUH.

)RU WKH 7XUNLF SHRSOHV WKH ZDWHUIRZO (GXFNV, JHHVH) 
ZHUH DOVR DPRQJ WKH PRVW ZRUVKLSHG. ,Q D ZLGHU VHQVH 
WKH\ ZHUH D V\PERO RI XQLW\, DQ DOOLDQFH EHWZHHQ WKH 
HDUWK, ZDWHU, DQG WKH VN\. ,Q WKH HSRV DQG WKH P\WKV 
WKHVH LPDJHV ZHUH TXLWH FRPPRQ >3, S. 1�6²1��@. ,Q DQ 
$OWDL P\WK D NLQG GHLW\ 8OJHQ ZDV UHSUHVHQWHG DV D OLJKW 
JRRVH RU GXFN. 7KH VWRU\ RI WKH GXFN DV WKH GHPLXUJH-
ELUG VXUYLYHG LQ WKH .KDNDV IRONORUH RI WKH .DFKL SHRSOH. 
7KLV VWRU\ LV DOVR NQRZQ LQ WKH P\WKRORJ\ RI PDQ\ 
6LEHULDQ SHRSOHV. 

7KH GXFN PRWLI LQ WKH VWXGLHG GHFRU ZDV UHSUHVHQWHG 
LQ WZR YDULDQWV RI WKH VDPH WHFKQLTXH ³ LPDJHV RI Á\-
LQJ ELUGV ZLWK VSUHDG ZLQJV: VLQJOH GXFNV ZKLFK ZHUH 
VRPHWLPHV VKRZQ ZLWK ÁRZHUV (D EORVVRPLQJ EUDQFK) 
RQ WKH VLGHV RI WKH KHDG� DQG VW\OL]HG DV WKH GXFN ÀJX-
UHV FODVSV, L.H. LQ IDFW SDLUHG ELUGV ÀUPO\ FRQQHFWHG WR 
HDFK RWKHU. ,W VKRXOG EH QRWHG WKDW ERWK YDULDQWV RI WKH 
LPDJHV ZHUH ÀUVW, UHSUHVHQWLQJ LQ VRPH ZD\ D PRYH-
PHQW, D ÁLJKW, D PDWHULDOL]HG PDQLIHVWDWLRQ RI WKH VSULQJ 
PLJUDWLRQ RI ELUGV WR WKH QRUWK� VHFRQG, WKH\ UHSUHVHQWHG 
D VHPDQWLFV RI WKH UHYLYDO RI OLIH, UHSURGXFWLRQ DQG IHUWLO-
LW\, DQG, SRVVLEO\, PDUULDJH. 7KH FODVSV LQ WKH VKDSH RI 
Á\LQJ GXFNV ZLWK VSUHDG ZLQJV ZHUH DQ RULJLQDO SODVWLF 
DQG GHFRUDWLYH PDQLIHVWDWLRQ RI WKH PRWLI. 7KH\ ZHUH 
RFFDVLRQDOO\ IRXQG LQ IHPDOH LQWHUPHQWV >�� �@. 1RUWK RI 
WKH 6D\DQ-$OWDL UHJLRQ WKLV W\SH RI GHFRUDWLYH FRVWXPH 
GHWDLO ZDV FRQVLGHUHG D FXOWXUH DWWULEXWH UHODWHG WR 
WKH 7XUNLVDWLRQ RI WKH ORFDO 6DPRG\ DQG WKH 2E-8JULF 
SRSXODWLRQ >�, S. 23�²2�0@. $ ELUG PRWLI, LQFOXGLQJ WKH 
ZDWHUIRZO, ZDV D FKDUDFWHULVWLF IRU WKH ORFDO SRSXODWLRQ 
P\WKRORJHP UHODWHG, LQ WKH ÀUVW SODFH, WR WKH GHPLXUJH-
ELUG >6, S. 3��� �, S. �8²100@. 7KH LWHPV ZLWK WKHVH LPDJHV 
EURXJKW WR WKH  6D\DQ-$OWDL UHJLRQ ZLWK WKH ZDYH RI WKH 
7XUNLF PLJUDWLRQ ZHUH, DSSDUHQWO\, FORVH DQG IDPLOLDU 
WR WKH ORFDO SRSXODWLRQ RI WKH UHJLRQV. 

7KXV WKH ´ELUGV Á\LQJ QRUWKµ ZHUH QRW MXVW D SDUW RI 
WKH 0LGGOH $JH FXOWXUH, EXW ZHUH DOVR D IDPLOLDU LPDJH 
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ОРНИТОМОРФНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ В ПЕТРОГЛИФАХ 
АМУРА И УССУРИ1

Ключевые слова: наскальные изображения ǲальне-
го Востока, петроглифы, Сикачи-Алян, Ȇереметье-
во, амуро-уссурийский комплекс, орнитоморфные 
изображения

Резюме. В статье рассматриваȬтся орнитоморфные 
изображения в составе петроглифов Сикачи-Алян 
и Ȇереметьево, расположенных в бассейне рек 
Амура и Уссури.

Памятники древнего наскального искусства, 
входяȧие в состав амуро-уссурийского комплек-
са, составляȬт Ȇереметьевские, Сикачи-Алянские 
и Киинские петроглифы, расположенные в нижнем 
течении рек Амура и Уссури (Хабаровский край). 

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, про-
ект № 1�-01-00��3
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ORNITOMORPHIC IMAGES IN PETROGLYPHS OF THE 
AMUR AND THE USSURI COMPLEXES1

Key words: URFN DUW RI WKH )DU (DVW, SHWURJO\SKV, 6LND-
FKL-$O\DQ, 6KHUHPHW\HYR, WKH $PXU-8VVXUL FRPSOH[, 
RUQLWRPRUSKLF LPDJHV

Summary. 7KH IRFXV RI WKH SDSHU LV WKH VWXG\ RI 
RUQLWRPRUSKLF LPDJHV IURP WKH 6LNDFKL-$O\DQ DQG 
6KHUHPHW\HYR SHWURJO\SK FRPSOH[HV ORFDWHG LQ WKH 
EDVLQ RI WKH $PXU DQG WKH 8VVXUL ULYHUV.

7KH DQFLHQW URFN DUW VLWHV RI WKH $PXU-8VVXUL FRP-
SOH[ LQFOXGH WKH 6KHUHPHW\HYR, WKH 6LNDFKL-$O\DQ, DQG 
WKH .LLQ SHWURJO\SKV ORFDWHG LQ WKH GRZQVWUHDP DUHDV 
RQ WKH ULYHUV $PXU DQG 8VVXUL (WKH .KDEDURYVN .UDL). 
$V D UHVXOW RI PRQLWRULQJ SHUIRUPHG LQ WKH UHFHQW \HDUV D 

1 7KH VWXG\ ZDV SHUIRUPHG ZLWK WKH VXSSRUW RI WKH 5+5* JUDQW, 
SURMHFW № 1�-01-00��3
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образ, зафиксированный в ритуалах, обрядах и эпосе 
населения Саяно-Алтая этнографического време-
ни. Сохранение образа связано в первуȬ очередь 
с мировоззрением, верованиями, а питали их не 
только древние корни, но и наблȬдаемые явления 
окружаȬȧей природы, в том числе миграции водо-
плаваȬȧих птиц.

À[HG LQ ULWXDOV, FXVWRPV DQG P\WKRORJ\ RI WKH 6D\DQ-
$OWDL SRSXODWLRQ RI HWKQRJUDSKLF WLPH. 7KH SUHVHUYDWLRQ 
RI WKH LPDJH ZDV, ÀUVW RI DOO, UHODWHG WR WKHLU LGHRORJ\ DQG 
EHOLHIV, DQG ZDV QRXULVKHG QRW RQO\ E\ WKH DQFLHQW URRWV, 
EXW DOVR E\ WKH REVHUYHG QDWXUDO SKHQRPHQD, LQFOXGLQJ 
WKH ZDWHUIRZO PLJUDWLRQV. 
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В результате мониторинга, проводимого в последние 
годы, здесь был выявлен ряд новых изображений, 
которые пополнили обȧий контекст дальневосточ-
ных памятников наскального искусства >1²3@. Боль-
Ȧой интерес представляȬт орнитоморфные сȬжеты 
или изображения птиц в комплексе петроглифов 
Ȇереметьево и Сикачи-Аляна.

Нужно отметить, что орнитоморфные изобра-
жения имеȬтся на многих памятниках наскального 
искусства как за рубежом, так и на территории 
наȦей страны. На самом севере Азии орнитоморф-
ные петроглифы зафиксированы на р. Пегтымель 
(Западная ȅукотка) в уникальном комплексе Кай-
куульского обрыва.

Среди многочисленных петроглифов Сикачи-
Аляна присутствуȬт изображения как водоплаваȬ-
ȧих птиц, так и лесных. А. П. Окладников указывал, 
что эти оба орнитоморфных изображения сходны 
как по позе, так и по форме тела, по характерной 
обрисовке головы. БольȦе всего эти птицы напомина-
Ȭт сидяȧих хиȧников ³ орлов, а может быть ворона 
или глухаря >�, с. 86@. К водоплаваȬȧим относится 
парное изображение уток на камне �6 в пятом пункте 
и камне 2� в пункте втором комплекса Сикачи-Алян-
ских петроглифов.

Орнитоморфные петроглифы ³ особенность 
комплекса наскальных изображений у с. Ȇереме-
тьево на р. Уссури. В сȬжетах есть лебеди, утки, 
возможно, гуси, а также изображение цапли и лес-
ной птицы. В 18�� г. известный путеȦественник 
и этнограф Р. К. Маак во время своего путеȦествия 
по р. Уссури видел изображение птицы, которая 
по своим очертаниям наиболее походила на гуся >�, 
с. �3@. Описываемый Маком петроглиф находится 
в пункте втором комплекса Ȇереметьево и представ-
ляет собой довольно крупное изображение лебедя 
с крестообразным пересечением туловиȧа. Крест 
у многих народов издавна ассоциировался с вселен-
ной, а четыре конца символизировали стороны света. 
Сами водоплаваȬȧие птицы играли важнуȬ роль 
в сотворении мира и земной поверхности, а в старых 
нанайских мифах ³ были вместилиȧем дуȦ умер-
Ȧих лȬдей и Ȧаманов. Относительно изображения 
лебедя суȧествует мифопоэтическая традиция, 
известная в мире в различных вариантах >6, с. 180@.

В пункте третьем Ȇереметьевских петрогли-
фов есть изображение двух водоплаваȬȧих птиц, 
расположенных друг над другом. У птиц овальное, 
заостренное сзади, туловиȧе� длинная вертикально 
поднятая Ȧея, больȦая голова с массивным клȬвом. 
В центральной части головы слабо просматривается 
пятно глаза. У верхнего изображения птицы, посре-
ди туловиȧа, отчетливо видно сложенное крыло 

QXPEHU RI QHZ LPDJHV IRXQG LQ WKH DUHD FRPSOHPHQWHG 
WKH RYHUDOO FRQWH[W RI WKH )DU (DVWHUQ URFN DUW VLWHV >1²3@. 
$Q LQWHUHVWLQJ JURXS RI LPDJHV FRQVLVWHG RI RUQLWRPRU-
SKLF PRWLIV RU ELUG LPDJHV LQ WKH SHWURJO\SK FRPSOH[HV 
RI 6KHUHPHW\HYR DQG 6LNDFKL-$O\DQ. 

,W VKRXOG EH QRWHG WKDW WKH RUQLWRPRUSKLF LPDJHV 
ZHUH IRXQG RQ PDQ\ URFN DUW VLWHV ERWK DEURDG LQ WKH 
WHUULWRU\ RI RXU FRXQWU\. ,Q WKH IDU QRUWK RI $VLD RUQLWR-
PRUSKLF SHWURJO\SKV ZHUH IRXQG RQ WKH 3HJW\PHO ULYHU 
(:HVW &KXNRWND) LQ WKH XQLTXH .DLNXXO VWHHS FRPSOH[.

$PRQJ WKH QXPHURXV  6LNDFKL-$O\DQ SHWURJO\SKV 
WKHUH ZHUH LPDJHV RI ERWK WKH ZDWHUIRZO DQG WKH IRUHVW 
ELUGV. $. 3. 2NODGQLNRY ZURWH WKDW ERWK RI WKHVH JURXSV 
RI RUQLWRPRUSKLF LPDJHV ZHUH VLPLODU LQ SRVH, WKH VKDSH 
RI WKH ERG\ DQG WKH FKDUDFWHULVWLF KHDG RXWOLQH. 7KHVH 
ELUGV UHVHPEOHG PRVW RI DOO WKH VLWWLQJ ELUGV RI SUH\ ³ 
HDJOHV, RU, PD\EH, UDYHQV RU ZRRG JURXVH >�, S. 86@. ,Q 
WKH JURXS RI ZDWHUIRZO WKHUH ZHUH D SDLUHG LPDJH RI 
GXFNV RQ VWRQH �6 LQ WKH ÀIWK VHJPHQW, DQG RQ VWRQH 2� 
LQ WKH VHFRQG VHJPHQW RI WKH 6LNDFKL-$O\DQ SHWURJO\SKV 
FRPSOH[.

7KH RUQLWRPRUSKLF SHWURJO\SKV ZHUH D VSHFLÀF IHD-
WXUH RI WKH URFN DUW FRPSOH[ QHDU 6KHUHPHW\HYR YLOODJH 
RQ WKH 8VVXUL ULYHU. ,Q WKH GUDZLQJV PRWLIV WKHUH ZHUH 
VZDQV, GXFNV, SUREDEO\, JHHVH, DV ZHOO DV DQ LPDJH RI 
DQ KHURQ DQG D IRUHVW ELUG. ,Q 18�� D IDPRXV H[SORUHU 
DQG HWKQRJUDSKHU 5. .. 0DDN GXULQJ KLV WULS DORQJ WKH 
8VVXUL ULYHU QRWLFHG D ELUG LPDJH, ZKLFK LQ LWV RXWOLQH 
PRVW RI DOO UHVHPEOHG D JRRVH >�, S. �3@. 7KH SHWURJO\SK 
GHVFULEHG E\ 0DDN ZDV ORFDWHG LQ WKH VHFRQG VHJPHQW RI 
WKH 6KHUHPHW\HYR FRPSOH[ DQG ZDV D UDWKHU ODUJH LPDJH 
RI D VZDQ ZLWK WKH FURVV-OLNH LQWHUVHFWLRQ RI WKH ERG\. ,Q 
WKH WUDGLWLRQ RI PDQ\ SHRSOHV WKH FURVV ZDV IUHTXHQWO\ 
DVVRFLDWHG ZLWK WKH XQLYHUVH, DQG WKH IRXU SRLQWV V\P-
EROL]HG WKH FDUGLQDO SRLQWV. 7KH ZDWHUIRZO WKHPVHOYHV 
SOD\HG DQ LPSRUWDQW UROH LQ FUHDWLRQ RI WKH XQLYHUVH 
DQG WKH HDUWK VXUIDFH, DQG LQ WKH ROG 1DQDM P\WKV WKH\ 
ZHUH D UHSRVLWRU\ IRU WKH VRXOV RI WKH GHDG SHRSOH 
DQG WKH VKDPDQV. $ VZDQ LPDJH ZDV DOVR DVVRFLDWHG 
ZLWK D P\WKR-SRHWLFDO WUDGLWLRQ NQRZQ WKURXJKRXW WKH 
ZRUOG LQ GLIIHUHQW YHUVLRQV >6, S. 180@.

,Q WKH WKLUG VHJPHQW RI WKH 6KHUHPHW\HYR SHWUR-
JO\SKV WKHUH ZDV DQ LPDJH RI WZR ZDWHUIRZO SODFHG 
RQH DERYH DQRWKHU. 7KH ELUGV KDG DQ RYDO SRLQWHG WR 
WKH EDFN ERG\, ORQJ YHUWLFDOO\ UDLVHG QHFN, DQG ELJ KHDG 
ZLWK D PDVVLYH EHDN. ,Q WKH FHQWUDO SDUW RI WKH KHDG 
D SRRUO\ YLVLEOH H\H VSRW FRXOG EH VHHQ. ,Q WKH PLGGOH 
RI WKH ERG\ RI WKH XSSHU ELUG LPDJH WKHUH ZDV D FOHDU 
RXWOLQH RI D IROGHG ZLQJ LQ WKH VKDSH RI DQ RSHQ SRLQWHG 
RYDO. ,Q WKH VDPH VHJPHQW WKHUH ZDV D FRPSRVLWLRQ 
FRQVLVWLQJ RI D IDFH DQG D ZDWHUIRZO, SRVVLEO\, D VZDQ 
RU D JRRVH. 7KH ELUG KDG D ORQJ DOPRQG-VKDSHG ERG\, 
VWHHSO\ DUFKHG QHFN DQG D ORQJ QDUURZ KHDG HQGLQJ 
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в виде неоконченного заостренного овала. В этом же 
пункте ³ композиция из личины и водоплаваȬȧей 
птицы, возможно, лебедя или гуся. У птицы длинное 
миндалевидное туловиȧе, выгнутая крутой дугой Ȧея 
и длинная узкая голова, переходяȧая в массивный 
клȬв. На спине птицы в виде скобы показано крыло. 
От туловиȧа вниз отходят две короткие вертикальные 
полоски, обозначаȬȧие ноги >�, с. 26�@.

Изображения птиц в комплексе петроглифов 
Ȇереметьево обнаружены не только на вертикаль-
ных скальных выступах цокольных террас, но и на 
отдельно лежаȧих базальтовых валунах, суȧествова-
ние которых было неизвестно до недавнего времени.

Отдельно лежаȧий камень (пункт �) находится 
на правом берегу р. Уссури, в 1,2 км к северо-востоку 
от пункта второго Ȇереметьевских петроглифов. 
На одной из сторон, обраȧенной в противополож-
нуȬ от реки сторону относительно небольȦого 
округлого камня, выбито три рисунка. Извилистым 
желобком показано тело змеи с отчетливо выде-
ленной головой в нижней части. ǹевее, в технике 
горельефа, сплоȦным пикетажем изображены две 
птицы. Одна, возможно, хиȧник, с моȧным туло-
виȧем и выделяȬȧимся клȬвом, а также Ȧироким 
хвостом и лапами. Вторая птица похожа на цаплȬ, 
показано характерное овальное туловиȧе, вытяну-
тая Ȧея и длинный острый клȬв. ǹапы укорочены, 
словно она стоит в воде во время охоты.

Отдельно лежаȧий камень (пункт 8) находится на 
краȬ второй надпойменной террасы, в 10 м к востоку 
от правого берега р. Уссури, в 0,3� км к северо-востоку 
от северной оконечности пункта второго комплекса 
Ȇереметьевских петроглифов. На северной пло-
скости небольȦого округлого базальтового валуна, 
который на ⅓ заглублен в грунт, глубоким Ȧироким 
желобом выбиты рисунки двух водоплаваȬȧих птиц, 
возможно, уток или гусей. Обе птицы изображены 
одна за другой, головой обраȧены в сторону реки. 
Они крупные, размером в высоту до 0,� м.

Развитие сȬжетной линии орнитоморфных изо-
бражений в комплексе Ȇереметьевских петроглифов 
происходило от простых контуров и линий, как 
в пунктах 2, 3 и 8, к более сложным орнаментальным 
и техническим приемам, которые просматрива-
Ȭтся в пункте �. Последние находки петроглифов 
на отдельно лежаȧих валунах позволили суȧест-
венно пополнить сведения о комплексе древнего 
наскального искусства, суȧествовавȦего на берегах 
р. Уссури в эпоху неолита и палеометалла.

ZLWK D PDVVLYH EHDN. 2Q WKH EDFN RI WKH ELUG D ZLQJ ZDV 
LQGLFDWHG ZLWK D EUDFNHW. 7ZR VKRUW OLQHV JRLQJ GRZQ 
IURP WKH ERG\ PDUNHG WKH OHJV >�, S. 26�@.

%LUG LPDJHV LQ WKH 6KHUHPHW\HYR SHWURJO\SK FRP-
SOH[ ZHUH IRXQG QRW RQO\ RQ WKH YHUWLFDO OHGJHV RI URFN 
WHUUDFHV, EXW DOVR RQ WKH VHSDUDWHO\ VWDQGLQJ EDVDOW 
ERXOGHUV. 8QWLO UHFHQWO\ WKH UHVHDUFKHUV ZHUH QRW DZDUH 
RI WKRVH LPDJHV.

$ VHSDUDWHO\ VWDQGLQJ ERXOGHU (VHJPHQW �) ZDV 
ORFDWHG RQ WKH ULJKW EDQN RI WKH 8VVXUL ULYHU, 1.2 NP 
QRUWK-HDVW RI WKH VHFRQG VHJPHQW RI WKH 6KHUHPHW\HYR 
SHWURJO\SKV FRPSOH[. 2Q RQH RI WKH VLGHV IDFLQJ DZD\ 
IURP WKH ULYHU RI WKLV UHODWLYHO\ VPDOO URFN WKHUH ZHUH 
WKUHH WRUHXWLF GUDZLQJV. $ FXUYLQJ JURRYH LQGLFDWHG WKH 
ERG\ RI D VQDNH ZLWK D FOHDUO\ PDUNHG KHDG LQ WKH ORZHU 
SDUW. 7R WKH OHIW, WKHUH ZHUH WZR ELUGV PDGH ZLWK VROLG 
SLFNHWDJH KLJK UHOLHI WHFKQLTXH. 2QH RI WKHP ZDV, SRV-
VLEO\, D ELUG RI SUH\ ZLWK D VWURQJ ERG\ DQG SURPLQHQW 
EHDN, DV ZHOO DV D ZLGH WDLO DQG OHJV. 7KH VHFRQG ELUG 
ORRNHG OLNH DQ KHURQ ZLWK D FKDUDFWHULVWLF RYDO ERG\, 
H[WHQGHG QHFN DQG ORQJ SRLQWHG EHDN. 7KH OHJV ZHUH 
VKRUWHQHG, DV LI LW ZDV VWDQGLQJ LQ WKH ZDWHU KXQWLQJ.

$ VHSDUDWHO\ VWDQGLQJ ERXOGHU (VHJPHQW 8) ZDV 
ORFDWHG DW WKH HGJH RI WKH VHFRQG DERYH ÁRRG-SODLQ 
WHUUDFH, 10 P HDVW RI WKH ULJKW EDQN RI WKH  8VVXUL ULYHU, 
0,3� NP QRUWK-HDVW RI WKH QRUWKHUQ SRLQW RI WKH VHFRQG 
VHJPHQW RI 6KHUHPHW\HYR SHWURJO\SKV JURXS. ,Q WKH 
QRUWKHUQ SODQH RI WKH VPDOO URXQGHG EDVDO ERXOGHU, RQH 
WKLUG RI ZKLFK ZDV EXULHG LQWR WKH JURXQG, WKHUH ZHUH 
GUDZLQJV RI WZR ZDWHUIRZO, SRVVLEO\, GXFNV RU JHHVH, 
FDUYHG ZLWK D GHHS ZLGH JURRYH. 7KH ELUGV ZHUH VKRZQ 
DV RQH IROORZLQJ DQRWKHU ZLWK WKH KHDGV WXUQHG WRZDUGV 
WKH ULYHU. 7KH\ ZHUH ODUJH, XS WR 0.� P LQ KHLJKW.

7KH RUQLWRPRUSKLF PRWLIV OLQH LQ WKH 6KHUHPHW\HYR 
SHWURJO\SKV FRPSOH[ JUDGXDOO\ GHYHORSHG IURP WKH 
VLPSOH FRQWRXUV DQG OLQHV, DV LQ VHJPHQWV 2, 3 DQG 8 
WR WKH PRUH VRSKLVWLFDWHG RUQDPHQWDO PRWLIV DQG WHFK-
QLTXHV, ZKLFK FDQ EH VHHQ LQ VHJPHQW �. 5HFHQW ÀQGV RI 
SHWURJO\SKV RQ WKH VHSDUDWHO\ VWDQGLQJ ERXOGHUV VLJQLÀ-
FDQWO\ H[SDQGHG RXU NQRZOHGJH RI WKH DQFLHQW URFN DUW 
FRPSOH[ ZKLFK H[LVWHG RQ WKH EDQNV RI WKH  8VVXUL ULYHU 
GXULQJ WKH 1HROLWKLF DQG WKH 3DOHRPHWDO SHULRG.

ǹитература / 5HIHUHQFHV:
1. ǲэвлет Е. Г., ǹаскин А. Р. К изучениȬ петроглифов Амура и Уссури // КСИА. 201�. Вып. 232. С. 8²31.
2. ǹаскин А. Р., ǲэвлет Е. Г. Новые петроглифы на реке Уссури в Хабаровском крае // Проблемы истории, 

филологии, культуры. 2013. № � (�2). С. 20�²21�.
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Резюме. На основе анализа всех собранных мате-
риалов (по археологии, геологии, геоморфологии 
и палеогеографии) с учетом современных данных 
о датировке древних культурных типов Карелии 
автором сделана попытка аргументировать и уточ-
нить наȦи представления о хронологии и эволȬции 
наскального творчества Карелии.

В течение последних 1� лет проводились регуляр-
ные и целенаправленные исследования петроглифов 
Карелии, а также их природного и культурного 
контекста. Были открыты новые группы изображе-
ний, в том числе с неизвестными до того момента 
мотивами (сȬжетами)� выявлена, по всей вероятности, 
начальная стадия наскального искусства Онежского 
озера� установлены некоторые признаки взаимного 
влияния и прямых контактов создателей Онежских 
и Беломорских наскальных полотен. На основе анализа 
всех собранных материалов (по археологии, геологии, 
геоморфологии и палеогеографии) с учетом совре-
менных данных о датировке древних культурных 
типов Карелии автором сделана попытка аргумен-
тировать и уточнить наȦи представления о хроно-
логии и эволȬции наскального творчества Карелии. 
Критическому рассмотрениȬ подвергнуты взгляды 
некоторых современных исследователей >1²�@ на 
проблему хронологии и периодизации наскального 
искусства Карелии. В их работах указанная проблема 
рассмотрена формально и однобоко, выводы далеко 
не в полной мере согласуȬтся с последними данны-
ми о древней природной среде Карелии, во многом 
противоречат они и современным представлениям об 
абсолȬтной хронологии древностей Карелии.
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ONCE AGAIN ON THE QUESTION OF CHRONOLOGY 
AND PERIODIZATION OF KARELIAN ROCK ART

Key words: .DUHOLD, URFN DUW, FKURQRORJ\, SHULRGL]DWLRQ

Summary. %DVHG RQ WKH DQDO\VLV  RI DOO DYDLODEOH 
PDWHULDOV (RQ DUFKHRORJ\, JHRORJ\, JHRPRUSKRORJ\ DQG 
SDOHRJUDSK\) DQG WDNLQJ RQWR DFFRXQW WKH FRQWHPSRUDU\ 
GDWD RQ WKH GDWLQJ RI WKH DQFLHQW FXOWXUDO W\SHV RI .DUHOLD 
WKH DXWKRU RIIHUHG QHZ DUJXPHQWDWLRQ DQG FODULÀFDWLRQ 
RI RXU XQGHUVWDQGLQJ RI WKH FKURQRORJ\ DQG WKH HYROX-
WLRQ RI WKH URFN DUW RI .DUHOLD. 

2YHU WKH SDVW 1� \HDUV WKHUH ZHUH UHJXODU DQG GHGL-
FDWHG VWXGLHV RI SHWURJO\SKV RI .DUHOLD, DV ZHOO DV WKHLU 
QDWXUDO DQG FXOWXUDO FRQWH[W. 1HZ JURXSV RI LPDJHV 
ZHUH GLVFRYHUHG, LQFOXGLQJ VRPH ZLWK WKH IRUPHUO\ 
XQNQRZQ PRWLIV (VWRULHV), WKH DSSDUHQWO\ LQLWLDO VWDJH RI 
WKH 2QHJD ODNH URFN DUW ZDV LGHQWLÀHG, VHYHUDO LQGLFD-
WLRQV RI PXWXDO LQÁXHQFH DQG GLUHFW FRQWDFWV EHWZHHQ 
WKH FUHDWRUV RI WKH 2QHJD DQG WKH :KLWH 6HD UHJLRQ 
URFN DUW VHULHV ZHUH HVWDEOLVKHG. %DVHG RQ WKH DQDO\VLV 
RI DOO DYDLODEOH PDWHULDOV (RQ DUFKHRORJ\, JHRORJ\, JHR-
PRUSKRORJ\ DQG SDOHRJUDSK\) WDNLQJ RQWR DFFRXQW WKH 
FRQWHPSRUDU\ GDWD RQ WKH GDWLQJ RI WKH DQFLHQW FXOWXUDO 
W\SHV RI .DUHOLD WKH DXWKRU PDGH RIIHUHG QHZ DUJX-
PHQWDWLRQ DQG FODULÀFDWLRQ RI RXU XQGHUVWDQGLQJ RI WKH 
FKURQRORJ\ DQG WKH HYROXWLRQ RI WKH URFN DUW RI .DUHOLD. 
7KH LGHDV SURSRVHG E\ FHUWDLQ PRGHUQ UHVHDUFKHUV >1²�@ 
RQ WKH SUREOHP RI FKURQRORJ\ DQG SHULRGL]DWLRQ RI WKH 
URFN DUW RI .DUHOLD KDYH EHHQ FULWLFDOO\ UHYLHZHG. ,Q 
WKHLU ZRUNV WKH SUREOHP ZDV SUHVHQWHG IRUPDOO\ DQG 
RQH-VLGHGO\, WKH FRQFOXVLRQV ZHUH VRPHWLPHV LQ FRQÁLFW 
ZLWK WKH UHFHQW GDWD RQ WKH DQFLHQW QDWXUDO HQYLURQPHQW 
RI .DUHOLD, WKH\ DOVR LQ PDQ\ UHVSHFWV FRQWUDGLFWHG  
PRGHUQ XQGHUVWDQGLQJ RI WKH DEVROXWH FKURQRORJ\ RI 
WKH .DUHOLDQ DQWLTXLWLHV.

$FFRUGLQJ WR WKH DXWKRU WKH WRWDO FKURQRORJLFDO UDQJH 
RI WKH .DUHOLDQ SHWURJO\SKV ZDV, PRVW OLNHO\, QRW PRUH 

3. ǹаскин А. Р. О результатах обследования петроглифов Сикачи-Аляна и Ȇереметьево // Краткие со-
обȧения Института археологии. 201�. Вып. 236. С. 82²86.

�. Окладников А. П. Петроглифы Нижнего Амура. ǹ., 1��1.
�. Маак Р. К. ПутеȦествие по долине реки Уссури. ȅ. 1. СПб., 1861.
6. ǲэвлет Е. Г., ǲэвлет М. А. Мифы в камне: Мир наскального искусства России. М., 200�.
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По мнениȬ автора, обȧие хронологические рамки 
петроглифов Карелии, скорее всего, не превыȦаȬт 
одну тысячу лет в пределах неолитической эпохи >�� 
6@. Их создателями и почитателями были носители 
культуры с ямочно-гребенчатой керамикой всех фаз 
ее суȧествования, датируемой 6200²�000 лет назад. 
В развитии карельской петроглифической традиции 
можно выделить 2²3 последовательных этапа, которые 
более четко прослеживаȬтся на Онежских петрогли-
фах. Но эта проблема еȧе далека от своего разреȦения, 
она требует дальнейȦего более глубокого внимания 
исследователей, особенно в свете новых открытий. Не 
менее важный аспект связан с изучением элементов 
сходства в наскальном искусстве Онежского озера и 
Белого моря. Возможно, что возникȦая на несколько 
сотен лет раньȦе Онежская петроглифическая тра-
диция дала определенный толчок для ее появления 
в Беломорье.

WKDQ RQH WKRXVDQG \HDUV ZLWKLQ WKH 1HROLWKLF SHULRG >�� 
6@. 7KHLU FUHDWRUV DQG ZRUVKLSHUV ZHUH WKH SRSXODWLRQV 
RI WKH SLW-FRPE FHUDPLFV FXOWXUH LQ DOO SKDVHV RI LWV H[LV-
WHQFH GDWHG DV 6200²�000 \HDUV DJR. ,Q WKH HYROXWLRQ RI 
WKH .DUHOLDQ SHWURJO\SKV WUDGLWLRQ 2²3 VXFFHVVLYH VWDJHV 
FRXOG EH LGHQWLÀHG, ZKLFK ZHUH PRVW FOHDUO\ YLVLEOH LQ 
WKH 2QHJD ODNH SHWURJO\SKV. +RZHYHU, WKLV SUREOHP LV 
VWLOO IDU IURP UHVROYHG, LW UHTXLUHV IXUWKHU, DQG FORVHU, 
DWWHQWLRQ RQ WKH SDUW RI UHVHDUFKHUV, SDUWLFXODUO\ LQ WKH 
OLJKW RI WKH QHZ GLVFRYHULHV. 1RW OHDVW LPSRUWDQW DVSHFW 
LV UHODWHG WR WKH VWXG\ RI WKH HOHPHQWV RI VLPLODULW\ LQ 
WKH URFN DUW RI WKH 2QHJD ODNH DQG WKH :KLWH 6HD DUHD. ,W 
LV SRVVLEOH WKDW WKH VHYHUDO KXQGUHG \HDUV ROGHU 2QHJD 
SHWURJO\SKLF WUDGLWLRQ KDG VRPH LQÁXHQFH RQ WKH HPHU-
JHQFH RI WKLV WUDGLWLRQ LQ WKH :KLWH 6HD UHJLRQ.
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FXOWXUH

1 7KH VWXG\ ZDV SHUIRUPHG ZLWK WKH VXSSRUW RI WKH 5XVVLDQ  5HVHDUFK 
)RXQGDWLRQ JUDQW, SURMHFW № 1�-28-000��
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Резюме. В статье представлен историографиче-
ский обзор предметов глиняной пластики с терри-
тории Обь-ИртыȦского междуречья, датируемых 
первой половиной , тыс. н. э. По хронологическому 
принципу представлены названия клȬчевых памят-
ников, авторы раскопок, дана предварительная 
атрибуция материала авторами.

Изучение мелкой глиняной пластики Евразии 
различных эпох проводилось неоднократно� исследо-
ваны количественный состав, морфология, семантика, 
особенности и закономерности развития мелкой 
глиняной пластики. 

В отличие от скульптуры глиняная пластика созда-
ется в процессе лепки из пластического исходного 
сырья, при котором автор не «убавляет», а «прибав-
ляет» материал, нараȧивая его и придавая ему заду-
маннуȬ форму. Во многом это и отличает пластику 
от другого художественного феномена древнего 
искусства ³ скульптуры, которая создается из твер-
дых материалов (камень, мрамор, песчаник, кость) 
путем отсечения лиȦних частей >1, F. 21@. Поэтому по 
сравнениȬ со скульптурой специфика технологии 
изготовления не ограничивает изобразительные воз-
можности авторов при создании предметов мелкой 
глиняной пластики, поскольку не обусловлена исход-
ной формой сырья. Среди обȨемных изображений 
середины , тыс. н. э. Западной Сибири известна как 
скульптура, так и пластика >2, с. 6@. 

Впервые глиняная пластика, относяȧаяся к сере-
дине , тыс. н. э., в Западной Сибири была обнару-
жена в 18�8²18�� гг. А. И. ǲмитриевым-Мамоновым 
и М. С. Знаменским на городиȧе ПотчеваȦ, недалеко 
от ȅуваȦского мыса, расположенного на правой 
коренной террасе ИртыȦа, в 2 км от Тобольска. 
Фигурки коллекции были интерпретированы как 
изображения лоȦадей >3, с. 1��, табл. ;,,²;,,,@.

В Обь-ИртыȦском междуречье (Барабинской 
лесостепи) первые находки мелкой глиняной пласти-
ки в виде головки животного и изображения барана 
были сделаны на городиȧе БольȦой лог, располо-
женном на правом берегу р. Омь, в 6 км от г. Омска 
и приблизительно в 10 км по реке от ее устья. Однако 
авторы раскопок отнесли данное изображение к эпохе 
раннего железа >�, с. 80@. Проблема культурной интер-
претации городиȧа БольȦой ǹог и на сегодняȦний 
день остается дискуссионной, больȦинство авторов 
относят городиȧе к саровскому этапу кулайской 
археологической культуры >�, с. ��@.

Основная масса предметов мелкой глиняной пла-
стики в лесостепном Обь-ИртыȦье была получена 
в результате полевых исследований 1��0²1�80-х гг. 
В этом регионе было открыто и изучено более 

Summary. 7KH DUWLFOH RIIHUV DQ KLVWRULRJUDSKLF UHYLHZ 
RI PRGHOHG FOD\ LWHPV IURP WKH WHUULWRU\ RI WKH 2E-,UW\VK 
LQWHUÁXYH GDWHG DV WKH ÀUVW KDOI RI WKH 1VW PLOOHQQLXP $'. 
)ROORZLQJ WKH FKURQRORJLFDO SULQFLSOH WKH DUWLFOH OLVWV WKH 
QDPHV RI WKH NH\ DUFKDHRORJLFDO VLWHV, WKH H[FDYDWLRQV 
DXWKRUV, DQG WKH SUHOLPLQDU\ DWWULEXWLRQ RI WKH PDWHUL-
DOV E\ DXWKRUV.

7KHUH ZHUH QXPHURXV VWXGLHV RI VPDOO PRGHOHG FOD\ 
LWHPV RI (XUDVLD IURP GLIIHUHQW KLVWRULFDO SHULRGV, WKH 
VFRSH RI WKH VWXGLHV LQFOXGHG WKHLU QXPEHU, PRUSKRORJ\, 
VHPDQWLFV, WKH VSHFLÀFV DQG WKH UHJXODULWLHV RI WKH VPDOO 
FOD\ ÀJXUHV HYROXWLRQ.

8QOLNH VFXOSWXUH REMHFWV PRGHOHG FOD\ ÀJXUHV ZHUH 
FUHDWHG LQ WKH SURFHVV RI PRGHOLQJ IURP SODVWLF UDZ 
PDWHULDO LQ WKH SURFHVV RI ZKLFK WKH DXWKRU GLG QRW ´FXW 
RIIµ, EXW ´DGGHGµ WKH PDWHULDO VKDSLQJ LW DQG JLYLQJ 
LW WKH LQWHQGHG IRUP. ,Q PDQ\ UHVSHFWV WKLV ZDV ZKDW 
PDGH FOD\ PRGHOLQJ GLIIHUHQW IURP DQRWKHU DQFLHQW 
DUW ³ VFXOSWXUH, ZKLFK XVHG KDUG PDWHULDOV (URFN, PDU-
EOH, VDQGVWRQH, ERQH) E\ PHDQV RI FXWWLQJ RII WKH H[FHVV 
PDWHULDO >1, S. 21@. 7KHUHIRUH, FRPSDUHG WR VFXOSWXUH WKH 
VSHFLÀFV RI PDQXIDFWXULQJ GLG QRW VHW DQ\ OLPLWDWLRQV 
RQ WKH FUHDWLYH SRWHQWLDO RI WKH DXWKRUV LQ WKH SURFHVV 
RI PRGHOLQJ RI FOD\ ÀJXUHV, VLQFH LW ZDV LQGHSHQGHQW 
RQ WKH LQLWLDO VKDSH RI WKH UDZ PDWHULDO. ,Q WKH FDWHJRU\ 
RI YROXPH LPDJHV RI WKH PLGGOH RI WKH 1VW PLOOHQQLXP 
$' LQ :HVWHUQ 6LEHULD WKHUH ZHUH ERWK VFXOSWXUH DQG 
PRGHOHG FOD\ ÀJXUHV >2, S. 6@. 

)RU WKH ÀUVW WLPH WKH FOD\ ÀJXUHV RI WKH PLGGOH RI 
WKH 1VW PLOOHQQLXP $' ZHUH IRXQG LQ :HVWHUQ 6LEHULD LQ 
18�8²18�� E\ $. ,. 'PLWULHY-0DPRQRY DQG 0. 6. =QD-
PHQVN\ RQ 3RWFKHYDVK KLOOIRUW QRW IDU IURP &KXYDVK 
FDSH ORFDWHG RQ WKH ULJKW EDVHPHQW WHUUDFH RI WKH ,UW\VK 
2 NP DZD\ IURP 7REROVN. 7KH ÀJXULQHV IURP WKH DVVHP-
EODJH ZHUH LQWHUSUHWHG DV WKH KRUVH LPDJHV >3, S. 1��, 
WDEOH ;,,²;,,,@.

,Q WKH 2E-,UW\VK LQWHUIOXYH (WKH %DUDELQR IRUHVW-
VWHSSH) WKH ÀUVW ÀQGV RI VPDOO PRGHOHG FOD\ ÀJXUHV 
LQ WKH IRUP RI DQ DQLPDO KHDG DQG D UDP LPDJH ZHUH 
PDGH RQ %ROVKR\ /RJ KLOOIRUW ORFDWHG RQ WKH ULJKW EDQN 
RI WKH 2P ULYHU, 6 NP IURP 2PVN DQG DSSUR[LPDWHO\ 
10 NP XS WKH ULYHU IURP LWV PRXWK. +RZHYHU WKH DXWKRUV 
RI WKH H[FDYDWLRQ EHOLHYHG WKLV LWHP EHORQJHG WR WKH 
HDUO\ ,URQ $JH SHULRG >�, S. 80@. 7KH SUREOHP RI FXO-
WXUDO LQWHUSUHWDWLRQ RI %ROVKR\ /RJ KLOOIRUW HYHQ WRGD\ 
UHPDLQV D VXEMHFW RI GHEDWH, PRVW RI WKH DXWKRUV EHOLHYH 
WKH KLOOIRUW EHORQJHG WR WKH 6DURY VWDJH RI WKH .XODL 
DUFKDHRORJLFDO FXOWXUH >�, S. ��@.

0RVW RI WKH PRGHOHG FOD\ LWHPV LQ WKH IRUHVW-VWHSSH 
2E-,UW\VK UHJLRQ ZHUH REWDLQHG DV D UHVXOW RI ÀHOG VWXGLHV 
RI WKH 1��0²1�80V. 2YHU D GR]HQ VLWHV RI WKH 3RWFKHYDVK 
FXOWXUH ZHUH GLVFRYHUHG DQG UHVHDUFKHG LQ WKLV UHJLRQ >6, 
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десятка памятников потчеваȦской культуры >6, с. 1�@. 
На памятниках Кама-�, Туруновка-3 и Сопка-1 была 
получена основная часть коллекции мелкой глиняной 
пластики с территории лесостепного Обь-ИртыȦья. 
Исследователями было предложено разделить изо-
бражения на группы по виду животных: к первой 
отнесены изображения лося� вторуȬ группу составили 
изображения лоȦади >�, с. 1��²16�@.

В Среднем ПрииртыȦье в 1�80-е гг. на памятнике 
Паново ,, обнаружены два фрагмента изделий мелкой 
глиняной пластики >8, с. ��@. Один фрагмент пред-
ставлял собой «массивное туловиȧе лося с частично 
уцелевȦей треугольной Ȧеей, коротким торчаȧим 
хвостом и четырьмя овальными отверстиями для 
сȨемных ног внизу туловиȧа» >�, с. �0@, вторая находка 
представляла собой «фрагмент головы на длинной 
и массивной Ȧее, переходяȧей в частично уцелев-
Ȧее туловиȧе» >�, с. �3@. Б. А. Коников отметил, что 
глиняные фигурки животных были характерны для 
населения потчеваȦской культуры >8, с. ��@.

В 1��0-х гг. при исследовании поселения ǲолгов-
ское-1 близ Тобольска А. А. Адамовым было обнару-
жено пять глиняных фигурок лоȦадей различной 
степени сохранности, а также фигурки всадников 
и миниатȬрная модель седла >10, с. 218@. Фигурки 
в различной степени повреждены. ǲве небольȦие 
глиняные лоȦадки, длиной �²� см, имеȬт туловиȧе, 
в нижней части которого находятся четыре отверстия, 
куда вставлялись палочки, изображавȦие ноги. Еȧе 
три фигурки представлены только обломками Ȧей 
лоȦадок >11, с. 28²2�@. 

Таким образом, к настояȧему времени накоплена 
немногочисленная (63 экз.), но довольно показатель-
ная коллекция глиняных пластических изображений 
, тыс. н. э. В археологической литературе была опуб-
ликована лиȦь часть глиняных фигурок и высказан 
ряд предположений относительно их семантики 
и использования >�� 8� 3@. 

S. 1�@. 0DLQ SDUW RI WKH VPDOO PRGHOHG FOD\ LWHPV FROOHF-
WLRQ RI WKH WHUULWRU\ RI WKH IRUHVW-VWHSSH 2E-,UW\VK UHJLRQ 
ZDV GLVFRYHUHG LQ WKH VLWHV .DPD-�, 7XUXQRYND-3 DQG 
6RSND-1. 7KH UHVHDUFKHUV VXJJHVWHG EUHDNLQJ GRZQ WKLV 
JURXS RI LWHPV LQWR VPDOOHU JURXSV E\ W\SHV RI DQLPDOV: 
WKH ÀUVW JURXS LQFOXGHG WKH HON ÀJXUHV, DQG WKH VHFRQG 
JURXS ³ WKH ÀJXUHV RI KRUVHV >�, S. 1��²16�@. 

,Q WKH 0LGGOH ,UW\VK UHJLRQ LQ WKH 1�80V RQ 3DQRYR ,, 
DUFKDHRORJLFDO VLWH WZR IUDJPHQWV RI VPDOO PRGHOHG FOD\ 
ÀJXUHV ZHUH IRXQG >8, S. ��@. 2QH IUDJPHQWV ZDV D ´PDV-
VLYH ERG\ RI DQ HON ZLWK SDUWLDOO\ LQWDFW WULDQJXODU QHFN, 
VKRUW VWLFNLQJ RXW WDLO DQG IRXU RYDO KROHV IRU UHPRYDEOH 
OHJV LQ WKH ORZHU SDUW RI WKH ERG\µ >�, S. �0@, WKH VHFRQG 
ÀQG ZDV D ´IUDJPHQW RI D KHDG RQ D ORQJ DQG PDVVLYH 
QHFN JUDGXDOO\ SDVVLQJ LQWR D SDUWLDOO\ SUHVHUYHG ERG\µ 
>�, S. �3@. %. $. .RQLNRY QRWHG WKDW FOD\ DQLPDO ÀJXUHV 
ZHUH FKDUDFWHULVWLF IRU WKH SRSXODWLRQ RI WKH 3RWFKHYDVK 
FXOWXUH >8, S. ��@.

,Q 1��0-V GXULQJ WKH VWXG\ RI 'ROJRYVNRMH-1 VHW-
WOHPHQW QHDU 7REROVN $. $. $GDPRY GLVFRYHUHG ÀYH 
FOD\ KRUVH ÀJXUHV RI YDU\LQJ GHJUHHV RI SUHVHUYDWLRQ, 
DV ZHOO DV WKH KRUVH-ULGHUV ÀJXULQHV DQG D PLQLDWXUH 
PRGHO RI D VDGGOH >10, S. 218@. $OO ÀJXUHV ZHUH PRUH RU 
OHVV GDPDJHG. 7ZR VPDOO FOD\ KRUVHV �0� FP ORQJ KDG 
ERGLHV LQ WKH ORZHU SDUW RI ZKLFK WKHUH ZHUH IRXU KROHV 
IRU LQVHUWLQJ VWLFNV UHSUHVHQWLQJ WKH OHJV. 7KUHH PRUH 
ÀJXUHV ZHUH UHSUHVHQWHG RQO\ E\ GHEULV RI WKH KRUVHV 
QHFNV >11, S. 28²2�@. 

7KXV DW SUHVHQW WKHUH LV D QRW QXPHURXV (63 SLHFHV), 
EXW TXLWH UHSUHVHQWDWLYH FROOHFWLRQ RI PRGHOHG FOD\ 
ÀJXUHV. 2QO\ SDUW RI WKHVH FOD\ ÀJXUHV ZHUH SXEOLVKHG 
LQ WKH DUFKDHRORJLFDO OLWHUDWXUH DQG D QXPEHU RI VXJ-
JHVWLRQV ZHUH PDGH ZLWK UHJDUG WR WKHLU VHPDQWLFV DQG 
SRVVLEOH XVH >�� 8� 3@.
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ОБРАЗЫ ВЫМЕРШИХ И ИЗМЕНИВШИХ АРЕАЛ 
ЖИВОТНЫХ В ДРЕВНЕЙШЕМ НАСКАЛЬНОМ 
ИСКУССТВЕ СРЕДНЕГО ЕНИСЕЯ1

Ключевые слова: наскальное искусство, Минусин-
ская котловина, древнейȦие петроглифы

Резюме. Рассматривается древнейȦий пласт 
в наскальном искусстве Среднего Енисея. Зооморф-
ные образы представлены вымерȦими животными 
(дикая лоȦадь, первобытный бык, бизон) и теми, 
которые сейчас не обитаȬт в ареале, где распо-
ложены писаницы (медведь, кабан, архар, лось) 
или редки (благородный олень). ǲатировка этих 
петроглифов дискуссионна (верхний палеолит/
неолит/энеолит), но они определенно не моложе 
,,, тыс. до н. э. Изучение источника с точки зрения 
палеозоологии могло бы помочь в реȦении этой 
проблемы и, возможно, получить новые данные 
для этой науки.

Наскальное искусство Минусинской котловины ³ 
один из важнейȦих в мировом масȦтабе ареалов 
памятников этого рода� значение его определяется 
как количеством, так и «качеством» материала. Здесь 
представлены разнообразные по техническим, стили-
стическим, иконографическим характеристикам изо-
бражения, относяȧиеся к разным эпохам и культурам. 
ХороȦо разработанная, базируȬȧаяся на привязке 
к другим памятникам археологии хронологическая 
колонка наскального искусства, позволяет исполь-
зовать некоторые группы изображений в качестве 
полноценных исторических источников. Однако 
наскальные изображения могут быть полезными 
источниками информации и для других наук, в част-
ности ³ для палеозоологии. Видовой состав животных, 
изображаемых на скалах в определеннуȬ эпоху ³ это 
источник, который пока еȧе недостаточно оценен 

1 Работа выполнена в рамках государственного задания 
№33.11��.201�/К Министерства образования и науки РФ
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IMAGES OF EXTINCT AND CHANGED THEIR  
HABITAT ANIMALS IN THE EARLIEST ROCK  
ART OF THE MIDDLE YENISEI1
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SHWURJO\SKV

Summary. 7KH VXEMHFW RI WKH VWXG\ ZDV WKH HDUOLHVW 
OD\HU LQ WKH 0LGGOH <HQLVHL URFN DUW. =RRPRUSKLF LPDJHV 
GHSLFWHG ERWK H[WLQFW DQLPDOV (ZLOG KRUVH, DXURFKV, 
ELVRQ) DQG WKH RQHV ZKLFK DUH HLWKHU QR ORQJHU IRXQG 
LQ WKH URFN DUW VLWHV DUHD (EHDU, ZLOG ERDU, DUJDOL, HON), RU 
EHFDPH UDUH (UHG GHHU). 7KH GDWLQJ RI WKHVH SHWURJO\SKV 
LV FRQWURYHUVLDO (8SSHU 3DOHROLWKLF/1HROLWKLF/(QHROLWKLF), 
KRZHYHU WKH\ FRXOG GHILQLWHO\ QRW EH \RXQJHU WKDQ 
WKH 3UG PLOOHQQLXP %&. $ VWXG\ RI WKLV VRXUFH IURP WKH 
SRVLWLRQ RI SDOHR-]RRORJ\ FRXOG KDYH KHOSHG LQ DGGUHV-
VLQJ WKLV SUREOHP DQG, SRVVLEO\, REWDLQLQJ QHZ GDWD IRU 
IXUWKHU UHVHDUFK.

5RFN DUW RI WKH 0LQXVLQVN EDVLQ LV RQH RI WKH ODUJHVW 
LQ ZRUOG VFDOH FRQFHQWUDWLRQV RI DQFLHQW SHWURJO\SKV� 
LWV LPSRUWDQFH GHULYHV ERWK IURP WKH TXDQWLW\ DQG WKH 
«TXDOLW\» RI WKH DYDLODEOH PDWHULDO. ,W RIIHUV D FROOHFWLRQ 
RI WKH GLYHUVH LQ WKHLU WHFKQLFDO, VW\OLVWLF, DQG LFRQR-
JUDSKLF FKDUDFWHULVWLFV LPDJHV EHORQJLQJ WR GLIIHUHQW 
SHULRGV DQG FXOWXUHV. 7KH ZHOO HVWDEOLVKHG, EDVHG RQ 
UHIHUHQFLQJ WR RWKHU DUFKDHRORJLFDO PDWHULDOV URFN DUW 
FKURQRORJ\ DOORZHG XVLQJ FHUWDLQ JURXSV RI LPDJHV DV 
IXOO-ÁHGJHG KLVWRULFDO VRXUFHV. )XUWKHUPRUH, URFN DUW 
LPDJHV FRXOG DOVR VHUYH DV XVHIXO VRXUFHV RI LQIRUPD-
WLRQ IRU RWKHU DFDGHPLF GLVFLSOLQHV, VSHFLÀFDOO\ IRU 
SDOHR-]RRORJ\. 7KH UHSHUWRLUH RI VSHFLHV GHSLFWHG RQ 
URFN VXUIDFHV LQ D SDUWLFXODU SHULRG UHSUHVHQWV D VRXUFH, 
ZKLFK KDV VR IDU QRW EHHQ VXIÀFLHQWO\ DSSUHFLDWHG E\ 
WKH VSHFLDOLVWV. 2Q WKH RWKHU KDQG, WKH SDOHR-]RRORJLFDO 
DQDO\VLV RI WKLV W\SH RI PDWHULDO PD\ JLYH VRPH JURXQGV 
IRU GDWLQJ RI WKH JURXSV RI LPDJHV WKH DWWULEXWLRQ RI 

1 7KH SURMHFW ZDV SHUIRUPHG DV SDUW RI WKH SXEOLF UHVHDUFK FRQWUDFW 
№33.11��.201�/К RI WKH 0LQLVWU\ RI (GXFDWLRQ DQG 6FLHQFH 5)
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специалистами этого профиля. С другой стороны, 
палеозоологический анализ такого источника может 
дать какие-то основания для датирования тех групп 
изображений, которые не поддаȬтся атрибуции 
археологическими методами.

В наскальном искусстве региона достаточно 
достоверно выделены все культурно-хронологи-
ческие группы, начиная с эпохи ранней бронзы, 
так как для этого есть надежные основания в виде 
изображений, встречаȬȧихся на плитах в могилах 
тех или иных культур. Пласт наскального искусства, 
предȦествуȬȧего эпохе ранней бронзы, также 
выделяется с уверенностьȬ по своим стилистиче-
ским отличиям от более поздних изображений. Он 
обозначается как «древнейȦий», но убедительных 
аргументов для более точной датировки у нас пока 
нет. Мнения исследователей о возрасте древнейȦих 
изображений на скалах Среднего Енисея расходятся: 
от эпохи камня, предположительно неолита, «не 
исклȬчая и их верхнепалеолитического возраста» 
>1, с. 118²121� 2, с. �3²��� 3, с. 1�0²1�3� �, S. �2²�3� �@ до 
принадлежности их к энеолитической афанасьев-
ской культуре >6� �@ и поисков аналогий в искусстве 
эпохи бронзы >8@.

Сам этот пласт тоже неоднороден, в нем при-
сутствуȬт явно более древние (что подтверждается 
стратиграфически) изображения так называемого 
минусинского стиля >2� 3� �@, возможно более поздние 
(стилистически тяготеȬȧие к окуневскому искусст-
ву эпохи бронзы) изображения «ангарского» стиля 
>там же@, но также и  очень больȦая количественно 
группа, обладаȬȧая признаками как того, так и 
другого стиля. Пока неясно, как она соотносится 
с изображениями минусинского стиля: сменяет ли 
его хронологически или это разные художественные 
манеры одного исторического периода" Не ясно и то, 
есть ли временной разрыв между «минусинскими» и 
«ангарскими» изображениями, и если есть, насколько 
он значителен" Подчеркнем, что все три группы изо-
бражений встречаȬтся на одних и тех же памятниках, 
и часто на одних и тех же плоскостях. Есть у них и 
другие обȧие признаки: подавляȬȧее больȦинство 
этих рисунков связано с береговыми скалами� многие 
находятся на высокорасположенных неприступных 
плоскостях (во время создания этих изображений, 
к ним, скорее всего, были доступные подходы по 
нижележаȧим карнизам скального массива, но за 
тысячелетия произоȦли сильные изменения геоло-
гического характера, и нижние карнизы отслоились 
и разруȦились, что также свидетельствует в пользу 
больȦой древности этих изображений). При всех 
стилистических различиях изображения трех групп 
обȨединяет реализм в передаче образов, прекрасное 

ZKLFK FRXOG QRW EH DFKLHYHG ZLWK WKH XVH RI DUFKDHR-
ORJLFDO PHWKRGV.

$OO FXOWXUDO DQG FKURQRORJLFDO JURXSV, EHJLQQLQJ 
ZLWK WKH (DUO\ %URQ]H $JH KDYH EHHQ TXLWH DFFXUDWHO\ 
LGHQWLÀHG LQ WKH UHJLRQ·V URFN DUW RZLQJ WR WKH DYDLODELO-
LW\ RI UHOLDEOH UHIHUHQFH PDWHULDOV UHSUHVHQWHG E\ LPDJHV 
GHSLFWHG RQ WKH EXULDO VODEV EHORQJLQJ WR SDUWLFXODU 
FXOWXUHV. 7KH URFN DUW OD\HU SUHFHGLQJ WKH (DUO\ %URQ]H 
$JH ZDV DOVR TXLWH FRQÀGHQWO\ GLVWLQJXLVKHG E\ LWV VW\-
OLVWLF IHDWXUHV IURP ODWHU LPDJHV. ,W ZDV GHÀQHG DV WKH 
«HDUOLHVW», KRZHYHU ZH GR QRW \HW KDYH VROLG DUJXPHQWV 
IRU D PRUH H[DFW GDWLQJ. 7KH UHVHDUFKHUV· RSLQLRQV DERXW 
WKH DJH RI WKH HDUOLHVW LPDJHV LQ WKH 0LGGOH <HQLVHL URFN 
DUW GLIIHU: IURP WKH 6WRQH $JH, SUHVXPDEO\ WKH 1HR-
OLWKLF «QRW H[FOXGLQJ DOVR WKHLU 8SSHU 3DOHROLWKLF DJH» >1, 
S. 118²121� 2, S. �3²��� 3, S. 1�0²1�3� �, S. �2²�3� �@ XS WR 
DWWULEXWLQJ WKHP WR WKH (QHROLWKLF $IDQDVMHYR FXOWXUH >6� 
�@ DQG WKH VHDUFK RI VLPLODULWLHV LQ WKH %URQ]H $JH DUW >8@.

7KH OD\HU LWVHOI LV DOVR QRW XQLIRUP, LW FRQWDLQV WKH 
FOHDUO\ ROGHU (ZKLFK LV FRQILUPHG VWUDWLJUDSKLFDOO\) 
LPDJHV RI WKH VR-FDOOHG 0LQXVLQVN VW\OH >2� 3� �@, WKH SRV-
VLEO\ ODWHU (VW\OLVWLFDOO\ FORVHU WR WKH 2NXQHY %URQ]H $JH 
DUW) LPDJHV RI WKH «$QJDUD» VW\OH >RS FLW.@, EXW DOVR D YHU\ 
ODUJH LQ QXPEHU JURXS ZLWK PDUNHG IHDWXUHV RI ERWK 
VW\OHV. ,W LV QRW \HW FOHDU KRZ LW UHODWHG WR WKH 0LQXVLQVN 
VW\OH LPDJHV: ZKHWKHU LW VXFFHHGHG LW FKURQRORJLFDOO\ RU 
WKHVH ZHUH GLIIHUHQW DUWLVWLF VW\OHV EHORQJLQJ WR WKH VDPH 
KLVWRULFDO SHULRG" ,W LV DOVR QRW FOHDU ZKHWKHU WKHUH ZDV 
D WLPH JDS EHWZHHQ WKH «0LQXVLQVN» DQG WKH «$QJDUD» 
LPDJHV, DQG LI \HV, KRZ VLJQLÀFDQW LW ZDV" ,W VKRXOG EH 
HPSKDVL]HG WKDW DOO WKUHH JURXSV RI LPDJHV RFFXUUHG 
RQ WKH VDPH URFN DUW VLWHV, DQG RIWHQ LQ WKH VDPH SDQHOV. 
7KH\ DOVR KDG RWKHU IHDWXUHV LQ FRPPRQ: D YDVW PDMRU-
LW\ RI WKLV LPDJHU\ LV DVVRFLDWHG ZLWK WKH ULYHU EDQN 
URFNV� PDQ\ RI WKHP ZHUH ORFDWHG RQ KLJK LQDFFHVVLEOH 
VXUIDFHV (DW WKH WLPH WKHVH LPDJHV ZHUH FUHDWHG WKHUH, 
DSSDUHQWO\, H[LVWHG D PRUH RU OHVV HDV\ DFFHVV DORQJ WKH 
ORZHU VWDJHV RI WKH URFNV, KRZHYHU GXULQJ WKH SDVW PLO-
OHQQLXPV WKH JHRORJLFDO UHOLHI FKDQJHG VLJQLÀFDQWO\, DQG 
WKH ORZHU VWDJHV ZHUH EURNHQ RU GHVWUR\HG, ZKLFK FRXOG 
EH WDNHQ DV DQRWKHU HYLGHQFH RI WKH ROG DJH RI WKHVH 
LPDJHV). 1RWZLWKVWDQGLQJ WKHLU VW\OLVWLF GLIIHUHQFHV 
WKH LPDJHV RI WKH WKUHH JURXSV VKDUHG WKH VDPH UHDOLVP 
LQ WKH UHQGHULQJ, SHUIHFW NQRZOHGJH RI WKH FKDUDFWHU RI 
WKH UHSUHVHQWHG DQLPDOV, DQG WKH VNLOO LQ GHSLFWLRQ RI 
WKH PRVW FKDUDFWHULVWLF DWWULEXWHV RI WKH VSHFLHV, DV ZHOO 
DV WKH KLJK DHVWKHWLF TXDOLWLHV RI WKH GUDZLQJV. $QRWKHU 
FRPPRQ IHDWXUH LV WKH UHSHUWRLUH RI LPDJHV LQ DOO WKUHH 
JURXSV, WKRXJK  WKHUH ZDV VRPH SUHYDOHQFH RI GHHU LQ 
WKH «0LQXVLQVN» VW\OH, DXURFKV DQG ZLOG KRUVH LQ WKH 
«WUDQVLWLRQ» JURXS, DQG HON LQ WKH «$QJDUD» VW\OH.

7KH JUHDWHVW QXPEHU RI HDUOLHVW LPDJHV ZHUH IRXQG 
LQ VXFK VLWHV DV 6KDODEROLQR >1@, 2JODNKW\ >10@, 7HSVHL/
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знание натуры изображаемых животных и умение 
передать наиболее характерные видовые признаки, 
высокие эстетические качества рисунков. Обȧим 
является и репертуар образов всех трех групп, хотя 
можно отметить преобладание оленя среди «мину-
синских» изображений, быка и лоȦади ³ среди 
«переходных», лося ³ среди «ангарских».

НаибольȦим количеством изображений древ-
нейȦего пласта отличаȬтся такие памятники, как 
Ȇалаболино >1@, Оглахты >10@, Тепсей/Усть-Туба >�@� 
есть они также на скалах Моисеихи, Суханихи, ȅере-
муȦного ǹога >11@, Георгиевской, Боярского хребта 
>�@� единичные образы встречаȬтся на некоторых 
других местонахождениях.

Если рассматривать древнейȦие изображения 
Среднего Енисея как единый пласт, то очень харак-
терно, что к нему относятся изображения животных, 
которые в настояȧее время на этой территории не 
обитаȬт или вообȧе вымерли как вид. К вымерȦим 
животным относятся образы дикой лоȦади (видимо, 
даже нескольких видов, так как их изображения 
имеȬт суȧественные морфологические различия), 
первобытного быка-тура и бизона. Изменили свой 
ареал (сейчас в местах расположения упомянутых 
памятников наскального искусства не обитаȬт) 
такие животные, как лось, архар/снежный баран("), 
кабан и медведь. При этом благородный олень и 
косуля, весьма распространенные среди древней-
Ȧих петроглифов, до сих пор водятся в этих местах. 
ИмеȬтся также единичные «странные» изображе-
ния копытных, которые не идентифицируȬтся с 
известными видами.

Несомненно, присутствие на скалах вымерȦих и 
изменивȦих ареал животных свидетельствует о том, 
что некогда на этой территории был другой биоце-
ноз, другая экосистема, другой ландȦафт, другой 
климат. Можно предположить, что палеозоология, 
палеоклиматологии и др. науки смогут установить, 
для какого именно периода было характерно такое 
сочетание видов крупных млекопитаȬȧих, и тем 
самым помогут археологам в установлении возраста 
древнейȦего пласта петроглифов Минусинской 
котловины. Также хотелось бы подчеркнуть, что 
данные наскального искусства Сибири, видимо, по 
больȦей части остаȬтся неизвестными специалистам-
палеозоологам и практически не используȬтся в их 
реконструкциях, а между тем ³ это интереснейȦий 
источник информации и для них.

8VW-7XED >�@� WKH\ DUH DOVR SUHVHQWHG RQ WKH URFNV RI 
0RLVHLNKD, 6XNKDQLNKD, &KHUHPXVKQ\ /RJ >11@, *HRU-
JLHYVND\D, %R\DUVN\ ULGJH >�@� LQGLYLGXDO LPDJHV FRXOG 
DOVR EH IRXQG LQ RWKHU ORFDWLRQV.

$ FKDUDFWHULVWLF IHDWXUH RI WKH HDUOLHVW LPDJHV RI 
WKH 0LGGOH <HQLVHL (LI WUHDW LW DV D VLQJOH OD\HU) LV WKH 
UHSUHVHQWDWLRQ RI DQLPDOV ZKLFK QR ORQJHU LQKDELW WKLV 
WHUULWRU\, RU DUH H[WLQFW.  7KH H[WLQFW VSHFLHV LQFOXGHG D 
ZLOG KRUVH (DSSDUHQWO\ HYHQ VHYHUDO VSHFLHV RI LW, VLQFH 
WKHLU GHSLFWLRQV KDYH VLJQLÀFDQW PRUSKRORJLFDO GLIIHU-
HQFHV), DQ DXURFKV, DQG D ELVRQ. 6XFK DQLPDOV DV HON, 
DUJDOL/ELJKRUQ ("), ZLOG ERDU DQG EHDU FKDQJHG WKHLU 
KDELWDW (FXUUHQWO\ WKH\ GR QRW OLYH LQ WKH UHJLRQV RI WKH 
VDLG URFN DUW VLWHV). $W WKH VDPH WLPH UHG GHHU DQG URH 
ZKLFK ZHUH TXLWH FRPPRQ LQ WKH HDUOLHVW SHWURJO\SKV 
DUH VWLOO SUHVHQW LQ WKLV DUHD. 7KHUH ZHUH DOVR LQGLYLGXDO 
«VWUDQJH» LPDJHV RI WKH XQJXODWHV, ZKLFK FRXOG QRW EH 
LGHQWLÀHG DV DQ\ NQRZQ VSHFLHV.

%\ DOO PHDQV WKH SUHVHQFH RQ WKH URFN SDQHOV RI 
H[WLQFW RU FKDQJHG WKHLU KDELWDW DQLPDOV JDYH HYLGHQFH 
RI WKH IRUPHU  H[LVWHQFH LQ WKLV WHUULWRU\ RI D GLIIHUHQW 
ELRFHQRVLV, GLIIHUHQW HFRV\VWHP, GLIIHUHQW ODQGVFDSH, 
DQG GLIIHUHQW FOLPDWH. ,W PD\ EH DVVXPHG WKDW ZLWK WKH 
KHOS RI SDOHR-]RRORJ\, SDOHR FOLPDWH VWXGLHV DQG RWKHU 
UHVHDUFK GLVFLSOLQHV LW ZLOO EH SRVVLEOH WR HVWDEOLVK ZKLFK 
SDUWLFXODU SHULRG ZDV FKDUDFWHUL]HG E\ WKLV FRPELQDWLRQ 
RI ODUJH PDPPDOV VSHFLHV, DQG LQ VR GRLQJ KHOS WKH 
DUFKDHRORJLVWV LQ HVWDEOLVKLQJ WKH DJH RI WKH HDUOLHVW OD\HU 
RI WKH 0LQXVLQVN EDVLQ SHWURJO\SKV. :H ZRXOG DOVR OLNH 
WR HPSKDVL]H WKDW WKH 6LEHULDQ URFN DUW GDWD DSSDUHQWO\ 
UHPDLQ SUDFWLFDOO\ XQNQRZQ WR SDOHR-]RRORJLVWV DQG 
KHQFH DUH SUDFWLFDOO\ QHYHU XVHG LQ WKHLU UHFRQVWUXF-
WLRQV, ZKLOH WKLV LV GHÀQLWHO\ D PRVW LQWHUHVWLQJ VRXUFH 
RI LQIRUPDWLRQ IRU WKHLU VWXGLHV DV ZHOO.
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ОБРАЗ ЧЕРЕПАХИ В МИФОРИТУАЛЬНОМ  
СОЗНАНИИ И ЖИЗНИ (ПО МАТЕРИАЛАМ 
АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ АРТЕФАКТОВ ОСТРОВОВ 
САХАЛИН, ИТУРУП, МОНЕРОН)

Ключевые слова: артефакты Сахалина, Итурупа, 
Монерона� черепаха, мифы

Резюме. Сакральное искусство, отраженное 
на архео логических артефактах, можно исследовать 
в сопоставлении с материалами лексики и фольклора 
(«словесными артефактами») тунгусо-маньчжурских 
этнических обȧностей. Образ «черепахи» в мифори-
туальном сознании служит отражением жизненных 
законов пространства освоенной территории Земли 
и звездного Неба, выполняя роль транслятора куль-
турного кода (кода территории «памяти»).

Основанием для изучения «образа черепахи» 
послужили находки сахалинских археологов: фраг-
менты керамики (стоянка близ поселения Рейдово, 
о. Итуруп), фрагмент костяной накладки (стоянка 
Бухта ȅупрова-1, о. Монерон), а также артефакты, 
найденные при раскопках в районе г. Поронай-
ска (оз. Невское, о. Сахалин) и некоторые другие. 
Найденные фрагменты (;²;,,, вв. н. э.) ныне хра-
нятся в экспозиции Учебного археологического 
музея Сахалинского государственного университета 
(г. Ȍжно-Сахалинск) и Поронайском краеведческом 
музее (г. Поронайск). 
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TURTLE IMAGE IN MYTHO-RITUAL CONSCIOUSNESS 
AND REAL LIFE (ON THE MATERIALS OF 
ARCHAEOLOGICAL ARTIFACTS FROM SAKHALIN, 
ITURUP, AND MONERON ISLANDS)

Key words: DUWLIDFWV IURP 6DNKDOLQ, ,WXUXS, DQG 0RQ-
HURQ LVODQGV� WXUWOH, P\WK

Summary. 6DFUDO DUW UHÁHFWHG LQ DUFKDHRORJLFDO DUWL-
IDFWV PD\ EH VWXGLHG LQ FRPSDULVRQ ZLWK WKH PDWHULDOV 
RI WKH 7XQJXV-0DQFKX OH[LFRQ DQG IRONORUH (´YHUEDO 
DUWLIDFWVµ) RI HWKQLF FRPPXQLWLHV. 7KH WXUWOH LPDJH LQ 
P\WKR-ULWXDO FRQVFLRXVQHVV VHUYHV DV D UHIOHFWLRQ RI 
WKH ODZV RI OLIH RI WKH DVVLPLODWHG WHUULWRU\ RI WKH (DUWK 
DQG WKH 6WDUVFDSH IXOÀOOLQJ WKH UROH RI WUDQVODWRU RI WKH 
FXOWXUDO FRGH (WKH ´PHPRU\µ WHUULWRU\ FRGH).

7KH VWXG\ RI WKH ´WXUWOH LPDJHVµ ZDV EDVHG RQ WKH 
ÀQGV PDGH E\ WKH 6DNKDOLQ DUFKDHRORJLVWV: FHUDPLFV IUDJ-
PHQWV (DUFKDHRORJLFDO VLWHV QHDU 5HLGRYR YLOODJH, ,WXUXS 
LVODQG), IUDJPHQW RI ERQH SODWH (DQ DUFKDHRORJLFDO VLWH LQ 
%XNKWD &KXSURYD-1, 0RQHURQ LVODQG) DV ZHOO DV DUWLIDFWV 
IRXQG GXULQJ WKH H[FDYDWLRQV LQ WKH YLFLQLW\ RI 3RURQDLVN 
(ODNH 1HYVNRMH, 6DNKDOLQ LVODQG) DQG VRPH RWKHUV. 7KH 
IUDJPHQWV (10th²13th FHQWXULHV $') QRZ EHORQJ WR WKH FRO-
OHFWLRQV RI WKH $UFKDHRORJLFDO 0XVHXP RI WKH 6DNKDOLQ 
6WDWH 8QLYHUVLW\ (<X]KQR-6DNKDOLQVN) DQG WKH 3RURQDL 
5HJLRQDO +LVWRU\ 0XVHXP (3RURQDLVN). 

2UQDPHQWDO FRPSRVLWLRQV UHSUHVHQWHG RQ FHUD-
PLFV DQG ERQH PD\ EH VWXGLHG LQ FRPSDULVRQ ZLWK WKH 
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Summary. 7KH VXEMHFW RI WKH VWXG\ LV WKH VHPDQWLFV RI 
.XODL ULWXDO DUWLFOHV ZLWK VFHQHV UHSUHVHQWLQJ WZR ELUGV, D 
WUHH DQG D VQDNH. $Q RULJLQDO LQWHUSUHWDWLRQ RI WKH WKHPH 
ZDV RIIHUHG LQ WKH 6HONXS P\WKRORJ\ DQG WKH 9HGLF WH[WV 
VHUYLQJ DV D V\PEROLF LOOXVWUDWLRQ RI WKH %LEOLFDO OHJHQG 
DERXW WKH IRUHEHDUV RI KXPDQLW\. 7KH LWHP UHWUDQVODWHG WKH 
DUFKDLF WH[W LQWR WKH FRQVFLRXVQHVV RI WKH WDLJD SRSXODWLRQ 
UHÁHFWLQJ WKH HWKQRJHQLF SURFHVVHV ZLWK WKH SDUWLFLSDWLRQ 
RI PLJUDQW WULEHV IURP WKH VRXWK.

2YHU PRUH WKDQ D KXQGUHG \HDUV RI VWXGLHV RI WKH 
2E 6DPRG\ 6HONXSV· ZRUOGYLHZV D VLJQLÀFDQW ERG\ 

УДК 903.27(571.1):398
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Ожередов Юрий Иванович — к.и.н., ТомГУ  
(Россия, Томск). E-mail: nohoister@gmail.com

ВЕДИЙСКИЙ СЮЖЕТ В КУЛАЙСКОЙ 
МЕТАЛЛОПЛАСТИКЕ И СЕЛЬКУПСКОЙ МИФОЛОГИИ

Ключевые слова: кулайская культура, селькупы, 
древо познания, первопредки

Резюме. Исследование посвяȧено семантике 
кулайской ритуальной поделки со сценой из двух 
птиц, дерева и змеи. СȬжет находит трактовку 
в мифологии селькупов и ведийских текстах, сим-
волически иллȬстрирует библейскуȬ легенду о пер-
вопредках человечества. Изделие ретранслирует 
архаический текст в сознание населения тайги, 
фиксируя этногенетические процессы с участием 
приȦлых племен Ȭга.

На протяжении более чем столетнего изуче-
ния мировоззрения обских самодийцев-селькупов 

Орнаментальные композиции, представленные 
на керамике и кости, можно исследовать в сопо-
ставлении с материалами лексики и фольклора 
(«словесными артефактами») тунгусо-маньчжурских 
этнических обȧностей, причастных к освоениȬ 
ǲальневосточной территории (как островной, так 
и материковой), а также путями марȦрута миграции 
кожистой черепахи в Тихоокеанском регионе и ее 
функциями «пастуха» (в мифологическом смысле, 
также «хозяина»), к примеру, лососевых рыб. 

Сакральное искусство служит четким отраже-
нием жизненных законов пространства освоенной 
территории Земли и звездного Неба, а также ярким 
выражением мифоритуального сознания этнической 
(в частности, тунгусо-маньчжурской) или иной 
обȧности. Кроме того, выявляется и подтвержда-
ется давнее использование человеком основных 
принципов прикладной (технической) бионики, точ-
нее ³ биомиметики. Восприятие (и разноуровневое 
«использование» ³ от обыденного до ритуального) 
сакрального пространства, заложенное в «этниче-
ское» изобразительное и словесное искусство, играет 
основополагаȬȧуȬ роль в сохранении и трансляции 
культурного кода (или кода территории «памяти»). 
Сакральные композиции островного «изобразитель-
ного фольклора» веками выполняȬт роль языка, свя-
зуȬȧего разновременное мифоритуальное сознание 
изучаемого региона.

PDWHULDOV RI RI WKH 7XQJXV-0DQFKXULD OH[LFRQ DQG IRON-
ORUH (´YHUEDO DUWLIDFWVµ) RI HWKQLF FRPPXQLWLHV LQYROYHG 
LQ WKH FRORQL]DWLRQ RI WKH )DU (DVWHUQ WHUULWRU\ (ERWK WKH 
LVODQGV DQG WKH PDLQODQG), DV ZHOO DV WKH ZD\V RI OHDWK-
HUEDFN WXUWOH PLJUDWLRQ URXWHV LQ WKH 3DFLÀF UHJLRQ DQG 
LWV IXQFWLRQV RI D ´VKHSKHUGµ (LQ D P\WKRORJLFDO VHQVH 
DOVR D ´PDVWHUµ) RI, H. J., VDOPRQ. 

6DFUDO DUW VHUYHV DV D FOHDU UHÁHFWLRQ RI WKH ODZV 
RI OLIH RI WKH DVVLPLODWHG WHUULWRU\ RI WKH (DUWK DQG 
WKH 6WDUVFDSH, DV ZHOO DV D YLYLG PDQLIHVWDWLRQ RI WKH 
P\WKR-ULWXDO FRQVFLRXVQHVV RI DQ HWKQLF (VSHFLÀFDOO\, 
7XQJXV-0DQFKX) RU RWKHU FRPPXQLW\. ,Q DGGLWLRQ WKH 
UHVHDUFK FRQÀUPHG D K\SRWKHVLV WKDW KXPDQV DOUHDG\ 
LQ DQWLTXLW\ XVHG WKH PDLQ SULQFLSOHV RI DSSOLHG (WHFKQL-
FDO) ELRQLFV, RU, WR EH PRUH H[DFW ³ ELRPLPHWLVP. 7KH 
SHUFHSWLRQ (DQG WKH PXOWLOHYHO ´XVHµ ³ IURP WKH WULYLDO 
WR WKH ULWXDO) RI VDFUDO VSDFH LQKHUHQW LQ WKH ´HWKQLFµ 
YLVXDO DQG YHUEDO DUW SOD\HG D IXQGDPHQWDO UROH LQ WKH 
SUHVHUYDWLRQ DQG WUDQVODWLRQ RI WKH FXOWXUDO FRGH (RU 
WKH ´PHPRU\µ WHUULWRU\ FRGH). 6DFUDO FRPSRVLWLRQV RI 
WKH LVODQGV· ´DUWLVWLF IRONORUHµ IRU DJHV SOD\HG WKH UROH 
RI D ODQJXDJH FRQQHFWLQJ P\WKR-ULWXDO FRQVFLRXVQHVV RI 
GLIIHUHQW SHULRGV LQ WKH VWXGLHG UHJLRQ.
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собран и систематизирован обȦирный материал 
от древности до современности. При этом наиболее 
загадочным остается ранний период истории этноса, 
соотносимый с кулайской археологической обȧно-
стьȬ раннего железного века, отличительной чертой 
которого стали самобытные культовые отливки из 
медных сплавов.

К наиболее интересным образцам с орнито-
морфным сȬжетом, безусловно, относится находка 
с Кулайского культового места, дислоцированно-
го на территории локально-диалектной группы 
селькупов «ȦиеȦгула» >1, с. 26, 28� 2, с. 1�2@. Сцена 
вклȬчает дерево и двух птиц по сторонам от ствола, 
обраȧенных клȬвами друг к другу. Снизу вверх по 
левой границе композициȬ охватывает дугообразная 
фигура с заверȦением в виде головы змеи.

Семантика данной сцены обнаружена нами в сель-
купском мифе о мировом дереве, произрастаȬȧем 
у начала мира «на стрелке рек Кедровки и Орла 
у дома прародительницы». На ее ветвях сидят орел 
и кедровка, а висят солнце и луна >3, с. 10�@, подразу-
мевая гендерные различия героев. Тема перевопло-
ȧений прародительницы в селькупской традиции 
развивается в сторону отождествления женȧины 
и дерева: Богиня обратилась в «девку красивуȬ», 
поселивȦуȬся в стволе дерева. Когда дупло заросло, 
«девка» сама стала деревом >�, с. 10@. 

Аналогичный сȬжет в обско-угорской мифоло-
гии трактует птиц в качестве семейной пары духов, 
а два принадлежаȧих им зеркала именует солнцем 
и луной >�, с. 2�@, подразумевая гендернуȬ рознь.

Образ прародительницы в форме дерева имеет 
универсальный характер, «заȦитый» в популяр-
ный в странах Передней Азии и Средиземноморья 
миф о мировом древе. В Мемфисе телом богини 
Гатор или местом божеств Нут и Гатор считалось 
сикомора, Зевс почитался дубом, а ǲионис жил 
в чинаре >6, с. ��0, ���@. Но самое близкое сходство 
с селькупским и угорским мифами обнаруживаȬт 
ведийские тексты, давно уже ставȦие надежным 
источником для реȦения загадок мировоззрения 
народов тайги >�� 8@.

В «УпаниȦадах» рассказывается, как «две птицы«
обхватываȬт одно и то же дерево. Одна из них ест 
сладкие плоды, другая ³ смотрит, не прикасаясь 
к плодам». В другом варианте птицы расположи-
лись не на дереве, а на «четырехкосой» Ȭнице, 
символизируȬȧей космическое древо. Птицы на 
ней соотнесены с солнцем и луной >�, с. �8� 10, с. �1, 
82, 10�@, как и в таежных мифах. По другой версии, 
в птицах содержатся индивидуальная и вселенская 
дуȦа >10, с. 2��@, а дерево мыслится обительȬ духов 
>11, с. ���@. 

RI LQIRUPDWLRQ KDV EHHQ DFFXPXODWHG FRYHULQJ D YDVW 
WLPHVSDQ IURP DQWLTXLW\ WR WKH PRGHUQ SHULRG. $W WKH 
VDPH WLPH WKH HDUO\ SHULRG RI WKHLU HWKQLF KLVWRU\ VWLOO 
UHPDLQV WKH PRVW P\VWHULRXV VWDJH QRUPDOO\ DVVRFLDWHG 
ZLWK WKH .XODL DUFKDHRORJLFDO FRPPXQLW\ RI WKH HDUO\ 
,URQ $JH, D FKDUDFWHULVWLF IHDWXUH RI ZKLFK ZHUH WKH 
XQLTXH ULWXDO FDVW FRSSHU DOOR\ LWHPV. 

2QH RI WKH PRUH LQWHUHVWLQJ H[DPSOHV ZLWK RUQL-
WRPRUSKLF PRWLI LV, DSSDUHQWO\, D ÀQG IURP WKH .XODL 
VDFUHG SODFH ORFDWHG LQ WKH WHUULWRU\ RI WKH ORFDO-GLDOHFW 
JURXS RI WKH ´6KLHVKJXODµ 6HONXSV >1, S. 26, 28� 2, S. 1�2@. 
7KH VFHQH UHSUHVHQWHG D WUHH DQG WZR ELUGV RQ ERWK VLGHV 
RI WKH WUXQN IDFLQJ HDFK RWKHU. $ORQJ WKH OHIW VLGH WKH 
FRPSRVLWLRQ ZDV IUDPHG E\ DQ DUFKHG ÀJXUH HQGLQJ 
ZLWK D VQDNH KHDG.

7KH VHPDQWLFV RI WKH VFHQH ZDV GLVFRYHUHG E\ XV LQ 
D 6HONXS P\WK DERXW D ZRUOG WUHH JURZLQJ DW WKH EHJLQ-
QLQJ RI WKH ZRUOG ´DW WKH VSLW RI .HGURYND DQG 2UHO 
ULYHUV QHDU WKH SUD-PRWKHU·V KRXVHµ. 2Q LWV EUDQFKHV 
WKHUH VDW DQ HDJOH DQG D QXWFUDFNHU, DQG KXQJ WKH VXQ 
DQG WKH PRRQ >3, S. 10�@, LPSO\LQJ WKH JHQGHU GLIIHU-
HQFHV RI WKH SHUVRQDJHV. 7KH WRSLF RI UHLQFDUQDWLRQV 
RI WKH SUD-PRWKHU LQ 6HONXS WUDGLWLRQ ZDV GHYHORSLQJ 
WRZDUGV LGHQWLÀFDWLRQ RI D ZRPDQ DQG D WUHH: WKH *RG-
GHVV WXUQHG LQWR D ´EHDXWLIXO JLUOµ ZKR VHWWOHG LQ D WUHH 
WUXQN. :KHQ WKH KROORZ FDYHUQ LQ D WUXQN FORVHG, WKH 

´JLUOµ KHUVHOI DOVR EHFDPH D WUHH >�, S. 10@. 
$ VLPLODU WKHPH LQ WKH 2E-8JULDQ P\WKRORJ\ ZDV 

LQWHUSUHWLQJ WKH ELUGV DV D IDPLO\ FRXSOH RI VSLULWV, ZKLOH 
WKH WZR PLUURUV EHORQJLQJ WR WKHP ZHUH FDOOHG WKH VXQ 
DQG WKH PRRQ >�, S. 2�@, LPSO\LQJ WKHLU JHQGHU GLIIHUHQFHV.

7KH LPDJH RI WKH SUD-PRWKHU LQ WKH IRUP RI D WUHH 
ZDV D XQLYHUVDO PRWLI LQKHUHQW LQ WKH ZRUOG WUHH P\WKV 
SRSXODU LQ WKH FRXQWULHV RI :HVWHUQ $VLD DQG WKH 0HGL-
WHUUDQHDQ UHJLRQ. ,Q 0HPSKLV WKH V\FDPRUH WUHH ZDV 
FRQVLGHUHG WR UHSUHVHQW WKH ERG\ RI *DWRU JRGGHVV, RU 
WKH SODFH RI 1XW DQG *DWRU JRGV UHVLGHQFH, =HXV ZDV 
UHSUHVHQWHG DV DQ RDN, DQG 'LRQ\VXV OLYHG LQ D SODQH 
WUHH >6, S. ��0, ���@. +RZHYHU WKH FORVHVW UHVHPEODQFH WR 
WKH 6HONXS DQG WKH 8JULF P\WKV ZDV IRXQG LQ WKH 9HGLF 
WH[WV ZKLFK KDYH ORQJ EHFRPH D UHOLDEOH VRXUFH IRU VROYLQJ 
P\VWHULHV RI WKH WDLJD SHRSOHV LGHRORJLHV >�, 8@.

,Q WKH 8SDQLVKDGV WKHUH ZDV D VWRU\ DERXW ´WZR 
ELUGV... HPEUDFLQJ RQH DQG WKH VDPH WUHH. 2QH RI WKHP 
ZDV HDWLQJ VZHHW IUXLW, DQRWKHU RQH ZDV ORRNLQJ ZLWKRXW 
WRXFKLQJ WKH IUXLWµ. ,Q DQRWKHU YHUVLRQ WKH ELUGV VDW QRW RQ 
D WUHH, EXW RQ D ´\RXQJ JLUO ZLWK IRXU EUDLGVµ ZKR V\PER-
OL]HG WKH FRVPLF WUHH. 7KH ELUGV WKHUH ZHUH DOVR FRUUHODWHG 
ZLWK WKH VXQ DQG WKH PRRQ >�, S. �8� 10, S. �1, 82, 10�@, LQ 
WKH VDPH ZD\ DV LQ WKH WDLJD P\WKV. $FFRUGLQJ WR VWLOO 
DQRWKHU YHUVLRQ WKH ELUGV FRQWDLQHG DQ LQGLYLGXDO DQG D 
XQLYHUVDO VRXOV >10, S. 2��@, DQG WKH WUHH ZDV XQGHUVWRRG 
DV WKH VSLULWV UHSRVLWRU\ >11, S. ���@. 
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13. Ожередов Ȍ. И. ǹапчатые подвески из захоронений палеоселькупов Нарымского Приобья: семантиче-

ский контекст // Тр. ,9 (;;) Всерос. археол. сȨезда в Казани. Т. ,,,. Казань, 201�. С. 136²138.
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бири // Творчество в археологическом и этнографическом измерении. Омск, 2013. С. 36�²3�2.

При знакомстве с ведийскими текстами возникает 
оȧуȧение, что птицы не идентичны: они противо-
поставлены позиционно и занимаȬт разные стороны 
в пространстве, одна ест плоды, другая нет, они хранят 
разные дуȦи. Точно так же не идентичны фигуры 
птиц на кулайской отливке: помимо позиционирова-
ния их отличает оформление голов и сильно разнятся 
Ȧейные украȦения. 

Наметки к разгадке имеȬтся уже в таежных мифах, 
а подтверждение тому дает «Махабхарата», где запи-
сано, что на деревьях росли мужчины и женȧины 
>12, с. ���@, подразумевая, тем самым, гендерные 
различия персонажей. К этому же выводу склоняȬт 
результаты изучения изображений парных лапча-
тых подвесок >13@ и ритуального аттитȬда божеств 
приобских народов >1�@. 

ǲерево, две разнополые персоны и змей с кулай-
ской отливки ³ это символы одного из главных 
библейских преданий, повествуȬȧего о древе позна-
ния добра и зла, о первопредках человечества. Следо-
вательно, изученная кулайская отливка ³ возможно, 
одна из древнейȦих иллȬстраций к этому универ-
сальному для культуры человечества сказаниȬ.

7KH DFTXDLQWDQFH ZLWK WKH 9HGLF WH[WV JLYHV D IH  H OLQJ 
WKDW WKH ELUGV ZHUH QRW LGHQWLFDO: WKH\ ZHUH FRXQWHU-
SRVHG SRVLWLRQDOO\ DQG VDW RQ WKH RSSRVLQJ VLGHV LQ 
VSDFH, RQH ZDV HDWLQJ IUXLW, DQRWKHU RQH QRW HDWLQJ, DQG 
WKH\ ZHUH NHHSHUV RI GLIIHUHQW VRXOV. 6LPLODUO\ WKH ELUGV 
ZHUH QRW LGHQWLFDO LQ D .XODL FDVWLQJ: LQ DGGLWLRQ WR GLI-
IHUHQW SRVLWLRQLQJ WKHUH ZHUH DOVR VLJQLÀFDQW GLIIHUHQFHV 
LQ WKH VKDSHV RI WKHLU KHDGV DQG QHFN GHFRUDWLRQV. 

6RPH SURPSWV WR WKH VROXWLRQ FRXOG EH IRXQG DOUHDG\ 
LQ WKH WDLJD P\WKV, DQG WKH FRQÀUPDWLRQ WR WKLV ZDV 
UHFHLYHG LQ 0DKDEKDUDWD, ZKLFK VDLG WKDW PHQ DQG 
ZRPHQ JUHZ RQ WUHHV >12, S. ���@, LPSO\LQJ LQ WKLV ZD\ 
WKH JHQGHU GLIIHUHQFHV RI WKH SHUVRQDJHV. 7KH VDPH 
FRQFOXVLRQ PD\ EH GUDZQ IURP WKH VWXG\ RI WKH LPDJHV 
RI SDLUHG GXFN-IHHW SHQGDQWV >13@ DQG WKH ULWXDO DWWLWXGH 
RI WKH 2E SHRSOHV GHLWLHV >1�@. 

7KH WUHH, WZR SHUVRQV RI GLIIHUHQW JHQGHU, DQG 
D VQDNH IURP WKH .XODL FDVWLQJ ZHUH WKH V\PEROV RI 
RQH RI WKH PDLQ %LEOLFDO VWRULHV WHOOLQJ DERXW WKH WUHH 
RI NQRZOHGJH RI JRRG DQG HYLO DQG WKH IRUHEHDUV RI 
KXPDQLW\. +HQFH WKH VWXGLHG .XODL FDVWLQJ ZDV, SRV-
VLEO\, RQH RI WKH ROGHVW LOOXVWUDWLRQV WR WKLV XQLYHUVDO 
OHJHQG RI WKH KXPDQ FXOWXUH.
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УДК 903.7(470.54)«633/636»

С. Н. ПАНИНА

Панина Светлана Николаевна — СОКМ 
(Россия, Екатеринбург). E-mail: snpanina@ yandex.ru

ИЕРОТОПИЯ ИССЛЕДОВАННОЙ ЧАСТИ САКРАЛЬНОГО 
ПРОСТРАНСТВА УСТЬ-ВАГИЛЬСКОГО ХОЛМА — 
КУЛЬТОВОГО ПАМЯТНИКА НЕОЛИТА — ПОЗДНЕГО 
ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКА ЛЕСНОГО ЗАУРАЛЬЯ

Ключевые слова: культовое место, насыпной холм, 
иеротопия, сакральный и тафальный ландȦафты

Резюме. Материалы исследованной части Усть-
Вагильского холма позволяȬт проследить иеротопиȬ 
(процесс возникновения и развития) сакрализован-
ного пространства в эпоху неолита и энеолита.

На территории Среднего Зауралье в ранние эпо-
хи в составе пространства жизнеобитания конкрет-
но-исторической обȧности сакрализация культовых 
мест была связана с особенностями природного 
ландȦафта: гора, скала, грот, архитектура входов 
и залов пеȧер, мысы, останцы. ИсклȬчением из 
этого правила и, в то же время, спецификой края, 
является создание рукотворных, искусственных 
мест сакрализованного пространства в виде насып-
ных холмов: КокȦаровского, Махтыльского, трех 
Полуденковских >1, с. �6@, Усть-Вагильского. ȋти 
сооружения обладаȬт рядом обȧих черт: все они 
возникли в эпоху неолита, расположены в пойме, 
близко к воде, многослойны� верхние слои датируȬт-
ся бронзовым веком, железным веком. В. Ф. Старков, 
соверȦенно справедливо, отнес холмы к культовым 
памятникам, предположив при этом, что в начале 
процесса сакрализации пространства холм (как 
место раннего поселения) уже являлся доминантой 
ландȦафта >1, с. ��@.

Рассмотрим процесс создания сакрализованного 
искусственного ландȦафта Усть-Вагильского холма,  
его исследованной северо-восточной части.

Он расположен на стрелке в месте впадения 
р. Вагиль в Тавду, в пойме >2, с. 131, рис. 1 а@. Топо-
графически этот левый берег р. Тавды ³ самый низ-
менный относительно правого берега Тавды и левого 
берега Вагиля. Естественный ландȦафт ³ низкая 
пойма с невыраженными террасами. То есть, доми-
нантой пространства территория, на которой возник 
холм изначально не была. Возможно, сакрализация 
связана с экстраординарным событием, когда-то 
произоȦедȦим в этом месте в эпоху неолита, после 
которого возник обряд, визуально фиксируемый 
в виде насыпного сооружения ³ холма.

 
S. N. PANINA

Panina Svetlana Nikolajevna — RNHM 
(Russia, Ekaterinburg). E-mail: snpanina@yandex.ru

HIEROTOPY OF THE STUDIED PART OF  
THE UST-VAGIL HILL SACRAL SPACE —  
NEOLITHIC-LATE IRON AGE RITUAL SITE  
OF THE FOREST TRANS-URAL

Key words: ULWXDO SODFH, DUWLÀFLDO PRXQG, KLHURWRS\, 
VDFUDO DQG WDIDO ODQGVFDSHV

Summary. 7KH PDWHULDOV RI WKH VWXGLHG SDUW RI WKH 
8VW-9DJLO KLOO DOORZHG WUDFLQJ WKH KLHURWRS\ (SURFHVV RI 
RULJLQDWLRQ DQG GHYHORSPHQW) RI WKH VDFUDO VSDFH GXULQJ 
WKH 1HROLWKLF DQG WKH (QHROLWKLF.

,Q WKH WHUULWRU\ RI WKH 0LGGOH 7UDQV-8UDO GXULQJ WKH 
HDUO\ KLVWRULFDO DJHV WKH VDFUDOL]DWLRQ RI ULWXDO SODFHV 
ZLWKLQ WKH OLYLQJ VSDFH DUHD RI D VSHFLÀF KLVWRULFDO FRP-
PXQLW\ ZDV FRQQHFWHG WR WKH VSHFLÀFV RI WKH QDWXUDO 
ODQGVFDSH: D PRXQWDLQ, D URFN, D JURWWR, WKH DUFKLWHF-
WXUH RI HQWUDQFHV DQG FDYH KDOOV, FDSHV, DQG EXWWHV. $Q 
H[FHSWLRQ IURP WKLV UXOH DQG, DW WKH VDPH WLPH, D VSH-
FLÀF IHDWXUH RI WKH UHJLRQ, ZDV WKH FUHDWLRQ RI DUWLÀFLDO 
VDFUDO VSDFH SODFHV LQ WKH IRUP RI DUWLÀFLDO PRXQGV: WKH 
.RNVKDURY, WKH 0DNKW\OVN\, WKH WKUHH 3ROXGHQNRYVN\ 
>1, S. �6@, DQG WKH 8VW-9DJLO KLOOV. 7KHVH VWUXFWXUH KDG 
FHUWDLQ IHDWXUHV LQ FRPPRQ: DOO RI WKHP RULJLQDWHG LQ 
WKH 1HROLWKLF, ZHUH ORFDWHG LQ WKH ÁRRG ODQGV, FORVH WR 
WKH ZDWHU, ZHUH PXOWL-OHYHO, DQG WKHLU XSSHU OHYHOV ZHUH 
GDWHG DV WKH %URQ]H DQG WKH ,URQ $JH. 9. ). 6WDUNRY TXLWH 
FRUUHFWO\ GHÀQHG WKHVH KLOOV DV WKH ULWXDO VLWHV, RIIHULQJ DW 
WKH VDPH WLPH D K\SRWKHVLV WKDW LQ WKH EHJLQQLQJ RI WKH 
VDFUDOL]DWLRQ SURFHVV D KLOO (DV WKH HDUO\ VHWWOHPHQW SODFH) 
DOUHDG\ ZDV D ODQGVFDSH GRPLQDQW >1, S. ��@.

/HW XV FRQVLGHU WKH SURFHVV RI FUHDWLQJ DQ DUWLÀFLDO 
VDFUDO ODQGVFDSH RI 8VW-9DJLO KLOO, RU UDWKHU LWV VWXGLHG 
QRUWK HDVWHUQ SDUW.

,W LV ORFDWHG RQ WKH ULYHU VSLW DW WKH SRLQW RI LQÁRZ RI 
WKH 9DJLO ULYHU LQWR WKH 7DYGD, LQ WKHLU ÁRRG ODQG DUHD 
>2, S. 131, ÀJ. 1а@. 7RSRJUDSKLFDOO\ WKLV LV WKH OHIW EDQN 
RI WKH 7DYGD ULYHU ³ WKH ORZHVW RQH FRPSDUHG WR WKH 
ULJKW EDQN RI WKH 7DYGD, RU WKH OHIW EDQN RI WKH 9DJLO. ,WV 
QDWXUDO ODQGVFDSH ZDV D ORZ ÁRRG ODQG ZLWK XQGHYHO-
RSHG WHUUDFHV. 7KDW LV, WKH WHUULWRU\ RQ ZKLFK WKH PRXQG 
ZDV HUHFWHG ZDV QRW LQLWLDOO\ WKH GRPLQDQW IHDWXUH RI WKH 
ODQGVFDSH. ,W LV SRVVLEOH WKDW WKH VDFUDOL]DWLRQ ZDV UHODWHG 
WR VRPH H[WUDRUGLQDU\ HYHQW ZKLFK KDSSHQHG RQFH LQ 
WKLV SODFH GXULQJ WKH 1HROLWKLF, DQG DIWHU ZKLFK D ULWXDO 
RULJLQDWHG ZKLFK ZDV YLVXDOO\ PDQLIHVWHG LQ WKH IRUP 
RI DQ DUWLÀFLDO PRXQG ³ D KLOO.



IV vp{pcshq kctp|�|�j pvzjq z|s�cpvv (tks�h-lksvjqvz, 19–23 |z�ÐrcÐ 2015)

О
r
Р
А
~
h
�С
Е{
ЕР
А
��
z
О
Н
¡
Е�
¡
И
И
��
l
И
Р
О
{
О
~
~
Р
ЕН

И
Е�
�И
z
О
Н
О
�Р
А
n
И
Ð

264

Раскопками 200�²201� гг. в основании вскрытой 
части холма исследовано жертвенное место эпохи 
раннего неолита. Оно вклȬчает в себя скопление 
костей и рогов животных, и Ȧести фрагментов 
человеческих черепов в слое черно-коричневой 
супеси с вклȬчением углей. В святилиȧном слое 
присутствует белая глина в двух вариантах: мелкие 
бесформенные фракции, смеȦанные с основным 
слоем, и в виде небольȦих сфероидов и жгутов 
диаметром не более 3 см. В стороне от основного 
скопления костей лежал седьмой фрагмент теменной 
кости человеческого черепа, заполненный фракция-
ми белой глины, чеȦуей и костями рыб. Рядом с ним 
зафиксировано несколько плохо сохранивȦихся 
костей животных.

Сакрализованное пространство всегда имеет 
границу, отделяȬȧуȬ его от профанного про-
странства, оно дискретно, неоднородно «« в нем 
много разрывов, разломов� одни части пространства 
качественно отличаȬтся от других» >3, с. 261@. При 
раскопках граница фиксируется в виде рва, часто-
кола, сохранивȦихся идолов.

На Усть-Вагильском холме святилиȧе располо-
жено на периферии и отделено от основной части 
холма дугообразной канавкой, заполненной слоями 
прокаленной почвы и небольȦими углистыми плаȦ-
ками. Вдоль части канавки были зафиксированы 
столбовые ямки от кольев, врытых, в некоторых 
случаях, наклонно >�, с. 183@.

Процесс сакрализации пространства А. М. ǹидов 
обозначил термином «иеротопия» ³ свяȧенное 
пространство, в котором происходит формирование 
сакральных ландȦафтов под влиянием региональ-
ной этнокультуры.

В своȬ очередь,«сакральный ландȦафт ³ это 
часть более крупного социокультурного образова-
ния ³ культурного ландȦафта как земного про-
странства жизненной среды группы лȬдей. Про-
странство сакрального ландȦафта одновременно 
цельно и структурировано, содержит природные 
и культурные компоненты, освоено утилитарно, 
семантически и символически» >�@.

Святилиȧе с фрагментами человеческих черепов 
и костями животных было перекрыто слоем земли 
и бересты. ПоследуȬȧие культурные слои памятника 
с моȧными прокалами были также перекрыты землей 
и берестой. В результате продолжительной обрядовой 
деятельности появился насыпной холм.

В эпоху энеолита усложняется структура сакраль-
ного пространства. В Ȭго-восточной части подоȦвы 
холма был исследован второй сакральный ком-
плекс, связанный с энеолитическим погребением 
и жертвенной плоȧадкой, покрытой деревянными 

([FDYDWLRQV RI 200�²201� DW WKH IRRW RI WKH H[FDYDWHG 
SDUW RI WKH KLOO UHYHDOHG D VDFULÀFLDO SODFH RI WKH HDUO\ 
1HROLWKLF. ,W LQFOXGHG DQ DFFXPXODWLRQ RI DQLPDO ERQHV 
DQG DQWOHUV, DQG VL[ IUDJPHQWV RI KXPDQ VNXOOV LQ D OD\HU 
RI EODFN-EURZQ VDQG\ ORDP ZLWK FRDO LQFOXVLRQV. :KLWH 
FOD\ ZDV SUHVHQW RQ WKH VDFUHG SODFH LQ WZR YDULDQWV: 
VPDOO VKDSHOHVV IUDFWLRQV PL[HG ZLWK WKH PDLQ OD\HU, 
DQG LQ WKH IRUP RI VPDOO VSKHURLGV DQG EDQGV QRW PRUH 
WKDQ 3 FP LQ GLDPHWHU. $VLGH IURP WKH PDLQ KXPDQ 
ERQHV DFFXPXODWLRQ WKHUH ZDV WKH VHYHQWK IUDJPHQW 
RI WKH SDULHWDO ERQH RI KXPDQ VNXOO ÀOOHG ZLWK ZKLWH 
FOD\ IUDFWLRQV, ÀVK VFDOH DQG ERQHV. 1HDUE\ WKHUH ZHUH 
VHYHUDO SRRUO\ SUHVHUYHG DQLPDO ERQHV.

7KH VDFUDO VSDFH DOZD\V KDG D ERUGHU VHSDUDWLQJ LW 
IURP WKH SURIDQH VSDFH, LW ZDV GLVFUHHW, QRQ-XQLIRUP 

´... LW FRQWDLQHG ORWV RI GLVFRQWLQXLWLHV, EUHDNV� VRPH 
SDUWV RI WKH VSDFH ZHUH TXDOLWDWLYHO\ GLIIHUHQW IURP WKH 
RWKHUVµ >3, S. 261@. ,Q WKH FRXUVH RI H[FDYDWLRQV VXFK 
ERUGHU LV QRUPDOO\ UHJLVWHUHG DV D WUHQFK, D IHQFH, RU 
WKH SUHVHUYHG LGROV.

,Q WKH 8VW-9DJLO KLOO WKH VDFUHG SODFH ZDV ORFDWHG 
RQ WKH SHULSKHU\ DQG VHSDUDWHG IURP WKH PDLQ SDUW RI 
WKH KLOO E\ DQ DUF-VKDSHG WUHQFK ÀOOHG ZLWK OD\HUV RI 
FDOFLQDWHG VRLO DQG VPDOO FRDO\ VOLSV. $ORQJ SDUW RI WKH 
WUHQFK WKHUH ZHUH SRVW KROHV IURP VWDNHV, ZKLFK ZHUH 
LQ VRPH FDVHV À[HG DW DQ DQJOH >�, S. 183@.

$. 0. /LGRY GHQRWHG WKH VDFUDOL]DWLRQ SURFHVV ZLWK 
WKH WHUP ´KLHURWRS\µ ³ VDFUDO VSDFH LQ ZKLFK VDFUDO 
ODQGVFDSHV DUH IRUPHG XQGHU WKH LQÁXHQFH RI WKH UHJLR-
QDO HWKQLF FXOWXUH.

,Q LWV WXUQ WKH ´VDFUDO ODQGVFDSHµ LV D SDUW RI D ODUJHU 
VRFLR-FXOWXUDO IRUPDWLRQ ³ FXOWXUDO ODQGVFDSH DV WKH 
ODQG VSDFH, RU WKH OLIH HQYLURQPHQW RI D JURXS RI SHRSOH. 
7KH VDFUDO ODQGVFDSH VSDFH LV DW WKH VDPH WLPH LQWHJUDO 
DQG VWUXFWXUHG, LW FRQWDLQV ERWK QDWXUDO DQG FXOWXUDO 
FRPSRQHQWV, LW LV GHYHORSHG XWLOLWDULDQO\, VHPDQWLFDOO\, 
DQG V\PEROLFDOO\ >�@.

7KH VDFUHG SODFH ZLWK IUDJPHQWV RI KXPDQ VNXOOV 
DQG DQLPDO ERQHV ZDV RYHUODLG ZLWK D OD\HU RI HDUWK DQG 
ELUFK EDUN. 7KH ODWHU FXOWXUDO OHYHOV RI WKH VLWH ZLWK WKLFN 
OD\HUV RI EXUQW VRLO ZHUH DOVR FRYHUHG ZLWK HDUWK DQG 
ELUFK EDUN. $V D UHVXOW RI ORQJ SHULRGV RI ULWXDO DFWLYLW\ 
DQ DUWLÀFLDO PRXQG ZDV IRUPHG.

'XULQJ WKH (QHROLWKLF WKH VWUXFWXUH RI WKH VDFUDO 
VSDFH EHFDPH PRUH FRPSOLFDWHG. ,Q WKH VRXWK-HDVW SDUW 
RI WKH KLOO IRRW D VHFRQG VDFUDO FRPSOH[ ZDV VWXGLHG, 
ZKLFK ZDV UHODWHG WR WKH (QHROLWKLF LQWHUPHQWV DQG 
D VDFULILFLDO SODWIRUP FRYHUHG ZLWK ZLGH ZRRGHQ 
SODQNV, ZKLFK ZHUH EXUQW HLWKHU LQ DQ DFFLGHQW RU 
LQWHQWLRQDOO\. %XULDO SODFHV (WDIDO ODQGVFDSHV) LQ WKH 
VDPH ZD\ DV WKH UHOLJLRXV ULWXDO REMHFWV DUH JHQHUDOO\ 
GHÀQHG DV EHORQJLQJ WR WKH WUDGLWLRQDO VDFUDO ODQG-
VFDSHV >2, S. 32@.
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Ȧирокими плахами, сгоревȦими или сожженны-
ми сознательно. Места погребений (тафальные 
ландȦафты) также как и культовые и ритуальные 
обȨекты относят к числу традиционных сакральных 
ландȦафтов >2, с. 32@.

Усть-Вагильский холм, возникнув как локальное 
святилиȧе, с течением времени становится сакраль-
ным центром нескольких поколений, культур, при-
обретая универсальнуȬ значимость. Холм эпизодичес-
ки посеȧался вплоть до позднего железного века, но 
характер обрядов видоизменился, хотя суть осталась 
прежней ³ жертвоприноȦение (бескровное).

7KH 8VW-9DJLO KLOO ZKLFK RULJLQDWHG DV WKH ORFDO 
VDFUHG SODFH ZLWK WLPH EHFDPH D VDFUDO FHQWHU IRU VHYHUDO 
JHQHUDWLRQV DQG FXOWXUHV KDYLQJ DFTXLUHG D XQLYHUVDO 
LPSRUWDQFH. 7KH KLOO ZDV YLVLWHG IURP WLPH WR WLPH XS 
WR WKH ODWH ,URQ $JH, KRZHYHU WKH QDWXUH RI WKH ULWXDOV 
FKDQJHG, WKRXJK WKHLU PHDQLQJ UHPDLQHG WKH VDPH ³ LW 
ZDV D VDFULÀFLDO RIIHULQJ (EORRGOHVV).
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МЕТОДЫ ЦИФРОВОГО УСИЛЕНИЯ КОНТРАСТА ДЛЯ 
ВЫЯВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ КРАСОЧНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ: 
УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ1

Ключевые слова: верхний палеолит, Капова пеȧера 
(Ȇульган-ТаȦ), пеȧерные изображения, цифровая 
обработка

Резюме. Рассмотрено место методов усиления цве-
тового контраста в комплексе средств визуализации 
выполненных краской рисунков. Применение циф-
ровой обработки изображений позволяет эффективно 
выявлять слаборазличимые рисунки, уточнять гра-
ницы и особенности изображений. В тоже время эти 
методы не позволяȬт на скале отличить естественный 
красочный материал от антропогенного. ȍвляясь 
частьȬ комплексной методики изучения росписей 
на скалах, вклȬчаȬȧей в себя также анализ состава 
материалов, методы цифрового усиления контраста 
позволяȬт на новом уровне проводить визуализациȬ 

1 Работа выполнена в рамках проекта РГНФ № 1�-01-002�0а
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USING DIGITAL IMAGE ENHANCEMENT FOR THE 
REVEALING OF THE DETAILS OF FADED IMAGES:  
ITS PRINCIPLES AND APPLICATION 1

Key words: 8SSHU 3DODHROLWKLF, .DSRYD &DYH (6KXO-
JDQ-7DVK), FDYH DUW, GLJLWDO LPDJH HQKDQFHPHQW

Summary. 7KH VLJQLÀFDQFH RI GLJLWDO LPDJH HQKDQFH-
PHQW PHWKRGV RI FDYH DUW SDLQWLQJV KDV EHHQ GLVFXVVHG. 
'LJLWDO LPDJH SURFHVVLQJ LV D SRZHUIXO WRRO IRU WKH 
UHYHDOLQJ RI IDGHG GUDZLQJV. $W WKH VDPH WLPH WKHVH 
PHWKRGV DUH LQFDSDEOH RI GLVWLQJXLVKLQJ EHWZHHQ 
SDLQWLQJV DQG WKH QDWXUDO PLQHUDOV IRUPDWLRQ RQ 
D URFN VXUIDFH. $V SDUW RI DQ LQWHJUDWHG URFN DUW VWXG\ 
PHWKRGRORJ\, LQFOXGLQJ DOVR WKH DQDO\VLV RI PDWHULDOV 
FRPSRVLWLRQ, FRORU HQKDQFHPHQW DOORZV SHUIRUPLQJ 
D KLJK TXDOLW\ YLVXDOL]DWLRQ RI GUDZLQJV WKHPVHOYHV 
DQG WKH XQGHUO\LQJ VXEVWUDWHV, DV ZHOO DV PDSSLQJ RI 
FRORQLHV RI PLFURRUJDQLVPV.

1 7KH VWXG\ ZDV SHUIRUPHG DV SDUW RI 5)%) SURMHFW 1�-01-002�0а
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самих красочных изображений, субстратов, по кото-
рым они выполнены, а также фиксировать зоны 
распространения биопоражений.

Состояние сохранности красочных изображений 
пеȧерных памятников зависит от воздействия мно-
гих факторов как природных, так и антропогенных. 
Выявленные в 1��� г. в Каповой пеȧере (Ȇульган-
ТаȦ) рисунки были перекрыты посетительскими 
надписями, удаление которых оказало прямое 
воздействие на красочные слои. Многие граффити 
остались не удалены, что актуализирует задачу 
выявления границ рисунков, а также разработку 
критериев обȨективной оценки следов красного цве-
та на стенах пеȧеры ³ являȬтся ли они остатками 
изображений или же ожелезнениями естественного 
происхождения.

Использование обработки фотографий для уточ-
нения деталей изображений в Каповой пеȧере имеет 
продолжительнуȬ историȬ. Фотографии, применяе-
мые в качестве основы для прорисовок, являȬтся для 
исследователя первичным материалом для последуȬ-
ȧей работы. В монографии О. Н. Бадера по Каповой 
пеȧере >1@ приводятся выполненные художником 
зарисовки, суȧественно отличаȬȧиеся от обрабо-
танных фотографий >2@. В полевом отчете 1��1 г. 
О. Н. Бадера приводятся доработанные фотографии, 
а также фотографии копий рисунков, на которых их 
контуры выглядят отчетливо >3, д. �68� А@, в отчете 
1��� г. границы некоторых рисунков были обведены 
>�, д. �633 А@. Первые результаты по компьȬтерной 
обработке изображений приводятся в монографии 
В. Е. ȇелинского и В. Н. Ȇирокова >�@. Системати-
ческая обработка цветных фотографий была начата 
А. К. Солодейниковым в начале 2000-х гг. >6@. В опу-
бликованных в последние годы двух каталогах изо-
бражений в Каповой пеȧере наряду с фотографиями 
в видимом свете приводятся и фото после цифровой 
обработки >�� 8@. Результаты применяȬȧихся методов 
обработки суȧественно разнятся.

В процессе работы установлено, что основными 
условиями для сопоставления результатов обработки 
являȬтся: сȨемка в формате 5$: и стандартный для 
всех снимков процесс конвертации и постобработки� 
использование одного источника света с высоким 
индексом цветопередачи и одинаковой или близких 
схем освеȧения� предпочтительно использование 
камер одного производителя.

Проведение серийной обработки позволило 
установить, что изображения с усиленным цвето-
вым контрастом возможно использовать не только 
для уточнения границ красочных изображений, но 
также для анализа и сопоставления подстилаȬȧих 

7KH VWDWH RI SUHVHUYDWLRQ RI SDLQWHG LPDJHV DW FDYH DUW 
VLWHV GHSHQGV RQ PDQ\ IDFWRUV ERWK QDWXUDO DQG DQWKUR-
SRJHQLF. 7KH GUDZLQJV GLVFRYHUHG LQ 1��� LQ .DSRYD 
&DYH (6KXOJDQ-7DVK) ZHUH SDUWLDOO\ FRYHUHG ZLWK PRGHUQ 
YLVLWRUV· JUDIÀWL WKH UHPRYDO RI ZKLFK GLUHFWO\ DIIHFWHG 
WKH SDLQWLQJ OD\HUV. /RWV RI JUDIÀWL VWLOO UHPDLQ LQ SODFH, 
ZKLFK PDNHV WKH WDVN RI GHÀQLQJ WKH GUDZLQJV, DV ZHOO 
DV WKH GHYHORSPHQW RI FULWHULD IRU REMHFWLYH DVVHVVPHQW 
RI UHG SDLQW WUDFHV RQ WKH FDYH ZDOOV ³ ZKHWKHU WKH\ DUH 
WKH UHPDLQV RI WKH GUDZLQJV RU LURQ VWDLQLQJ RI QDWXUDO 
RULJLQ ³ HYHQ PRUH UHOHYDQW.

$SSOLFDWLRQ RI LPDJH SURFHVVLQJ IRU FODULÀFDWLRQ RI 
SDLQWLQJV GHWDLOV DW WKH .DSRYD &DYH KDV D ORQJ KLVWRU\. 
3KRWRV XVHG DV WKH EDVLV IRU WUDFLQJ KDYH DOZD\V EHHQ 
D UHVHDUFKHU·V SULPDU\ PDWHULDO IRU DOO IXUWKHU VWXGLHV. ,Q 
D PRQRJUDSK E\ 2. 1. %DGHU RQ .DSRYD &DYH >1@ WKHUH 
ZHUH VRPH VNHWFKHV PDGH E\ DQ DUWLVW ZKLFK GLIIHUHG 
VLJQLÀFDQWO\ IURP WKH SURFHVVHG SKRWRV >2@. ,Q D 1��1 ÀHOG 
UHSRUW E\ 2. 1. %DGHU WKHUH ZHUH DXJPHQWHG SKRWRV, DV 
ZHOO DV SKRWRV RI WKH GUDZLQJV WUDFLQJV ZKHUH WKH RXW-
OLQHV ZHUH TXLWH FOHDU >3, G. �68� А@, LQ 1��� UHSRUW WKH 
ERUGHUV RI VRPH GUDZLQJV ZHUH RXWOLQHG >�, G. �633 А@. 
7KH ÀUVW UHVXOWV RQ FRPSXWHU SURFHVVLQJ RI LPDJHV ZHUH 
SXEOLVKHG LQ 9. (. 6KFKHOLQVN\·V DQG 9. ,. 6KLURNRY·V 
PRQR JUDSK >�@. 6\VWHPDWLF ZRUN RQ GLJLWDO LPDJH SUR-
FHVVLQJ ZDV VWDUWHG E\ $. .. 6RORGHLQLNRY LQ WKH HDUO\ 
2000V >6@. ,Q WKH WZR UHFHQWO\ SXEOLVKHG FDWDORJV RI .DSR-
YD &DYH GUDZLQJV VRPH HQKDQFHG SKRWRV ZHUH SXEOLVKHG 
DORQJVLGH ZLWK WKH FRQYHQWLRQDO SKRWRV >�� 8@. 7KH UHVXOWV 
RI GLIIHUHQW HQKDQFHPHQW ZRUNÁRZV YDULHG VLJQLÀFDQWO\.

,W KDV EHHQ HVWDEOLVKHG WKDW SULPDU\ UXOHV IRU FRP-
SDULVRQ RI SURFHVVLQJ UHVXOWV ZHUH: WDNLQJ SKRWRV LQ 
5$: IRUPDW DQG WKH XVLQJ VWDQGDUG RSHUDWLRQV IRU DOO 
SKRWRV GXULQJ WKH FRQYHUVLRQ DQG SRVW-SURFHVVLQJ� XVLQJ 
WKH VDPH OLJKW VRXUFHV ZLWK KLJK FRORU UHQGHULQJ LQGH[ 
DQG WKH VLPLODU OLJKWLQJ VFKHPHV� XVLQJ RI WKH FDPHUDV 
IURP WKH VLQJOH PDQXIDFWXUHU.

$V D UHVXOW RI SURFHVVLQJ RI WKH VHULHV LPDJHV LW ZDV 
HVWDEOLVKHG WKDW FRORU HQKDQFHG LPDJHV FRXOG EH XVHG 
QRW RQO\ IRU WKH FODULI\LQJ RI WKH IDGHG LPDJHV, EXW DOVR 
IRU DQDO\]LQJ DQG FRPSDULQJ XQGHUO\LQJ VXEVWUDWHV. 7KH 
FRORUV REWDLQHG DV D UHVXOW RI SURFHVVLQJ ZHUH XQLYHUVDO 
IRU ZHDWKHULQJ FUXVW, FROXPQDU FDOFLWH OD\HUV DQG RWKHU 
FDOFLWH IRUPDWLRQV DW WKH GLIIHUHQW KDOOV LQ WKH FDYH.

$W WKH VDPH WLPH DSSOLFDWLRQ RI GLJLWDO LPDJH HQKDQFH-
PHQW PHWKRGV WR FRQYHQWLRQDO SKRWRV KDV VRPH OLPLWDWLRQV:

1. 7KH VKRWV PDGH LQ YLVLEOH OLJKW GLG QRW UHJLVWHU 
FRORQLHV RI PLFURRUJDQLVPV VSHFLÀFDOO\, ZKLOH WKH PDS-
SLQJ RI ZKLFK ZDV QHFHVVDU\ IRU PRQLWRULQJ RI WKH SUH-
VHUYDWLRQ VWDWH RI WKH LPDJHV.

2. 3URFHVVLQJ RI WKH FRQYHQWLRQDO LPDJHV GLG QRW 
DOORZ XV WR GHWHFW UHSDLQWLQJ VLQFH RQO\ WKH XSSHU OD\HU 
ZDV YLVLEOH.
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3. 7UDFLQJ PDGH E\ XVLQJ GLUHFW SKRWRV RI WKH SDLQW-
LQJV GLG QRW UHYHDO WKH LPDJHV SURSRUWLRQV FRUUHFWO\ EH-
FDXVH RI D VLJQLÀFDQW GLIIHUHQFH LQ WKH UHOLHI RI ZDOOV.

8VH RI FRPSOH[ PHWKRGRORJ\ LQFOXGLQJ WKH GLJLWDO 
LPDJH HQKDQFHPHQW RI WKH 89) DQG ,5 SKRWRV >�@, DV 
ZHOO DV SKRWRJUDPPHWU\ IRU UHFRQVWUXFWLRQ RI WKH URFN 
VXUIDFHV ZLWK GUDZLQJV ZRXOG DOORZ XV WR SURGXFH 
PXOWLOD\HU ÀOHV FRQWDLQLQJ FRPSOHPHQWLQJ LQIRUPDWLRQ 
DERXW WKH VWXGLHG LPDJHV.

7KLV LQIRUPDWLRQ FRPELQHG ZLWK WKH GDWD RI FKHPLFDO 
DQDO\VLV RI WKH PLFUR VDPSOHV ZRXOG LPSURYH WKH REMHF-
WLYH GHOLQHDWLRQ RI WKH LPDJHV DQG WKHLU GLVWLQJXLVKLQJ 
IURP WKH QDWXUDO VWDLQLQJ RI WKH FDYH ZDOOV.

субстратов ³ получаемые в процессе обработки 
условные цвета универсальны для кор выветривания, 
слоев параллельно-Ȧестоватого кальцита и прочих 
натечных образований.

Вместе с тем, применение методов цифрового 
усиления контраста только к прямым фотографи-
ям в видимом диапазоне связано со следуȬȧими 
ограничениями:

1. При фотосȨемке в видимом диапазоне не фик-
сируȬтся биопоражения, картирование которых не-
обходимо для мониторинга состояния сохранности 
рисунков.

2. Ȅифровая обработка изображений в видимом 
свете не позволяет обнаруживать поновления ввиду 
того, что проводится анализ только верхнего слоя.

3. Прорисовки по прямым фотографиям не точ-
но передаȬт пропорции изображений ввиду суȧест-
венного рельефа стен.

Применение комплексной методики, вклȬчаȬ-
ȧей в себя фотосȨемку в УФ и ИК диапазоне >�@, а так-
же получение наборов фотографий для фотограм-
метрических реконструкций скальных поверхностей 
с рисунками, позволяет нам формировать файлы, 
вклȬчаȬȧие в себя несколько слоев, содержаȧих 
взаимодополняȬȧуȬ информациȬ об исследуемом 
изображении.

ȋта информация, дополненная данными хими-
ко-аналитических исследований состава микропроб, 
позволяет обȨективно определять границы рисунков 
и отличать их от естественных ожелезнений, распро-
страненных на стенах пеȧеры.
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СЕВЕРНЫЙ/СИБИРСКИЙ КОМПОНЕНТ ОКУНЕВСКОЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ТРАДИЦИИ

Ключевые слова: окуневская культура, Ȍжная 
Сибирь, эпоха бронзы, неолитический компонент

Резюме. Рассмотрена проблема неолитического 
компонента окуневской культуры эпохи ранней 
бронзы. Среди изобразительных памятников окунев-
ского культурного круга на территории Сибири выяв-
лены те образы и представления, которые в северных 
(периферийных) его областях сохранились в «чистом» 
виде и, следовательно, представляȬт местнуȬ основу 
изобразительной традиции собственно окуневской 
культуры Минусинской котловины.

Понятие «окуневская культура» (соответственно 
«окуневская изобразительная традиция») может рас-
сматриваться в следуȬȧих измерениях: 1). Как наи-
менование археологической культуры, занимаȬȧей 
свое место в периодизации эпохи бронзы Ȍжной 
Сибири� 2). Как определение древнесибирской 
«цивилизации», значение которой выходит далеко 
за пределы окуневской археологической культуры 
(Минусинская котловина). На перекрестке этих двух 
подходов ³ формационного и цивилизационного ³ 
раскрываȬтся наибольȦие возможности изучения 
феномена окуневского искусства, впитавȦего в себя 
ряд разнородных и, на первый взгляд, противоре-
чивых компонентов.

Наличие местного ³ сибирского ³ компонен-
та в окуневском культурогенезе рассматривалось 
главным образом в русле реȦения проблемы про-
исхождения окуневской культуры. ВыделивȦий 
окуневскуȬ культуру Г. А. Максименков считал ее 
«истинно сибирской», начальное формирование 
которой происходило в районе, расположенном 
севернее Минусинской котловины, где в памятни-
ках местного неолита имеȬтся наиболее близкие 
аналоги многим элементам окуневского культурного 
комплекса (в первуȬ очередь керамика и предметы 
изобразительного искусства). Некоторые другие 
параллели, правда, не столь четко выраженные, мож-
но было найти и среди так называемого окружения 
окуневской культуры: глазковская культура Прибай-
калья, материалы поселения Самусь ,9 в Приобье, 
кротовская культура Барабы, отдельные известные 
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Summary. 7KH SUREOHP RI 1HROLWKLF FRPSRQHQW LQ WKH 
HDUO\ %URQ]H $JH 2NXQHY FXOWXUH KDV EHHQ FRQVLGHUHG. 
:LWKLQ WKH 2NXQHY FXOWXUH FLUFOH DUW REMHFWV JURXS IRXQG 
LQ WKH WHUULWRU\ RI 6LEHULD WKH DXWKRUV LGHQWLÀHG WKRVH 
LPDJHV DQG FRQFHSWV ZKLFK LQ WKH FXOWXUH·V QRUWKHUQ 
(SHULSKHUDO) UHJLRQV KDG EHHQ SUHVHUYHG LQ WKHLU «SXUH» 
IRUP DQG, KHQFH, UHSUHVHQWHG WKH ORFDO EDVLV RI WKH DUWLVWLF 
WUDGLWLRQ RI WKH 2NXQHY FXOWXUH SURSHU LQ WKH 0LQXVLQVN 
GHSUHVVLRQ.

7KH FRQFHSW «2NXQHY FXOWXUH» (DQG «2NXQHY DUWLVWLF 
WUDGLWLRQ» UHVSHFWLYHO\) PD\ EH VWXGLHG LQ WKH IROORZLQJ 
GLPHQVLRQV: 1). $V D QDPH RI DQ DUFKDHRORJLFDO FXOWXUH 
ZLWK LWV RZQ SODFH LQ WKH 6RXWKHUQ 6LEHULD %URQ]H $JH 
SHULRGL]DWLRQ� 2). $V D GHÀQLWLRQ RI WKH ROG 6LEHULDQ 
«FLYLOL]DWLRQ», WKH PHDQLQJ RI ZKLFK ZHQW IDU EH\RQG 
WKH ERXQGDULHV RI WKH  2NXQHY DUFKDHRORJLFDO FXOWXUH 
DUHDO (WKH 0LQXVLQVN GHSUHVVLRQ). 7KH LQWHUVHFWLRQ RI 
WKHVH WZR DSSURDFKHV ³ WKH IRUPDWLYH DQG WKH FLYLOL]D-
WLRQDO ³ RIIHUV WKH JUHDWHVW RSSRUWXQLWLHV IRU WKH VWXG\ 
RI WKH 2NXQHY DUW SKHQRPHQRQ,  DEVRUELQJ D QXPEHU RI 
GLYHUVH DQG, DW D ÀUVW JODQFH, FRQWURYHUVLDO FRPSRQHQWV.

7KH SUHVHQFH RI ORFDO ³ 6LEHULDQ ³ FRPSRQHQW LQ 
WKH 2NXQHY FXOWXUH JHQHVLV ZDV LQWHUSUHWHG PRVWO\ ZLWK-
LQ WKH FRQWH[W RI DGGUHVVLQJ WKH SUREOHP RI WKH 2NXQHY 
FXOWXUH RULJLQ. *. $. 0D[LPHQNRY, ZKR ÀUVW LGHQWLÀHG 
WKH 2NXQHY FXOWXUH FRQVLGHUHG LW WR EH «WUXO\ 6LEHULDQ», 
WKH LQLWLDO IRUPDWLRQ RI ZKLFK RFFXUUHG LQ D UHJLRQ 
QRUWK RI WKH 0LQXVLQVN GHSUHVVLRQ, ZKHUH WKH FORVHVW 
DQDORJXHV WR PDQ\ HOHPHQWV RI WKH 2NXQHY FXOWXUH 
FRPSOH[ (LQ WKH ILUVW SODFH HDUWKHQZDUH DQG YLVXDO 
DUW LWHPV) ZHUH IRXQG LQ WKH ORFDO 1HROLWKLF VLWHV. 6RPH 
RWKHU SDUDOOHOV, WKRXJK QRW DV FOHDUO\ PDQLIHVWHG, FRXOG 
EH IRXQG DOVR LQ WKH VR FDOOHG 2NXQHY FXOWXUH FLUFOH: 
*ODVNRYR FXOWXUH RI WKH %DLNDO UHJLRQ, WKH 6DPXV ,9 
PDWHULDOV LQ WKH 2E UHJLRQ, .URWRY FXOWXUH RI %DUDED, 
VRPH RI WKH WKHQ NQRZQ VLWHV RI WKH $OWDL DQG 7XYD >1@. 
+RZHYHU LW UHPDLQHG XQFOHDU KRZ WKH\ ZHUH UHODWHG WR 
WKH RULJLQ RI WKH 2NXQHY FXOWXUH.

,Q ODWHU \HDUV WKH VHDUFK IRU WKH 2NXQHY DUWLVWLF 
WUDGLWLRQ VRXUFHV ZDV PRVWO\ UHGLUHFWHG WRZDUGV WKH 
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тогда памятники Алтая и Тувы >1@. Однако какое 
они имели отноȦение к происхождениȬ окуневской 
культуры, оставалось неясным.

В дальнейȦем поиски истоков окуневской изобра-
зительной традиции были в основном направлены 
в зону высоких цивилизаций ǲревнего Востока: 
Передняя Азия ³ ǲвуречье, Малая Азия ³ Хетты, 
Индия ³ Мохенджо-ǲаро� а также ȋгейский мир 
и Средняя Азия (А. А. Формозов, М. ǲ. Хлобыстина, 
ȍ. А. Ȇер, Б. Н. Пяткин, Е. А. МиклаȦевич, ǹ. Р. Кыз-
ласов, В. ǲ. Кубарев, ǹ. А. Соколова и др.) Основанием 
для этого служили совпадения отдельных элементов 
изображений окуневской культуры и их далеких 
предполагаемых прототипов, накладывавȦихся 
на местнуȬ (неолитическуȬ") основу. При этом сама 
эта неолитическая основа, за исклȬчением работы 
ǹ. А. Соколовой >2@, удачно и доказательно допол-
нивȦей рассуждения Г. А. Максименкова, как бы 
отоȦла на «второй план».

Отдельные сȬжеты и образы, которые можно 
отнести к северному/сибирскому компоненту окунев-
ской изобразительной традиции уже неоднократно 
рассматривались в литературе. К ним относятся 
изображения лосей в характерном «ангарском» стиле 
(А. П. Окладников, А. И. Мартынов, Н. ǹ. Подольский, 
В. И. Молодин, ȍ. А. Ȇер и др.)� антропоморфные сто-
яȧие фигуры и сердцевидные личины (М. А. ǲэвлет, 
А. ǹ. Заика)� предметы мелкой пластики (С. В. Студзиц-
кая)� изображения на самусьской керамике (Ȍ. Н. Есин) 
и др. Среди них есть, безусловно, как более ранние 
(неолитические), так и более поздние изображения, 
одновременные с уже сформировавȦейся окуневской 
культурой.

Судя по имеȬȧимся в настояȧее время материа-
лам, подобные изображения охватываȬт обȦирный 
культурно-исторический ареал, который (в русле 
построений В. Г. Тан-Богораза) можно определить 
как окуневский культурный круг. Северная грани-
ца его проходит по траверсу подтаежных пределов 
лесостепи: Средняя Обь с притоками ³ Средний 
Енисей (Красноярско-Канский район) ³ Нижняя 
и Средняя Ангара ³ Западное Прибайкалье. Отдель-
ные культурные импульсы доходили до бассейна 
Средней ǹены. Из представленных в этом ареале 
изображений, западное происхождение которых заве-
домо исклȬчено, наиболее показательны несколько 
образов: сердцевидные личины, изображения лосей 
в «ангарском» стиле, клиновидные фигурки, антро-
поморфные изображения с раскинутыми руками, 
возможно, лодки.

Сердцевидные личины вообȧе имеȬт очень 
Ȧирокий ареал ³ от Урала до ǲальнего Востока ³ 
и маркируȬт своего рода «фон» каких-то очень 

KLJK FLYLOL]DWLRQV RI WKH $QFLHQW 2ULHQW ]RQH: :HVWHUQ 
$VLD ³ 0HVRSRWDPLD, $VLD 0LQRU ³ WKH +LWWLWHV, ,QGLD ³ 
0RKHQMR-GDUR� DV ZHOO DV WKH $HJHDQ ZRUOG DQG WKH 
&HQWUDO $VLD ($. $. )RUPR]RY, 0. '. .KORE\VWLQD, <D 
$. 6KHU, %. 1. 3\DWNLQ, (. $. 0LNODVKHYLFK, /. 5. .\]ODV-
RY, 9. '. .XEDUHY, /. $. 6RNRORYD, HWF.) 7KLV VKLIW ZDV 
SURPSWHG E\ FHUWDLQ PDWFKLQJ HOHPHQWV LQ WKH 2NXQHY 
FXOWXUH LPDJHV DQG WKHLU UHPRWH DOOHJHG SURWRW\SHV 
VXSHULPSRVHG RQ WKH ORFDO (1HROLWKLF") VXEVWUDWH. $W 
WKH VDPH WLPH WKLV 1HROLWKLF VXEVWUDWH LWVHOI, ZLWK WKH 
H[FHSWLRQ RI /. $. 6RNRORYD·V VWXG\ >2@, ZKR KDG VXFFHVV-
IXOO\ DQG FRQFOXVLYHO\ GHYHORSHG WKH LGHDV SURSRVHG E\ 
*. $. 0D[LPHQNRY, ZDV VRPHKRZ PRYHG DVLGH.

,QGLYLGXDO PRWLIV DQG LPDJHV ZKLFK FRXOG EH UHIHUUHG 
WR WKH 1RUWKHUQ/6LEHULDQ FRPSRQHQW RI WKH 2NXQHY DUWLV-
WLF WUDGLWLRQ KDYH EHHQ UHSHDWHGO\ GLVFXVVHG LQ OLWHUDWXUH. 
7KHVH LQFOXGHG WKH HON LPDJHV LQ D FKDUDFWHULVWLF «$QJD-
UD» VW\OH ($. 3. 2NODGQLNRY, $. ,. 0DUW\QRY, 1. /. 3RGRO-
VN\, 9. ,. 0RORGLQ, <D. $. 6KHU, HWF.)� WKH DQWKURSRPRUSKLF 
VWDQGLQJ ÀJXUHV DQG WKH KHDUW-VKDSHG IDFHV (0. $. 'HYOHW, 
$. /. =DLND)� VPDOO SODVWLF LWHPV (6. 9. 6WXG]LWVND\D)� WKH 
6DPXV SRWWHU\ LPDJHV (<X. 1. (VLQ), HWF. $PRQJ WKHP 
WKHUH ZHUH, E\ DOO PHDQV, ERWK WKH HDUOLHU (1HROLWKLF) 
DQG WKH ODWHU LPDJHV FRQWHPSRUDQHRXV ZLWK WKH DOUHDG\ 
PDWXUH 2NXQHY FXOWXUH.

-XGJLQJ E\ WKH FXUUHQWO\ DYDLODEOH PDWHULDOV WKH 
LPDJHV RI WKLV W\SH ZHUH FRPPRQ DFURVV D YDVW FXOWXUDO 
DQG KLVWRULFDO DUHD ZKLFK (IROORZLQJ WKH 9. *. 7DQ-
%RJRUD] DUJXPHQWDWLRQ) PLJKW EH GHÀQHG DV WKH 2NX-
QHY FXOWXUH FLUFOH. ,WV QRUWKHUQ ERXQGDU\ FRXOG EH 
GUDZQ DORQJ WKH HGJH RI WKH VXE-WDLJD IRUHVW-VWHSSH 
UHJLRQV: WKH 0LGGOH 2E ZLWK LWV WULEXWDULHV ³ WKH 0LG-
GOH <HQLVHL (.UDVQR\DUVN-.DQVN\ UHJLRQ) ³ WKH /RZHU 
DQG 0LGGOH $QJDUD ³ :HVWHUQ %DLNDO UHJLRQ. ,QGL-
YLGXDO FXOWXUDO LPSXOVHV HYHQ UHDFKHG WKH 0LGGOH /HQD 
EDVLQ. ,Q WKH JURXS RI LPDJHV UHSUHVHQWHG LQ WKLV DUHD, 
WKH K\SRWKHVLV RI :HVWHUQ RULJLQ RI ZKLFK ZDV DGPLW-
WHGO\ H[FOXGHG, VHYHUDO LPDJHV ZHUH PRVW VLJQLÀFDQW: 
KHDUW-VKDSHG IDFHV, HON LPDJHV LQ WKH «$QJDUD» VW\OH, 
ZHGJH-VKDSHG ÀJXULQHV, DQWKURSRPRUSKLF LPDJHV ZLWK 
VSUHDG DUPV, DQG, SRVVLEO\, ERDWV.

7KH KHDUW-VKDSHG IDFHV LQ JHQHUDO KDG D YHU\ ZLGH 
DUHD RI GLVWULEXWLRQ ³ IURP WKH 8UDO WR WKH )DU (DVW ³ 
DQG PDUNHG D NLQG RI D «FXOWXUDO EDFNJURXQG» IRU 
VRPH YHU\ ZLGH (HSRFK-PDNLQJ) FXOWXUDO DQG KLVWRULFDO 
SURFHVVHV. 7KH «$QJDUD» VW\OH HON LPDJHV NQRZQ LQ WKH 
8SSHU /HQD DQG WKH $QJDUD UHJLRQV, WKRXJK GHPRQVWUD-
WLQJ WKH VDPH VW\OLVWLF FKDUDFWHULVWLFV DV WKH 2NXQHY RQHV 
(6XNKDQLNKD, 6DUW\JRL, 9HUNKQ\ $VNL] ,, .DUDNRO, HWF.), 
ZHUH PDGH PXFK FORVHU WR WKHLU OLIH PRGHOV, PRUH UHD-
OLVWLFDOO\. 7KLV ZDV HYHQ PRUH REYLRXV LQ WKH «GHULYDWLYH» 
ÀJXUHV RI WKH 2NXQHY VW\OH «VWHSSLQJ» SUHGDWRUV. 7KH 
ODUJHVW QXPEHU RI WKH «$QJDUD» VW\OH HON LPDJHV ZHUH 
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Ȧироких (эпохальных) культурно-исторических 
процессов. Изображения лосей в «ангарском» сти-
ле, известные на Верхней ǹене и на Ангаре, при 
соблȬдении тех же стилистических особенностей, 
что и окуневские (Суханиха, Сартыгой, Верхний 
Аскиз ,, Каракол и др.), выполнены значительно 
ближе к натуре, реалистично. Тем более это касается 
«производных» от них фигур окуневских «ȦагаȬ-
ȧих» хиȧников. БольȦе всего изображений лосей 
в «ангарском» стиле представлено на Ȇалаболинской 
писанице >3@, что вполне естественно, учитывая ее 
нахождение на р. Туба (правобережье Енисея), в наи-
больȦей близости от Саяно-Ангарского региона. 
ǲлительность бытования изображений этого вида 
подтверждается наскальными рисунками лоȦадей 
с элементами сейминского стиля (ȉзырых-тас или 
«Пьяный камень») и особенно изображениями лосей 
на Томской писанице, некоторые из которых (очевид-
но, наиболее поздние) по оформлениȬ в «скелетном» 
стиле смыкаȬтся с кулайскими бронзами >�@.

Клиновидные фигурки, в основе которых скорее 
всего лежит архетип деревянного остроконечного 
столба, увенчанного антропоморфным изображе-
нием (наверȦием" маской"), известны в наскальных 
изображениях (Ȇалаболинская и Майская писаницы, 
Каракол) и в рисунках на керамике (Крохалевка ,, жер-
твенное место на р. ǹена и др.). Стояȧие фронтально 
антропоморфные фигуры с раскинутыми руками 
и слегка согнутыми ногами известны в наскальных 
изображениях Нижней Ангары >�@ и на самусьской 
керамике >6@. В двух случаях они представлены в спе-
циальном облачении с подвесными лентами (Каракол, 
Оглахты) и явно изображаȬт каких-то служителей 
культа (условно «ȦаманствуȬȧих» лиц).

Возможно, что в этом же ряду следует рассма-
тривать и редкие для основного ареала окуневской 
культуры изображения лодок с «гребцами» (так 
называемые лодки в страну предков) и изображе-
ния птиц (на одном из окуневских изваяний и на 
керамике самусьской культуры). Особо следует 
отметить необычнуȬ трактовку антропоморфной 
фигуры с горизонтально переданным туловиȧем 
и показанной анфас головой на Майской писанице 
(Средняя ǹена), единственная аналогия которой (еȧе 
не отмеченная исследователями) ³ это фигурные 
«утȬжки» эпохи бронзы из Западной Сибири, в том 
числе найденный на поселении Самусь ,9 >�@.

Более цельное впечатление о содержательной 
стороне рассматриваемых изображений дает анализ 
двух самых насыȧенных в композиционном отно-
Ȧении петроглифических памятников ³ Ȇалабо-
линской писаницы на Среднем Енисее >8@ и Майской 
писаницы на Средней ǹене >�@.

SUHVHQW DW WKH 6KDODEROLQVND\D URFN DUW VLWH >3@, ZKLFK 
ZDV TXLWH QDWXUDO, LQ YLHZ RI LWV ORFDWLRQ RQ WKH 7XED 
ULYHU (ULJKW-EDQN VLGH RI WKH <HQLVHL), WKH ORFDWLRQ FORVHVW 
WR WKH 6D\DQ-$QJDUD UHJLRQ. 7KH SHULRG RI H[LVWHQFH RI 
WKLV W\SH RI LPDJHV ZDV FRQÀUPHG E\ URFN GUDZLQJV 
RI KRUVHV ZLWK WKH 6HLPLQ VW\OH HOHPHQWV (<]\U\NK-7DV 
RU «3MDQ\ NDPHQ») DQG, SDUWLFXODUO\, WKH HON LPDJHV 
RI 7RPVN URFN DUW VLWH, VRPH RI ZKLFK (DSSDUHQWO\, WKH 
OD WHVW) LQ WKHLU «VNHOHWDO» VW\OH UHQGHULQJ FORVHO\ UHVHP-
EOHG WKH .XODL EURQ]HV.

7KH ZHGJH-VKDSHG ÀJXULQHV, WKH SURWRW\SH RI ZKLFK 
ZDV, PRVW OLNHO\, WKH DUFKHW\SH RI D ZRRGHQ SRLQWHG SLO-
ODU  FURZQHG ZLWK DQ DQWKURSRPRUSKLF LPDJH (SRPPHO" 
PDVN"), KDYH EHHQ NQRZQ LQ URFN DUW LPDJHV (6KDODER-
OLQVND\D DQG 0DLVND\D URFN DUW VLWHV, .DUDNRO) DQG RQ 
FHUDPLFV (.URNKDOHYND ,, VDFULÀFLDO VLWH RQ WKH  /HQD ULYHU, 
HWF.). 7KH IURQWDO VWDQGLQJ DQWKURSRPRUSKLF ÀJXUHV ZLWK 
VSUHDG DUPV DQG VOLJKWO\ EHQW NQHHV KDYH EHHQ NQRZQ LQ 
URFN DUW LPDJHV RI WKH /RZHU $QJDUD >�@ DQG WKH 6DPXV 
FHUDPLFV >6@. ,Q WZR FDVHV WKH\ ZHUH UHSUHVHQWHG LQ VSHFLDO 
W\SH FORWKHV ZLWK KDQJLQJ ULEERQV (.DUDNRO, 2JODNKW\) 
DQG ZHUH FOHDUO\ GHSLFWLQJ VRPH UHOLJLRXV FXOW PLQLVWHUV 
(FRQYHQWLRQDOO\ «VKDPDQ» W\SH SHUVRQV).

,W LV SRVVLEOH WKDW WKH UDUH IRU WKH PDLQ 2NXQHY 
FXOWXUH DUHDO LPDJHV RI ERDWV ZLWK «RDUVPHQ» (WKH VR 
FDOOHG ERDWV RQ WKHLU ZD\ WR WKH ODQG RI WKH DQFHVWRUV) 
DQG WKH ELUG LPDJHV (RQ RQH RI WKH 2NXQHY VFXOSWXUHG 
ILJXUHV DQG WKH 6DPXV FXOWXUH FHUDPLFV) VKRXOG EH 
UHIHUUHG WR WKH VDPH JURXS.  $Q XQXVXDO LQWHUSUHWDWLRQ 
RI WKH DQWKURSRPRUSKLF ÀJXUH ZLWK WKH KRUL]RQWDOO\ 
UHQGHUHG  ERG\ DQG IXOO-IDFH KHDG RQ WKH 0DLVND\D 
SHWURJO\SKV SDQHO (HK 0LGGOH /HQD), WKH RQO\ DQDORJ WR 
ZKLFK (QRW \HW QRWHG E\ WKH UHVHDUFKHUV) FRXOG EH IRXQG 
LQ WKH ÀJXUHG %URQ]H $JH «VDQGHU SDGV» IURP :HVWHUQ 
6LEHULD, LQFOXGLQJ WKH RQH IRXQG LQ 6DPXV ,9 VHWWOHPHQW 
>�@ VKRXOG EH PHQWLRQHG VHSDUDWHO\. 

$ PRUH FRQVLVWHQW XQGHUVWDQGLQJ RI WKH VHPDQWLF 
DVSHFW RI WKH LPDJHV XQGHU VWXG\ FRXOG EH REWDLQHG IURP 
WKH DQDO\VLV RI WKH WZR PRVW GHQVHO\ ÀOOHG LQ WHUPV RI 
FRPSRVLWLRQ SHWURJO\SKV VLWHV ³ WKH 6KDODEROLQVND\D 
URFN DUW VLWH RQ WKH 0LGGOH <HQLVHL >8@ DQG WKH 0DLVND\D 
SDQHO RQ WKH 0LGGOH /HQD >�@.

7KH UHPDUNDEOH FRPSRVLWLRQ RQ WKH 6KDODEROLQVN\ 
URFNV (SDQHO �3) FRQVLVWHG RI WKUHH GHFLSKHUDEOH VHPDQ-
WLF EORFNV. 7KH GRPLQDQW LPDJH RI WKH FRPSRVLWLRQ LV 
WKH FHQWUDO IDFH ZLWK R[-KRUQV DQG LQ VRODU «FURZQ» 
(W\SLFDOO\ 2NXQHY VW\OH). 2Q WKH ULJKW DQG OHIW RI LW WKHUH 
ZHUH WZR DQWKURSRPRUSKLF ÀJXUHV: RQH LQ DGRUDWLRQ 
DWWLWXGH ZLWK UDLVHG DUPV� DQG DQRWKHU ZLWK VSUHDG RXW 
DUPV IURP XQGHU ZKLFK FURVVHV ³ «VRXOV» (") «SRXUHG» 
GRZQ. $ERYH WKLV LPDJH WKHUH ZHUH ÀYH ZHGJH-VKDSHG 
ÀJXULQHV ZLWK «OLWWOH KRUQV» (SURWHFWRU VSLULWV"). ,Q WKH 
OHIW KDQG ERWWRP SDUW WKHUH ZDV DQ HON GHSLFWHG LQ WKH 
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Замечательная композиция Ȇалаболинских скал 
(камень �3) состоит из трех семантических блоков, под-
даȬȧихся расȦифровке. ǲоминируȬȧее положение 
в ней принадлежит центральной личине с бычьими 
рогами и в солнечной «короне» (типично окунев-
скими). Справа и слева от нее располагаȬтся две 
антропоморфные фигуры: одна в позе адорации, 
с поднятыми руками� другая с раскинутыми руками, 
из-под которых вниз «сыплȬтся» кресты ³ «дуȦи» 
("). ВыȦе нее показаны пять клиновидных фигурок 
с «рожками» (духи-охранители"). В левой части внизу 
изображен лось, выполненный в «ангарском» стиле, 
в спину которого вонзился дротик (жертвоприноȦе-
ние"). ФланкируȬт всȬ сцену две безрукие фигуры 
в высоких головных уборах, выполненные в ранне-
окуневском тас-хазинском стиле. В целом, смысло-
вое значение композиции может быть определено 
как изображение цикла ритуальных действий (под 
«патронажем» верховного «божества»), посвяȧенных 
испраȦиваниȬ плодородия («реинкарнации»).

На Майской писанице в ряд изображены четыре 
антропоморфные фигуры� две из них ³ с раскинуты-
ми руками ³ явно основные. ǹевая показана контур-
но и расположена на «первом плане», с клиновидным 
туловиȧем. ВыȦе нее находятся две «дочерние» 
фигурки, как бы «вырастаȬȧие» из ее раскинутых 
рук. На лицах показаны типично окуневские попе-
речные полосы. Правая фигура также изображена 
с раскинутыми, но прямыми руками� от головы 
отходит вверх короткая прямая линия. С этой фигу-
рой связаны рисунки нескольких предметов, в том 
числе двух орнаментированных сосудов и изогну-
того ножа, по своей форме близко напоминаȬȧих 
изделия окуневской (или карасукской") культуры. 
В верхней части композиции изображен крупный 
солярный знак (Солнце), в нижней ³ подтреугольная 
темная фигура-«маска» с таким же антенновидным 
отростком. ȅетко выделяется «цветовая» дихотомия 
изображений: одна сторона ³ светлая, другая ³ тем-
ная. Если темная сторона может ассоциироваться 
с представлениями о нижнем мире (в таком случае 
изображенные здесь предметы можно рассматривать 
как «сопроводительный инвентарь»), то светлая сим-
волизирует идеȬ реинкарнации, возрождения, что 
и показано в «дочерних» фигурах, «вырастаȬȧих» 
из раскинутых рук «божества» (или его изображения) 
на «первом плане».

Несмотря на различие в деталях содержания 
Ȇалаболинской и Майской писаниц, на глубинном 
концептуальном уровне родство между ними пред-
ставляется достаточно очевидным, а учитывая разде-
ляȬȧее их расстояние (Средний Енисей ³ Средняя 
ǹена) ³ обȧераспространенным. Оно заклȬчается 

«$QJDUD» VW\OH ZLWK D GDUW VWXFN LQ LWV EDFN (D VDFUL-
ÀFH"). 7KH ZKROH VFHQH ZDV ÁDQNHG E\ WZR DUPOHVV 
ÀJXUHV LQ KLJK KHDGGUHVVHV GUDZQ LQ WKH HDUO\ 2NXQHY 
7DV-.KD]LQ VW\OH. ,Q JHQHUDO WKH VHPDQWLF PHDQLQJ 
RI WKH FRPSRVLWLRQ FRXOG EH GHÀQHG DV WKH LPDJH RI 
D F\FOH RI ULWXDO DFWLRQV (XQGHU WKH «SDWURQDJH» RI 
D VXSUHPH «GHLW\»), GHGLFDWHG WR VROLFLWDWLRQ RI IHUWLOLW\ 
(«UHLQFDUQDWLRQ»).

,Q WKH 0DLVND\D SHWURJO\SKV SDQHO WKHUH ZHUH IRXU 
DQWKURSRPRUSKLF ÀJXUHV LQ D URZ� WZR RI WKHP ZLWK 
VSUHDG RXW DUPV - REYLRXVO\ WKH PDLQ RQHV. 7KH OHIW-
KDQG RQH VKRZQ LQ RXWOLQH LQ WKH «IRUHJURXQG» KDG D 
ZHGJH-VKDSHG ERG\. $ERYH LW WKHUH ZHUH WZR «GDXJK-
WHU» ÀJXUHV, ZKLFK VHHPHG WR «JURZ» IURP LWV VSUHDG 
DUPV. 7KH IDFHV ZHUH FURVVHG ODWHUDOO\ ZLWK WKH W\SLFDOO\ 
2NXQHY VWULSV. 7KH ULJKW-KDQG ÀJXUH ZDV DOVR VKRZQ 
ZLWK VSUHDG RXW, EXW VWUDLJKW DUPV ZLWK D VKRUW VWUDLJKW 
OLQH JRLQJ IURP WKH KHDG. 'UDZLQJV RI VHYHUDO LWHPV 
ZHUH FRQQHFWHG WR WKLV ÀJXUH, LQFOXGLQJ WZR RUQDPHQWHG 
YHVVHOV DQG D FXUYHG NQLIH, WKH VKDSH RI ZKLFK FORVHO\ 
UHVHPEOHG WKH LWHPV RI WKH 2NXQHY (RU WKH .DUDVXN")  
FXOWXUH. ,Q WKH XSSHU SDUW RI WKH FRPSRVLWLRQ WKHUH ZDV 
D ODUJH VRODU VLJQ (WKH 6XQ), DQG LQ WKH ORZHU - D VXE-WUL-
DQJXODU GDUN ÀJXUH-»PDVN» ZLWK WKH VDPH W\SH DQWHQQD-
OLNH VSURXW. 7KHUH ZDV D FOHDU «FRORU» GLFKRWRP\ RI WKH 
LPDJHV: RQH VLGH ZDV OLJKW, DQG WKH RWKHU - GDUN. :KLOH 
WKH GDUN VLGH FRXOG EH DVVRFLDWHG ZLWK WKH LGHDV RI WKH 
ORZHU ZRUOG (LQ WKDW FDVH WKH LWHPV UHSUHVHQWHG WKHUH 
FRXOG EH LQWHUSUHWHG DV WKH «DFFRPSDQ\LQJ JRRGV»), WKH 
OLJKW RQH V\PEROL]HG WKH LGHD RI UHLQFDUQDWLRQ, UHYLYDO, 
ZKLFK ZDV VKRZQ LQ WKH «GDXJKWHU» ÀJXUHV «JURZLQJ» 
IURP WKH VSUHDG RXW DUPV RI WKH «GHLW\» (RU LWV LPDJH) 
LQ WKH «IRUHJURXQG».

'HVSLWH WKH GLIIHUHQFHV LQ GHWDLO RI WKH 6KDODEROLQV-
ND\D DQG 0DLVND\D URFN DUW VLWHV· FRQWHQW, DW WKH GHHSHU, 
FRQFHSWXDO OHYHO WKHLU VLPLODULW\ DSSHDUHG TXLWH REYLRXV, 
DQG, WDNLQJ LQWR DFFRXQW WKH GLVWDQFH EHWZHHQ WKHP (WKH 
0LGGOH <HQLVHL - WKH 0LGGOH /HQD) - DV TXLWH FRPPRQ. ,W 
ZDV GHPRQVWUDWHG E\ WKH SHUVRQLÀFDWLRQ RI WKH VXSUHPH 
«GHLW\», WKH RSSRVLWLRQ RI WKH «ORZHU» DQG WKH «XSSHU» 
ZRUOGV, WKH LGHD RI UHLQFDUQDWLRQ (LQ D ZLGH VHQVH) DV 
WKH SUHFRQGLWLRQ RI OLIH DQG SURVSHULW\. )UHH IURP WKH 
LQÁXHQFH RI RWKHU FLYLOL]DWLRQV LQ LWV PRVW «SXUH» IRUP 
WKH ZRUOG RI WKHVH LPDJHV DQG LGHDV ZDV SUHVHUYHG LQ 
WKH QRUWKHUQ (SHULSKHUDO) UHJLRQV RI WKH 2NXQHY FXOWXUH 
FLUFOH, DQG LQ WKDW TXDOLW\ IRUPHG WKH EDVLV RI WKH 2NXQHY 
DUWLVWLF WUDGLWLRQ.
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Советова Ольга Сергеевна — д.и.н., КемГУ  
(Россия, Кемерово). E-mail: olgasovetova@yandex.ru

ТЕМА ЗИМЫ В НАСКАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ СИБИРИ1

Ключевые слова: наскальные изображения, лыж-
ники, сани, зима, отображение непогоды

Резюме. В статье рассматриваȬтся некоторые 
данные о жизнедеятельности древних создателей 
наскальных изображений в зимнее время: изображе-
ния лыжников-охотников, лыжников-воинов. Отме-
чаȬтся некоторые косвенные данные: изображения 
нарт (Хызыл-Хая), теплых срубных домов (Боярские 
писаницы)� «непогода» ³ дождь или снег (Тепсей, 
Боярская писаница) и т. д.

Наносились ли на скалы рисунки в зимнее время 
года" Однозначного ответа быть не может. Кто-то 

1 Статья подготовлена в рамках выполнения государствен-
ного задания Министерства образования и науки России, 
№ 33.11��.201�К
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WINTER MOTIFS IN ROCK ART OF SIBERIA1

Key words: URFN LPDJHV, VNLHUV, VOHG, ZLQWHU, IRXO ZHD-
WKHU UHSUHVHQWDWLRQV

Summary. 7KH VXEMHFW RI WKH DUWLFOH LV WKH VWXG\ RI 
VRPH GDWD IURP WKH OLIH RI WKH DQFLHQW URFN DUW FUHDWRUV 
LQ ZLQWHU WLPH: LPDJHV RI KXQWHU-VNLHUV DQG VROGLHU-
VNLHUV. 6RPH LQGLUHFW GDWD KDYH EHHQ DQDO\]HG: LPDJHV 
RI VOHGV (.K\]\O-.KD\D), ZDUP WLPEHU KRXVHV (%R\DU 
SHWURJO\SKV)� ´IRXO ZHDWKHUµ ³ UDLQ RU VQRZ (7HSVHL, 
%R\DU SHWURJO\SKV), HWF.

:HUH WKHVH GUDZLQJV PDGH LQ ZLQWHU WLPH" 7KHUH 
FRXOG EH QR VLPSOH DQVZHU. 6RPH UHVHDUFKHUV EHOLHYH 
WKDW WKH LPDJHV WKHPVHOYHV ZHUH UHIHUUHG WR WKH VHDVRQDO 

1 7KH SDSHU ZDV SUHSDUHG IRU WKH SURMHFW VSRQVRUHG E\ WKH 0LQLVWU\ 
RI (GXFDWLRQ DQG 6FLHQFH RI 5XVVLD № 33.11��.201�К

в персонификации верховного «божества», проти-
вопоставлении «нижнего» и «верхнего» миров, идее 
реинкарнации (в Ȧироком значении этого терми-
на) как условия обеспечения жизнедеятельности и 
благополучия. Не перекрытый влияниями других 
цивилизаций в наиболее «чистом» виде мир этих 
образов и представлений сохранился в северных 
(периферийных) областях окуневского культурного 
круга и в этом качестве составил основу окуневской 
изобразительной традиции.
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из исследователей считает, что сами рисунки были 
приурочены к сезонным праздникам их создателей, 
но список таких праздников пока не разработан 
(чаȧе всего упоминаȬтся весенне-летние праздники 
типа ȉсыаха у якутов� зимний медвежий праздник 
и некоторые др.). ПолагаȬт также, что какой-то пласт 
рисунков был связан с производительной магией 
и поэтому охотник, посвяȧавȦий «высȦим силам» 
изображение животного, мог это делать в сезоны 
охоты, в том числе и зимой. В лȬбом случае «зимние» 
темы вполне можно было воспроизводить на скалах 
и не в зимний период. ǹȬбопытно, что сами рисунки 
предоставляȬт нам некоторуȬ информациȬ о жиз-
недеятельности древних в зимнее время.

Прежде всего следует отметить зимние виды 
транспортных средств ³ лыжи и сани, которые 
иногда встречаȬтся в наскальном искусстве. Самы-
ми «зимними» являȬтся, безусловно, изображения 
лыжников, поскольку сани могли использоваться 
не только зимой. Изображения лыжников на памят-
никах наскального искусства Сибири встречаȬтся 
не часто. Их анализу посвяȧена интересная статья 
М. А. ǲэвлет и Со Хо ȅжан >1@. СȬжеты с лыжниками 
эти авторы трактуȬт с позиций мифологии и полага-
Ȭт, что некоторые из сцен отражаȬт миф о «косми-
ческой погоне» ³ популярном у сибирских народов 
на протяжении многих столетий. Естественно, что 
тематика композиций с лыжниками, как и формы 
снегоступов и лыж (показанных и совсем короткими, 
и средними, и достаточно длинными, с разной степе-
ньȬ загнутости носов) менялись с течением времени. 
Первоначально лыжи использовались по прямому 
назначениȬ ³ для передвижения по глубокому снегу 
во время охоты, военных действий в зимних условиях 
и т. п. ȋто и определяло их тогдаȦние пропорции ³ 
они были короткие и Ȧирокие, удобные скорее для 
переступания, чем для скольжения. В наскальных сце-
нах наиболее ранних эпох, как правило, запечатлена 
погоня лыжника за лосем (или другим животным) >1, 
рис. 1, 2� 2, 1, 2@. Среди народных рисунков на скалах 
Верхнего Енисея (Ортаа-Саргол) обнаружена сцена 
облавной охоты с участием лыжника >1, рис. 2, 3@.

Пока имеется единственная (среди огромного мно-
жества батальных сцен тагарской эпохи) композиция 
с лыжниками, запечатленная на местонахождении 
ȅетвертый Сундук (Белый ИȬс, Хакасия), позволяȬ-
ȧая «увидеть» сражения в зимний период времени. 
В ней изображены бегуȧие на лыжах воины с луками 
в руках. В них прицеливается из лука воин, опустив-
Ȧийся на одно колено >2, рис. �@. А. И. Соловьев, харак-
теризуя военное дело тагарского населения, пиȦет, 
что зимой, когда устанавливался глубокий снежный 
покров, главной ударной единицей тагарского войска 

IHVWLYDOV RI WKHLU FUHDWRUV, KRZHYHU QR OLVW RI VXFK IHVWL-
YDOV KDV EHHQ PDGH VR IDU (PRVW IUHTXHQWO\ PHQWLRQHG 
IHVWLYDOV LQFOXGHG WKH VSULQJ-VXPPHU IHVWLYDOV OLNH WKH 
<DNXW <V\DNKD� WKH ZLQWHU EHDU IHVWLYDO, DQG VRPH RWK-
HUV). ,W LV DOVR EHOLHYHG WKDW D FHUWDLQ JURXS RI LPDJHV ZDV 
UHODWHG WR WKH SURGXFWLRQ PDJLF DQG WKHUHIRUH D KXQWHU, 
ZKR GHGLFDWHG WKH DQLPDO GUDZLQJ WR ´VXSUHPH IRUFHVµ 
FRXOG GR WKDW GXULQJ WKH KXQWLQJ VHDVRQ, LQFOXGLQJ LQ 
ZLQWHU WLPH. ,Q DQ\ FDVH ´ZLQWHUµ WKHPHV FRXOG HDVLO\ EH 
UHSURGXFHG RQ URFNV GXULQJ RWKHU VHDVRQV. ,W LV FXULRXV 
WKDW WKH GUDZLQJV WKHPVHOYHV JLYH XV FHUWDLQ LQIRUPDWLRQ 
DERXW WKH OLIH RI WKH DQFLHQW SHRSOH LQ ZLQWHU WLPH.

)LUVW RI DOO DWWHQWLRQ VKRXOG EH SDLG WR ZLQWHU PHDQV 
RI WUDQVSRUWDWLRQ ³ VNL DQG VOHGV ZKLFK ZHUH RFFDVLRQ-
DOO\ VKRZQ LQ URFN DUW. 7KH PRVW ´ZLQWHUµ LPDJHV ZHUH, 
RI FRXUVH, WKH LPDJHV RI VNLHUV, VLQFH VOHGV FRXOG EH XVHG 
LQ RWKHU VHDVRQV DV ZHOO. 7KH LPDJHV RI VNLHUV LQ URFN DUW 
RI 6LEHULD RFFXUUHG LQIUHTXHQWO\. $Q LQWHUHVWLQJ DQDO\VLV 
RI VXFK LPDJHV LV JLYHQ LQ WKH DUWLFOH E\ 0. $. 'HYOHW DQG 
6R +R &KDQJ >1@. 0RWLIV ZLWK VNLHUV ZHUH LQWHUSUHWHG 
E\ WKHVH DXWKRUV IURP WKH P\WKRORJLFDO SRVLWLRQV, WKH\ 
EHOLHYHG WKDW VRPH RI WKH VFHQHV UHÁHFWHG D P\WK DERXW 
D ´FRVPLF SXUVXLWµ ³ D P\WK SRSXODU DPRQJ WKH 6LEH-
ULDQ SHRSOHV IRU PDQ\ FHQWXULHV. 1DWXUDOO\ WKH WRSLFV RI 
WKH FRPSRVLWLRQV ZLWK VNLHUV, DV ZHOO DV WKH VKDSHV RI 
VQRZVKRHV DQG VNLV (ZKLFK ZHUH UHSUHVHQWHG DV WKH YHU\ 
VKRUW, PHGLXP OHQJWK, DQG TXLWH ORQJ, DQG ZLWK GLIIHUHQW 
DQJOHV RI QRVH FXUYH) FKDQJHG LQ WLPH. ,QLWLDOO\ WKH VNLV 
ZHUH XVHG IRU WKHLU GLUHFW SXUSRVH ³ IRU PRYLQJ DFURVV 
GHHS VQRZ GXULQJ D KXQWLQJ H[SHGLWLRQ, ZLQWHU PLOLWDU\ 
FDPSDLJQV, HWF. 7KLV GLFWDWHG WKHLU SURSRUWLRQV ³ WKH\ 
ZHUH VKRUW DQG ZLGH, PRUH FRQYHQLHQW IRU VWHSSLQJ 
WKDQ VOLGLQJ. ,Q WKH URFN DUW RI WKH HDUOLHVW SHULRGV WKH 
VFHQHV, DV D UXOH, UHSUHVHQWHG D KXQWHU FKDVLQJ DQ HON 
(RU RWKHU DQLPDO) >1, ÀJ. 1, 2� 2, 1, 2@. $PRQJ WKH IRON 
GUDZLQJV RQ WKH 8SSHU <HQLVHL URFNV (2UWDD-6DUJRO) 
D EHDW KXQWLQJ VFHQH ZLWK WKH SDUWLFLSDWLRQ RI D VNLHU 
ZDV IRXQG >1, ÀJ. 2, 3@.

$W SUHVHQW WKHUH LV RQO\ RQH NQRZQ (DPRQJ D WUHPHQ-
GRXV QXPEHU RI WKH 7DJDU DJH EDWWOH VFHQHV) FRPSRVLWLRQ 
ZLWK VNLHUV LQ ORFDWLRQ &KHWYHUW\ 6XQGXN (%HO\ ,\XV, 
.KDNDVVLD) ZKLFK DOORZHG ´WR VHHµ EDWWOHV GXULQJ WKH 
ZLQWHU SHULRG. ,W GHSLFWHG UXQQLQJ VNLHUV ZLWK ERZV 
LQ WKHLU KDQGV. $QRWKHU VROGLHU NQHHOLQJ RQ RQH NQHH 
ZDV DLPLQJ DW WKHP ZLWK D ERZ. $. ,. 6RORYMHY LQ KLV 
FKDUDFWHUL]DWLRQ RI WKH 7DJDU SRSXODWLRQ PLOLWDU\ DUW 
ZURWH WKDW LQ ZLQWHU, ZKHQ WKH GHHS VQRZ FRYHU VHWWOHG, 
WKH 7DJDU DUP\·V PDLQ VWULNH XQLWV ZHUH WHDPV RI VNL-
HUV XVLQJ WKH IRUDJHUV WDFWLFV. 7KH\ KLW WKH HQHP\ ZLWK 
DUURZV RQ WKH PRYH DQG, LQ FDVH WKH DWWDFN GLG EULQJ 
LPPHGLDWH VXFFHVV, GLVDSSHDUHG HVFDSLQJ WKH SXUVXLW. 
,Q RUGHU WR SURWHFW WKH KHDG IURP SRVVLEOH VWULNHV PHWDO 
SODWHV ZHUH VHZQ RQ WKHLU KDWV, D F\OLQGULFDO TXLYHU ZLWK 
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становились отряды лыжников, использовавȦие так-
тику рассыпного строя. В движении они поражали 
противника стрелами и, если атака не приносила 
быстрого успеха, исчезали, спасаясь от погони. ȅто-
бы надежнее заȧитить голову от удара, на Ȧапку 
наȦивались металлические бляȦки, цилиндрический 
колчан со стрелами забрасывался за спину ³ так он 
меньȦе меȦал при ходьбе. А. И. Соловьевым сделана 
реконструкция тагарского лыжника по материалам 
петроглифов и находок из погребальных комплексов 
Минусинской котловины >3, с. ��, рис. �� а, б� �6@. 
ǹȬбопытно, что в рассматриваемой сцене противник 
изображен без лыж (возможно, так маркировался 
противник").

Еȧе одним в привычном значении слова зимним 
видом транспорта являȬтся нарты. Их изображения 
на памятнике Хызыл-Хая хороȦо известны по публи-
кации Х. Аппельгрена-Кивало >�, $EE. 2�6²2�8@. 
В одной из сцен четырехкопыльнуȬ нарту с «пас-
сажиром» тянет животное (конь"), в другом из-за 
плохой сохранности определяется только передняя 
часть животного. В одном эпизоде композиции Боль-
Ȧой Боярской писаницы ǲ. Г. Савинов также видит 
погребальнуȬ нарту >�, с. 10�, рис. 2²�@. Однозначно 
сказать, какое время года отображено в этих сценах, 
невозможно, поскольку для погребальной практики 
они могли быть использованы и в летний период 
(и в другие сезоны), о чем свидетельствует обȦирная 
этнографическая литература >6, с. 6�²6�� �@.

О наличии уже у тагарского населения теплых сруб-
ных домов свидетельствуȬт изображения их в «посел-
ках» тагарского времени на Боярских писаницах >8@.

Не исклȬчено также, что непогода иногда как бы 
«присутствует» в наскальных композициях. В этих 
случаях поверхность скалы бывает испеȧрена выбо-
инками и насечками, которые вряд ли могли быть 
порождены камнепадом (Тепсей, Боярская писаница). 
Возможно, такие черточки и крапинки обозначали 
снег или дождь. 

DUURZV ZDV WKURZQ EHKLQG WKHLU EDFNV ³ LQ WKLV ZD\ 
LW GLG QRW KLQGHU WKHLU PRYHPHQW. $. ,. 6RORYMHY PDGH 
D UHFRQVWUXFWLRQ RI D 7DJDU VNLHU E\ WKH PDWHULDOV RI 
SHWURJO\SKV DQG WKH ÀQGV IURP WKH EXULDO FRPSOH[HV RI 
WKH 0LQXVLQVN GHSUHVVLRQ >3, S. ��, ÀJ. �� а, E� �6@. ,W LV 
LQWHUHVWLQJ WKDW LQ WKH VDLG VFHQH DQ HQHP\ ZDV VKRZQ 
ZLWKRXW VNLV (SRVVLEO\ WKDW ZDV KRZ WKH\ PDUNHG DQ 
HQHP\").

$QRWKHU DUWLFOH WUDGLWLRQDOO\ XQGHUVWRRG DV ZLQWHU 
WUDQVSRUW ZDV WKH VOHG. 6OHG LPDJHV RI WKH .K\]\O-.KD\D 
VLWH DUH ZHOO NQRZQ IURP SXEOLFDWLRQV E\ Н. $SSHOJUHQ-
.LYDOR >�, $EE. 2�6²2�8@. ,Q RQH RI WKH VFHQHV WKH IRXU-
SRSSHW VOHG ZLWK D ´SDVVHQJHUµ ZDV GUDZQ E\ DQ DQLPDO 
(D KRUVH"), LQ DQRWKHU EHFDXVH RI WKH SRRU SUHVHUYDWLRQ 
RI WKH LPDJH RQO\ WKH IURQW SDUW RI WKH DQLPDO FRXOG EH 
GLVFHUQHG. ,Q RQH RI WKH HSLVRGHV RI WKH *UHDW %R\DU 
SHWURJO\SKV '. *. 6DYLQRY DOVR VDZ D IXQHUDO VOHG >�, 
S. 10�, ÀJ. 2²�@. ,W LV LPSRVVLEOH WR VWDWH GHÀQLWHO\ ZKDW 
VHDVRQ RI WKH \HDU ZDV VKRZQ LQ WKHVH VFHQHV, VLQFH IRU 
WKH IXQHUDO SUDFWLFHV WKH VOHG FRXOG DOVR EH XVHG LQ WKH 
VXPPHU SHULRG (DV ZHOO DV LQ RWKHU VHDVRQV), HYLGHQFHV 
RI ZKLFK PD\ EH IRXQG LQ DEXQGDQW HWKQRJUDSKLF 
OL WHUDWXUH RQ WKH VXEMHFW >6, S. 6�²6�� �@.

$Q HYLGHQFH RI WKH XVH E\ WKH 7DJDU RI ZDUP WLPEHU 
KRXVHV PD\ EH IRXQG LQ WKH LPDJHV RI WKHP LQ ´YLOODJHVµ 
RI WKH 7DJDU WLPH LQ WKH %R\DU SHWURJO\SKV VHULHV >8@.

,W LV DOVR SRVVLEOH WKDW IRXO ZHDWKHU ZDV VRPHWLPHV 
´LQVFULEHGµ LQWR WKH URFN DUW FRPSRVLWLRQV. ,Q WKRVH FDVHV 
WKH URFN VXUIDFH ZDV FRYHUHG ZLWK GHQWV DQG KDWFKHV 
ZKLFK FRXOG KDUGO\ EH D UHVXOW RI D URFNIDOO (7HSVHL, 
%R\DU SHWURJO\SKV). ,W LV SRVVLEOH WKDW VXFK VFUDWFKHV 
DQG GRWV LQGLFDWHG VQRZ RU UDLQ. 



IV NORTHERN ARHAEOLOGICAL CONGRESS  (KHANTY-MANSIISK,  OCTOBER  19–23,  2015)

IM
A

G
ES

 O
F TH

E N
O

R
TH

: C
O

N
C
EP

TS
, ID

EO
LO

G
Y
, IC

O
N

O
G

R
A

P
H

Y

275

УДК 903.26(571)«638»

А. Я. ТРУФАНОВ, Ж. Н. ТРУФАНОВА

Труфанов Александр Яковлевич — к.и.н.,  
ООО НАЦ «АВ КОМ-Наследие» (Россия, Екатеринбург). 
E-mail: trufanov_alex@rambler.ru

Труфанова Жанна Николаевна — к.и.н., СурГУ  
(Россия, Сургут). E-mail: janent@mail.ru

К ВОПРОСУ ОБ «ОБРАЗЕ ЛОСЯ» 
В ЗАПАДНОСИБИРСКОЙ МЕТАЛЛОПЛАСТИКЕ 
РАННЕГО ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКА

Ключевые слова: ранний железный век, металло-
пластика, образ лося

Резюме. В докладе с использованием методов 
картографирования и количественной статистики 
рассматриваȬтся распространенность и удельный 
вес изображений лося в металлопластике раннего 
железного века Западной Сибири.

СложивȦиеся в кругу исследователей представ-
ления о значении «образа» лося в металлопластике 
раннего железного века Западной Сибири характе-
ризуȬтся выражениями «исклȬчительно распростра-
ненный» >1, с. 11�@, «абсолȬтно доминировавȦий» 
>2, с. 12�@ и им подобными >3, с. 12�@.

Картографирование мест находок изображений 
кулайских лосей и оценка их количественной состав-
ляȬȧей привели нас к следуȬȧим выводам.

1. Из 32 пунктов находок кулайского литья в вос-
точном ареале культуры изображения лося присут-
ствуȬт лиȦь на � пунктах. Все они локализуȬтся 
в пределах Томско-Нарымского Приобья (к этой же 
территории относятся немногочисленные изобра-
жения «кулайских лосей» на Томских писаницах). 
Севернее и западнее нижнего течения р. ВасȬган 
изображения лося не известны.

2. ǲаже в этом локальном районе образ лося да-
леко не доминирует. Если сравнить соотноȦение 
фигур лосей и хиȧников (как условных антиподов) 
в восточном ареале кулайской металлопластики, то 
выясняется, что количество фигур лосей и хиȧников 
совпадает почти абсолȬтно. Удельный вес изображе-
ний лосей и хиȧников на многофигурных кулайских 
изображениях демонстрирует соотноȦение 1:�. Если 
же оценить изображения лося на фоне всей кулай-
ской металлопластики восточного ареала (вклȬчая 
антропоморфные, орнитоморфные и пр. изображе-
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TO THE ISSUE OF AN “ELK IMAGE” IN WEST  
SIBERIAN METAL PLASTICS IN THE EARLY  
IRON AGE CULTURES

Key words: HDUO\ ,URQ $JH, PHWDO SODVWLFV, HON LPDJH

Summary. 7KH DUWLFOH SUHVHQWV WKH VWXG\ RI WKH SUR-
SRUWLRQDO GLVWULEXWLRQ RI HON LPDJHV LQ PHWDO SODVWLFV RI 
WKH HDUO\ ,URQ $JH LQ :HVWHUQ 6LEHULD EDVHG RQ WKH XVH 
RI PDSSLQJ DQG TXDQWLWDWLYH VWDWLVWLF DQDO\VLV PHWKRGV.

7KH HVWDEOLVKHG LQ WKH UHVHDUFKHUV· FRPPXQLW\ LGHD 
RI WKH ´HONµ LPDJH LQ PHWDO SODVWLFV RI WKH HDUO\ ,URQ $JH 
LQ :HVWHUQ 6LEHULD LV FKDUDFWHUL]HG E\ VXFK H[SUHVVLRQV 
DV ´H[WUHPHO\ FRPPRQµ >1, S. 11�@, ´DEVROXWHO\ GRPL-
QDQWµ >2, S. 12�@ DQG WKH OLNH >3, S. 12�@.

0DSSLQJ RI SODFHV ZKHUH WKH .XODL HON LPDJHV ZHUH 
IRXQG DQG DVVHVVPHQW RI WKHLU TXDQWLWDWLYH FRPSRQHQW 
OHG XV WR WKH IROORZLQJ FRQFOXVLRQV.

1. 2I WKH 32 SODFHV RI WKH .XODL FDVW ÀJXUHV· RFFXU-
UHQFHV LQ WKH HDVWHUQ DUHDO WKH HON LPDJHV ZHUH SUHVHQW 
RQO\ LQ � SODFHV. $OO RI WKHP ZHUH ORFDOL]HG ZLWKLQ WKH 
WHUULWRU\ RI WKH 7RPVN-1DU\P 2E UHJLRQ (WKH VFDUFH LPD-
JHV RI WKH ´.XODL HONVµ LPDJHV RQ 7RPVN URFN GUDZLQJV 
EHORQJHG WR WKH VDPH WHUULWRU\). 1RUWK DQG ZHVW RI WKH 
ORZHU SDUW RI WKH 9DVMXJDQ ULYHU QR HON LPDJHV KDYH HYHU 
EHHQ IRXQG.

2. (YHQ LQ WKDW ORFDO WHUULWRU\ WKH HON LPDJH ZDV IDU 
IURP GRPLQDQW. 7KH FRPSDULVRQ RI WKH QXPEHU RI HONV 
DQG SUHGDWRUV LPDJHV (DV FRQYHQWLRQDO DQWLSRGHV) LQ WKH 
HDVWHUQ DUHDO RI WKH .XODL PHWDO SODVWLFV GHPRQVWUDWHG 
WKDW WKH QXPEHU RI HONV DQG SUHGDWRUV ÀJXUHV ZDV SUDFWL-
FDOO\ LGHQWLFDO. 7KH SURSRUWLRQDO GLVWULEXWLRQ RI HONV DQG 
SUHGDWRUV LQ WKH PXOWL-ÀJXUH .XODL LPDJHV GHPRQVWUDWHG 
D 1:� UDWLR. $Q DWWHPSW DW DVVHVVPHQW RI WKH HON LPDJHV 
GLVWULEXWLRQ DJDLQVW WKH JHQHUDO .XODL PHWDO SODVWLFV RI 
WKH HDVWHUQ DUHDO EDFNJURXQG (LQFOXGLQJ DQWKURSRPRU-
SKLF, RUQLWRPRUSKLF, HWF. LPDJHV) GHPRQVWUDWHG WKDW WKLV 
LPD JH ZDV ORVW LQ WKH JHQHUDO PDVV DV D KDUGO\ QRWLFHDEOH 
(TXDQWLWDWLYHO\ VSHDNLQJ) UHVLGXH.

8. ǲэвлет М. А. БольȦая Боярская писаница. М., 1��6.
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ния), то образ лося растворится среди них с едва за-
метным (в количественном отноȦении) осадком.

Вывод о локальности лося как персонажа на тер-
ритории Севера Западной Сибири иллȬстрирует 
положение о том, что в раннем железном веке в раз-
ных областях распространения западносибирского 
культового литья сложились собственные «пантеоны», 
различаȬȧиеся как известной уникальностьȬ их 
состава, так и степеньȬ значимости обȧих мифо-
логических персонажей. ȋто, несомненно, нужно 
учитывать при конструировании различного рода 
семантических построений.

$ FRQFOXVLRQ DERXW WKH ORFDO FKDUDFWHU RI DQ HON DV 
D SHUVRQDJH LQ WKH WHUULWRU\ RI WKH 1RUWK RI :HVWHUQ 
6LEHULD LOOXVWUDWHG DQ LGHD WKDW LQ WKH HDUO\ ,URQ $JH LQ 
YDULRXV WHUULWRULHV RI WKH :HVW 6LEHULDQ ULWXDO FDVWLQJV 
GLVWULEXWLRQ  WKHUH ZHUH VHSDUDWH ´SDQWKHRQVµ FKDUDFWH-
UL]HG ERWK E\ D FHUWDLQ XQLTXHQHVV RI WKHLU FRPSRVLWLRQ, 
DQG WKH GHJUHH RI LPSRUWDQFH RI WKH FRPPRQ P\WKR-
ORJLFDO SHUVRQDJHV. 7KLV VKRXOG GHÀQLWHO\ EH WDNHQ LQWR 
DFFRXQW IRU WKH SXUSRVHV RI GHYHORSPHQW RI DOO NLQGV RI 
VHPDQWLF K\SRWKHVHV.
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КУЛЬТ КОНЯ В СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ КАЗАХОВ

Ключевые слова: цикл весенних праздников, культ 
коня, обряд, кочевое хозяйство, культ плодородия, 
ритуальные изоглоссы

Резюме. Статья посвяȧена редкому обряду «бие 
байлау» («сватовство жеребца»), который сохранился 
в современной жизни казахов-коневодов, и связан 
с обрядами природного цикла и культом плодородия. 
В ритуальной основе этого обряда ³ культ коня как 
изоглосс обрядов, свидетельства о которых запечат-
лены в наскальных рисунках святилиȧа Теректы 
эпохи бронзы.

Культ коня, который сформировался самим укла-
дом кочевой жизни, представляет социальнуȬ значи-
мость лоȦади, которая проявляется в разных обрядах: 
свадебных, погребальных, семейных и в обрядах, 
определяȬȧих природный цикл. Архетипичность 
обряда, описанного в данном сообȧении, такова, что 

 
E. R. USMANOVA, B. S. KOZHAKHMETOV

Usmanova Emma Radikovna — Saryarka Archaeological 
Institute (Kazakhstan, Karaganda).  
E-mail: emmadervish2004@mail.ru

Kozhakhmetov Baktiyar Saparbekovich — Museum- 
Reserve Ulytau (Kazakhstan, Karaganda).  
E-mail: camel62@mail.ru

HORSE CULT IN MODERN LIFE OF THE KAZAKH PEOPLE

Key words: VSULQJ IHVWLYDOV F\FOH, KRUVH FXOW, ULWXDO, 
QRPDGLF HFRQRP\, IHUWLOLW\ FXOW, ULWXDO LVRJORVVHV

Summary. 7KH DUWLFOH GHVFULEHV D UDUH ULWXDO ́ ELH EDLODXµ 
(´VWDOOLRQ·V VXLWµ) ZKLFK LV VWLOO DOLYH DPRQJ WKH .D]DNK 
KRUVH-EUHHGHUV DQG LV UHODWHG WR WKH QDWXUH F\FOH ULWXDOV 
DQG WKH IHUWLOLW\ FXOW. 7KH EDVLV RI WKLV ULWXDO LV D KRUVH 
FXOW DV D ULWXDO LVRJORVV, DQ HYLGHQFH RI ZKLFK FDQ EH 
IRXQG LQ WKH URFN GUDZLQJV RI 7XUHNW\ VDFUHG SODFH RI 
WKH %URQ]H $JH SHULRG. 

$ KRUVH FXOW ZKLFK GHYHORSHG QDWXUDOO\ IURP WKH 
QRPDGLF ZD\ RI OLIH UHÁHFWHG WKH VRFLDO LPSRUWDQFH RI 
D KRUVH, ZKLFK ZDV PDQLIHVWHG LQ QXPHURXV ULWXDOV: 
PDUULDJH, EXULDO, DQG IDPLO\ ULWXDOV, DV ZHOO DV WKH ULWX-
DOV UHODWHG WR WKH QDWXUH F\FOH. 7KH DUFKHW\SDO QDWXUH RI 
WKH ULWXDO GHVFULEHG LQ WKLV DUWLFOH PHDQV WKDW DOO LWV PDLQ 
VHPDQWLF ULWXDO IHDWXUHV UHODWHG WR WKH IHUWLOLW\ FXOW FRXOG 
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DOVR EH IRXQG LQ WKH ULWXDOV RI WKH QRPDGLF SHRSOHV RI 
1RUWKHUQ (XUDVLD.

,Q RUGHU WR SUHYHQW FORVHO\ UHODWHG PDWLQJ (DYRLG 
LQEUHHGLQJ) HYHU\ WZR \HDUV WKH VWDOOLRQ LQ D KRUVH KHUG 
ZDV FKDQJHG. 7KLV HFRQRPLF QHFHVVLW\ ZDV FDXVHG E\ 
D GHVLUH RI WKH SHRSOH WR H[FOXGH SRVVLELOLW\ RI LQFHVW, 
ZKLFK XOWLPDWHO\ OHG WR WKH GHJUDGDWLRQ RI WKH EUHHG. 
,Q 7HULVDNNDQ DXO (.DUDJDQGD UHJLRQ, 8O\WDX GLVWULFW, 
.D]DNKVWDQ) WKH QDWXUDO VHOHFWLRQ DQG VWDOOLRQ URWDWLRQ 
SUDFWLFHV WRRN WKH IRUP RI WKH ´ELH EDLODXµ ULWXDO. 7KH 
QDPH RI WKH ULWXDO FDQ EH WUDQVODWHG LQWR 5XVVLDQ DV ´VWDO-
OLRQ·V VXLWµ RU ´KRUVH PDUULDJHµ. )RU WKH .D]DNK SHRSOH 
WKLV ULWXDO LV RQH RI WKH FDOHQGDU VSULQJ IHVWLYDOV UHODWHG 
WR WKH IHUWLOLW\ FXOW.

7KH ´VWDOOLRQ·V VXLWµ FXVWRP SOD\V D VSHFLDO UROH LQ 
D VHULHV RI VSULQJ IHVWLYDOV FORVHO\ UHODWHG WR WKH KRUVH-
EUHHGLQJ SUDFWLFHV: PLONLQJ RI PDUHV, PDNLQJ WKH ÀUVW 
NRXPLVV, WKH IRDOV· KHDG KDUQHVV WUDLQLQJ. ,Q .D]DNKVWDQ 
WKH ULWXDO LV VWLOO SUDFWLFHG LQ VRPH WHUULWRULHV. 0RVW RIWHQ 
LW LV VLPSO\ DQ RUGLQDU\ OHWWLQJ D VWDOOLRQ LQWR D KHUG 
IRU PDWLQJ DV D PDQLIHVWDWLRQ RI FDUH IRU JRRG SURJHQ\ 
DQG WKH KRUVHV SRSXODWLRQ UHSURGXFWLRQ. 7KLV DFW DV 
D ULWXDO LVRJORVV ZDV SUHVHUYHG DPRQJ WKH SHRSOH RI 
7HULVDNNDQ DXO. 

7KH ´VWDOOLRQ·V VXLWµ DFW LWVHOI EHJLQV DOUHDG\ LQ ZLQ-
WHU. 7KH SHRSOH IURP WKH DXO YLVLW HDFK RWKHU DQG VLWWLQJ 
DURXQG WKH IHVWLYH PHDO ³ GDVWDUNKDQ ³ GLVFXVV WKH 
PHULWV DQG TXDOLWLHV RI WKLV RU WKDW VWDOOLRQ DQG DJUHH 
DERXW WKH VWDOOLRQV· H[FKDQJH. ,Q QDWXUH WKLV SURFHVV LV 
IUHH DQG XQUHJXODWHG. %XW VLQFH VXFK D IUHH H[FKDQJH 
GRHV QRW DQVZHU WKH LQWHUHVWV RI WKH RZQHUV, LW LV UHJX-
ODWHG E\ WKH KRUVH-EUHHGHUV WKHPVHOYHV WR LPSURYH WKH 
KRUVH EUHHG. /HWWLQJ RI D VWDOOLRQ LQWR D KHUG LV GRQH LQ 
VSULQJ IROORZLQJ WKH SUHOLPLQDU\ DJUHHPHQW EHWZHHQ 
WKH KRUVHV RZQHUV.

7KH ´ELH EDLODXµ ULWXDO LV SHUIRUPHG LQ VSULQJ, RQ 
1 0D\. 7KH SHRSOH RI WKH YLOODJH WKHPVHOYHV FRXOG 
QRW H[SODLQ FOHDUO\ ZK\ WKH\ FKRVH WKDW SDUWLFXODU 
GDWH. 0RVW OLNHO\ LW ZDV FKRVHQ VLPSO\ EHFDXVH LW ZDV 
VRPHZKHUH LQ WKH PLGGOH RI WKH VSULQJ KRUVH-EUHHGHUV 
IHVWLYDOV SHULRG. %\ WKH HQG RI $SULO ³ EHJLQQLQJ RI 
0D\ IRU PRVW RI PDUHV WKH IRDOLQJ SHULRG LV DOUHDG\ 
RYHU, DQG WKH\ DUH UHDG\ IRU PDWLQJ DJDLQ. 'XULQJ WKH 
VDPH SHULRG D WUDGLWLRQDO PDUH PLON GULQN ³ NRXPLVV 
LV SUHSDUHG. 7KLV LV DOVR WKH SHULRG RI WKH RIÀFLDO 0D\ 
KROLGD\V, ZKHQ WKH SHRSOH DUH QRW ZRUNLQJ DQG PD\ 
DWWHQG WKH ULWXDO SHUIRUPDQFHV. $FFRUGLQJ WR RXU LQIRU-
PHUV WKH ULWXDO ZDV SUDFWLFHG IRU DW OHDVW VHYHUDO GHF-
DGHV LQ WKHLU PHPRU\. 

7KH ZKROH PHDQLQJ RI WKH ULWXDO LV WKH GHPRQVWUDWLRQ 
RI WKH IHUWLOLW\ FXOW LQ LWV YDULRXV KRUVH-EUHHGLQJ PDQLIHV-
WDWLRQV: WDPLQJ RI WKH IRDOV, PLONLQJ RI PDUHV, VWDOOLRQV 
DQG PDUHV PDWLQJ LQ WKH KRSHV RI JHWWLQJ QXPHURXV 

основные его знаковые ритуальные реалии, связан-
ные с культом плодородия, могут присутствовать 
и в обрядах кочевников Северной Евразии.

ǲля нейтрализации близкородственного скре-
ȧивания (избежание инбридинга) смена жеребца 
в табуне происходит каждые два года. ȋто хозяйствен-
ная необходимость была вызвана желанием человека 
исклȬчить кровосмеȦение, которое в конце концов 
приводит к деградации потомства. В ауле Терисаккан 
(Казахстан, Карагандинская область, Улытауский 
район) естественный отбор и смена жеребца офор-
мляȬтся в обряд «бие байлау». Название обряда 
можно перевести на русский язык как «сватовство 
жеребца» или «лоȦадиная свадьба». У казахов этот 
обряд входит в обȧий цикл календарных весенних 
праздников, связанных с культом плодородия.

Обычай «сватовство жеребца» занимает само-
стоятельное место в весенних праздниках, которые 
определяȬтся коневодческими потребностями: 
доение кобылиц, приготовление первого кумыса, 
приручение жеребят к оголовьȬ. В Казахстане он 
сохранился на отдельных территориях. ȅаȧе всего 
является рядовым запуском жеребца в табун для 
случки как проявление заботы о хороȦем потомстве 
и воспроизводстве лоȦадей. ȋто действо в риту-
альных изоглоссах сохранилось в обрядовой среде 
жителей аула Терисаккан.

Само действо «сватовства жеребца» начинается 
зимой. Жители аула ходят друг к другу в гости 
и за накрытым угоȧением столом-дастарханом 
обсуждаȬт достоинства и качества того или иного 
жеребца и договариваȬтся об обмене жеребца-
ми. В природе этот процесс происходит свободно. 
Поскольку такой свободный обмен не в интересах 
хозяев, он регулируется самими коневодами для улуч-
Ȧенного воспроизводства лоȦадей. Запуск жеребца 
в табун осуȧествляется весной по предварительному 
согласиȬ между хозяевами лоȦадей.

Обряд «бие байлау» происходит весной, 1-го мая. 
Сами жители села не могут точно обȨяснить, почему 
была выбрана именно эта дата. Скорее всего, она 
приурочена к середине цикла весенних праздников 
животноводов. В конце апреля, в начале мая боль-
Ȧинство кобылиц уже отжеребилось и начинаȬт 
приходить в охоту. В это же время готовится тради-
ционный напиток из кобыльего молока ³ кумыс. 
ȋто и период первомайских праздников, когда лȬди 
отдыхаȬт и могут присутствовать на обрядовом 
зрелиȧе. По сообȧениȬ информаторов, обряд 
на их памяти проводится уже в течение нескольких 
десятилетий.

Вся суть обряда сводится к демонстрации куль-
та плодородия в разных его животноводческих 
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реалиях: приучение жеребят, доение кобыл, случ-
ка жеребцов и кобыл, происходивȦих в надежде 
на больȦое поголовье. В обряде заклȬчено три 
главных действа: запуск жеребца в стадо� приучение 
жеребенка к недоуздку и доение кобылиц. Утром 
1-го мая нарядно одетые жители аула собираȬтся 
на поле. СтарейȦина произносит традиционное 
«бота» ³ слова благости и пожелания хороȦего 
«бие байлау», дословно «удачной случки». Запуск 
жеребца в табун оформляется торжественно. У каж-
дого дома, где есть лоȦади, накрывается дастархан 
с угоȧением ³ символ свадебного стола, на котором 
выставляȬтся майское масло желтого цвета, сладкие 
сливки, кисломолочный продукт и изделия из муки. 
ǲля присутствуȬȧих на празднике обязательное 
правило угоститься едой со стола с пожеланием 
благополучия хозяевам. ȋто хороȦий знак в магии 
приумножения животных.

Параллельно происходит доение кобылиц и обряд 
«нокталау» ³ надевание недоуздка на жеребят. Затем 
их привязываȬт на длинный канат, закрепленный 
к земле железными колами. Женȧины обмазываȬт 
маслом хвост жеребят и железные колья, держаȧие 
канат. При этом приговариваȬт «байлар коп бол-
сын, ак мол болсын»: «пусть будет больȦе богатых, 
приумножится молоко». ȋто ритуал демонстрирует 
культовуȬ суȧность праздника ³ плодородие, 
рождение и увеличение скота (в данном случае 
лоȦадей), главного богатства казаха-степняка.

Есть и другие ритуальные моменты, связанные 
с кобыльим молоком, вернее приготовлением из него 
кумыса. Один из них ³ окуривание кубы, имеет 
отноȦение к магии культа плодородия. ȋто высо-
кая деревянная посуда конусовидной формы, где 
готовится кумыс. Кубы изнутри обмазываȬт маслом 
вперемеȦку с жиром казы (конской колбасы). Потом 
поджигаȬт ветки степной таволги и ее дымом через 
трубу самовара, засунутуȬ внутрь посуды, окурива-
Ȭт кубы. ǲуȦистый дым таволги очиȧает посуду. 
Масло и казы придаȬт своеобразный запах кумысу 
и способствуȬт процессу брожения. Заканчивается 
праздник традиционной игрой детей в асыки, кото-
рая символизирует весеннее возрождение. Асык ³ 
символ-знак овцы, играть и выигрывать ³ значит 
«желать хороȦего благосостояния».

В Улытауском районе есть местонахождение 
наскальных рисунков Теректы эпохи бронзы. Основ-
ная композиция ³ это изображения жеребых кобы-
лиц, жеребят и жеребцов в возбужденном состоянии. 
ǲо сих пор Теректы ³ место поклонения казахов 
и может считаться святилиȧем, где на протяжении 
тысячелетий соверȦаȬтся ритуалы. В обряде «бие 
байлау», этого ежегодного весеннего праздника 

SURJHQ\. 7KH ULWXDO FRQVLVWV RI WKH WKUHH PDLQV DFWV: OHW-
WLQJ RI D VWDOOLRQ LQWR WKH KHUG� WUDLQLQJ RI D \RXQJ IRDO 
WR KHDG KDUQHVV, DQG PLONLQJ RI PDUHV. ,Q WKH PRUQLQJ 
RI 1 0D\ WKH SHRSOH RI WKH DXO LQ IHVWLYH GUHVV JDWKHU LQ 
WKH ÀHOG. $Q HOGHU VD\V WKH WUDGLWLRQDO ´ERWDµ ³ ZRUNV 
RI JUDFH DQG ZLVKLQJ IRU D JRRG ´ELH EDLODXµ (OLWHUDOO\ 

´VXFFHVVIXO PDWLQJµ). $ VWDOOLRQ LV OHW LQWR WKH KHUG LQ 
D IHVWLYH DWPRVSKHUH. 1HDU HYHU\ KRXVH ZLWK KRUVHV 
D GDVWDUNKDQ PHDO LV ODLG RXW ³ D V\PERO RI D PDUULDJH 
IHDVW, ZLWK WKH 0D\ \HOORZ FRORUHG EXWWHU, VZHHW FUHDP, 
D IHUPHQWHG PLON SURGXFW, DQG YDULRXV W\SHV RI SDVWULHV. 
(YHU\ERG\ SUHVHQW DW WKH IHVWLYDO PXVW WDVWH VRPH IRRG 
IURP WKH WDEOH ZLVKLQJ JRRG WR WKH KRVWV. 7KLV LV D JRRG 
VLJQ LQ WKH DQLPDOV· UHSURGXFWLRQ PDJLF.

$W WKH VDPH WLPH PLONLQJ RI WKH PDUHV DQG ´QRN-
WDODXµ ULWXDO WDNH SODFH ³ SXWWLQJ D KHDG KDUQHVV RQ 
IRDOV. 7KHQ WKH\ DUH WLHG WR D ORQJ URSH À[HG WR WKH 
JURXQG ZLWK LURQ VSLNHV. :RPHQ VPHDU WKH IRDOV· WDLOV 
DQG WKH LURQ VSLNHV, RQ ZKLFK WKH URSH LV À[HG, ZLWK 
EXWWHU. ,Q GRLQJ VR WKH\ VD\ ´EDLODU NRS EROV\Q, DN PRO 
EROV\Qµ: ´OHW WKHUH EH PRUH ULFK SHRSOH DQG PRUH PLONµ. 
7KLV DFWLRQ GHPRQVWUDWHV WKH ULWXDO PHDQLQJ RI WKH 
IHVWLYDO ³ IHUWLOLW\, JLYLQJ ELUWK DQG PXOWLSOLFDWLRQ RI 
WKH KHUGV (LQ WKLV FDVH RI KRUVHV), PDLQ LWHP RI ZHDOWK 
RI WKH VWHSSH .D]DNK. 

7KHUH DUH DOVR RWKHU ULWXDO PRPHQWV UHODWHG WR WKH 
PDUHV· PLON, RU, WR EH PRUH H[DFW, PDNLQJ D NRXPLVV 
IURP LW. 2QH RI WKHP ³ WKH YDW IXPLJDWLRQ ³ LV UHODWHG 
WR WKH IHUWLOLW\ FXOW PDJLF. 7KH YDW LV D WDOO ZRRGHQ 
FRQH-VKDSHG YHVVHO LQ ZKLFK WKH NRXPLVV LV IHUPHQWHG. 
7KH LQVLGH RI D YDW LV VPHDUHG ZLWK EXWWHU PL[HG ZLWK 
ND]\ (KRUVH PHDW VDXVDJH) IDW. 7KHQ WKH PHDGRZVZHHW 
EUDQFKHV DUH ÀUHG, DQG WKH YDWV DUH IXPLJDWHG ZLWK 
WKLV VPRNH YLD D VDPRYDU FKLPQH\ VWXFN LQVLGH D YDW. 
7KH DURPDWLF  PHDGRZVZHHW VPRNH FOHDQV WKH YDW. 7KH 
EXWWHU DQG ND]\ DGG D VSHFLÀF VPHOO WR NRXPLVV DQG 
VWLPXODWH WKH IHUPHQWDWLRQ SURFHVV. 7KH IHVWLYDO HQGV 
ZLWK D WUDGLWLRQDO FKLOGUHQ·V JDPH DV\NL, ZKLFK V\PER-
OL]HV WKH VSULQJ UHYLYDO. $V\N LV D VLJQ-V\PERO RI VKHHS, 
WR SOD\ DQG ZLQ PHDQV ´ZLVK SURVSHULW\µ.

,Q WKH 8O\WDX GLVWULFW WKHUH LV D URFN GUDZLQJV ORFD-
WLRQ 7HUHNW\ RI WKH %URQ]H $JH SHULRG. ,WV PDLQ FRP-
SRVLWLRQ ZDV D SLFWXUH RI SUHJQDQW PDUHV, IRDOV DQG 
VWDOOLRQV LQ DQ DJLWDWHG VWDWH. (YHQ WRGD\ 7HUHNW\ LV 
D SODFH RI ZRUVKLS IRU WKH .D]DNK SHRSOH DQG PD\ EH 
FRQVLGHUHG D VDFUHG SODFH ZKHUH RYHU WKRXVDQGV RI \HDUV 
YDULRXV ULWXDOV KDYH EHHQ SUDFWLFHG. ,Q WKH ´ELH EDLODXµ 
ULWXDO, WKLV DQQXDO VSULQJ IHVWLYDO RI 7HULVDNNDQ DXO 
WKH LVRJORVVHV RI D KRUVH FXOW KDYH EHHQ SUHVHUYHG, WKH 
VHPDQWLF FRGH RI ZKLFK ZDV DOVR SUHVHQW LQ WKH %URQ]H 
$JH VDFUHG SODFH 7HUHNW\ URFN DUW.
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ОРНАМЕНТ: «СВОЕ» И «ЧУЖОЕ» (ПО МАТЕРИАЛАМ 
ОБСКИХ УГРОВ)

Ключевые слова: обские угры, ханты, манси, орнамент

Резюме. Рассматривается вопрос об орнаменте как 
признаке, на основании которого можно различать 
«своȬ» и «чужуȬ» культуру� обозначаȬтся возмож-
ные причины распространения орнаментальных 
узоров на «чужих» территориях. 

В лȬбой культуре суȧествуȬт определенные, 
закрепленные традицией критерии, на основании 
которых происходит различение «своего» и «чужого». 
Они действуȬт на уровне индивидуального и обȧест-
венного сознания и находят свое выражение в разных 
сферах культуры, в том числе и в материальных обȨ-
ектах через ряд их характеристик. Выявление таких 
характеристик (знаков, признаков) необходимо для 
определения обȧего и особенного в каждой культуре, 
путей распространения культур, их взаимовлияний. 
Одним из наиболее ярких признаков, отличаȬȧих 
как этнические, так и археологические культуры, 
является орнамент.

Орнамент наделен несколькими функциями: 
магической, коммуникативной (социально- и этно-
дифференцируȬȧей), эстетической. По орнаменту, 
как известно, можно установить, какому народу 
принадлежит или к какой археологической куль-
туре относится та или иная веȧь, т. е. изначально 
бытование орнамента ограничено конкретными 
рамками, но внутри них происходит «движение» 
орнаментальных мотивов. При определенных обстоя-
тельствах орнамент может выходить за рамки «своей» 
культуры. Обычно появление «чужого» орнамента 
в той или иной культуре называȬт заимствованием, 
но механизм этого заимствования, как правило, не 
раскрывается.

Среди народов Сибири наиболее выразитель-
ной орнаментальной системой обладает оседлое 
и полуоседлое население бассейнов больȦих рек. 
К числу этих народов относятся и обские угры 
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ORNAMENT: THE “KIN” AND THE “ALIEN” (ON THE 
OB UGRIC MATERIALS)

Key words: 2E 8JULDQV, .KDQW\, 0DQVL, RUQDPHQW

Summary. 7KH DUWLFOH VWXGLHV WKH RUQDPHQW DV DQ 
DWWULEXWH RQ WKH EDVLV RI ZKLFK LW LV SRVVLEOH WR GLVWLQJXLVK 
WKH ´NLQµ DQG WKH ´DOLHQµ FXOWXUH DQG RXWOLQHG SRVVLEOH 
UHDVRQV IRU WKH GLVWULEXWLRQ RI RUQDPHQWV LQ WKH ´DOLHQµ 
WHUULWRULHV. 

,Q DQ\ FXOWXUH WKHUH DUH FHUWDLQ À[HG E\ WUDGLWLRQ FUL-
WHULD XVHG IRU GLVWLQJXLVKLQJ EHWZHHQ WKH ´NLQµ DQG WKH 

´DOLHQµ. 7KH\ RSHUDWH RQ WKH OHYHOV RI WKH LQGLYLGXDO DQG 
WKH SXEOLF PLQG DQG ÀQG PDQLIHVWDWLRQ LQ YDULRXV VSKHUHV 
RI FXOWXUH, LQFOXGLQJ LQ WKH PDWHULDO REMHFWV YLD D QXPEHU 
RI WKHLU FKDUDFWHULVWLFV. ,GHQWLÀFDWLRQ RI VXFK FKDUDFWHULV-
WLFV (VLJQV, DWWULEXWHV) LV QHFHVVDU\ IRU WKH GHWHUPLQDWLRQ RI 
WKH JHQHUDO DQG WKH VSHFLÀF LQ HYHU\ FXOWXUH, ZD\V RI WKH 
GLVWULEXWLRQ RI FXOWXUHV DQG WKHLU LQWHUGHSHQGHQFH. 2QH 
RI WKH PRVW YLYLG DWWULEXWHV GLVWLQJXLVKLQJ ERWK HWKQLF 
DQG DUFKDHRORJLFDO FXOWXUHV LV WKH RUQDPHQW.

2UQDPHQW IXOÀOOV VHYHUDO IXQFWLRQV: WKH PDJLF, WKH 
FRPPXQLFDWLYH (VRFLR- DQG HWKQR-GLIIHUHQWLDWLQJ), DQG 
WKH DHVWKHWLF. $V LV NQRZQ WKH RUQDPHQW PD\ LQGL-
FDWH WR ZKLFK HWKQLF JURXS RU DUFKDHRORJLFDO FXOWXUH 
D SDUWLFXODU LWHP EHORQJHG, L. H. IURP WKH YHU EHJLQQLQJ 
WKH H[LVWHQFH RI WKH RUQDPHQW ZDV OLPLWHG E\ FHUWDLQ 
ERXQGDULHV, KRZHYHU, LQVLGH WKRVH OLPLWV WKHUH ZDV 
D ´PRYHPHQWµ RI RUQDPHQWDO PRWLIV. 8QGHU FHUWDLQ 
FLUFXPVWDQFHV WKH RUQDPHQW PD\ FURVV WKH ERXQGDULHV 
RI LWV RZQ, RU ´NLQµ FXOWXUH. 1RUPDOO\ WKH DSSHDUDQFH 
RI DQ DOLHQ RUQDPHQW LQ D FHUWDLQ FXOWXUH LV FDOOHG D ERU-
URZLQJ, KRZHYHU WKH PHFKDQLVP RI VXFK ERUURZLQJ 
UHPDLQV, DV UXOH, XQGLVFORVHG. 

$PRQJ WKH SHRSOHV RI 6LEHULD WKH PRVW H[SUHVVLYH 
RUQDPHQWDO V\VWHP EHORQJHG WR WKH VHWWOHG DQG VHPL-
VHWWOHG SRSXODWLRQ RI WKH EDVLQV RI PDMRU ULYHUV. 7KH 2E 
8JULDQV (WKH .KDQW\ DQG WKH 0DQVL) DOVR EHORQJHG WR 
WKLV JURXS RI SHRSOHV. 8QWLO UHFHQWO\ PDLQ DWWHQWLRQ LQ 
WKH VWXGLHV RI WKHLU RUQDPHQW ZDV SDLG WR WKH RULJLQ 
DQG WKH GHYHORSPHQW RI LWV LPDJHU\ (9. 1. &KHUQHWVRY, 

в ауле Терисаккан, сохранились изоглоссы культа 
коня, знаковый код которого присутствует в наскаль-
ных рисунках эпохи бронзы святилиȧа Теректы.
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(ханты и манси). ǲо недавнего времени при изуче-
нии их орнамента основное внимание уделялось 
происхождениȬ и развитиȬ его изобразительных 
форм (В. Н. ȅернецов, С. В. Иванов, О. М. Рындина). 
Вопросы, связанные с семантикой орнамента, кото-
рые были обозначены еȧе В. Н. ȅернецовым, стали 
активно рассматриваться с появлением исследова-
телей из числа носителей культуры (Т. А. Молда-
нова и др.). Важно то, что орнамент стал изучаться 
на уровне территориальных групп этноса ³ поя-
вилась возможность выявления локальных особен-
ностей культуры.

ǲля каждой из групп хантов и манси характерен 
собственный набор орнаментируемых материалов 
и предметов, хотя во многом они пересекаȬтся. 
БольȦе различаȬтся техника орнаментации и соб-
ственно орнамент. 

ǲля населения конкретной территориальной 
группы, которая привязана к бассейну какой-либо 
реки, характерно наличие одного или нескольких 
узоров, которые ведут происхождение от изображе-
ния почитаемого там животного, птицы, рыбы и т. п.

Одни и те же узоры обско-угорского орнамента 
встречаȬтся у разных групп хантов и манси. Иногда, 
что отражено в этнографической литературе и музей-
ных коллекциях, они могут иметь разные названия. 
Как представляется, это может быть связано с тем, 
что названия оказались зафиксированными у тех 
лȬдей, которые не относились к числу «посвяȧен-
ных». Например, один из характерных для верховьев 
р. ǹяпин мансийский орнамент мужчины и жен-
ȧины называȬт по-разному.

Еȧе в последние десятилетия ХХ в. многие манси 
и ханты, проживавȦие в сельской местности, могли 
определить чужой орнамент, который воспринимал-
ся именно как признак «чужого». Речь, как правило, 
Ȧла о представителях другого народа или других 
подразделениях собственного. Но названия чужих 
узоров знали далеко не всегда.

В традиционной культуре лȬбой человек, осоз-
навая своȬ принадлежность к определенной группе, 
зная, что эта группа маркируется определенным же 
орнаментом, будет украȦать свои веȧи именно «сво-
им» орнаментом. Иначе его будут считать «чужим». 
Веȧь, орнаментированная «чужим» узором, при 
определенных условиях может стать «своей», но как 
это происходит можно обȨяснить не во всех случаях. 
Одно из обȨяснений ³ распространение «чужих» 
узоров в  результате брачных связей. Но вопрос о том, 
какие орнаменты может использовать женȧина после 
замужества ³ характерные для группы отца или 
группы мужа, пока нельзя назвать реȦенным. По 
полевым материалам автора 1��0-х гг. есть основания 

6. 9. ,YDQRY, 2. 0. 5\QGLQD). 7KH TXHVWLRQV UHODWHG 
WR WKH RUQDPHQW·V VHPDQWLFV, ZKLFK ZHUH ÀUVW UDLVHG 
DOUHDG\ E\ 9. 1. &KHUQHWVRY EHFDPH WKH VXEMHFW RI DFWLYH 
VWXGLHV RQO\ ZLWK WKH DSSHDUDQFH RI QDWLYH UHVHDUFKHUV 
(7. $. 0ROGDQRYD, HWF.) ,W LV LPSRUWDQW WKDW WKH RUQD-
PHQW EHJDQ WR EH VWXGLHG DW WKH OHYHO RI WKH WHUULWRULDO 
HWKQLF JURXSV ³ LW EHFDPH SRVVLEOH WR LGHQWLI\ WKH ORFDO 
FXOWXUDO VSHFLÀFV.

)RU HDFK RI WKH JURXSV RI WKH .KDQW\ DQG WKH 0DQVL 
WKHUH ZDV LWV RZQ FKDUDFWHULVWLF VHW RI RUQDPHQWHG PDWH-
ULDOV DQG DUWLFOHV, WKRXJK LQ PDQ\ ZD\V WKH\ RYHUODSSHG. 
*UHDWHU GLIIHUHQFHV PD\ EH VHHQ LQ WKH RUQDPHQWDWLRQ 
WHFKQLTXHV DQG WKH RUQDPHQW LWVHOI. 

7KHUH ZDV QRUPDOO\ RQH RU VHYHUDO RUQDPHQWV FKDU-
DFWHULVWLF IRU WKH SRSXODWLRQ RI D VSHFLÀF WHUULWRULDO 
JURXS DVVRFLDWHG ZLWK WKH WKH EDVLQ RI VRPH ULYHU, 
ZKLFK KDG WKHLU URRWV LQ WKH LPDJHV RI D ZRUVKLSHG 
DQLPDO, ELUG, ÀVK, HWF.

6LPLODU SDWWHUQV RI WKH 2E 8JULDQ RUQDPHQW FDQ EH 
IRXQG LQ WKH PDWHULDOV RI GLIIHUHQW JURXSV RI WKH .KDQW\ 
DQG WKH 0DQVL. 6RPHWLPHV WKLV ZDV UHÁHFWHG LQ WKH HWK-
QRJUDSKLF OLWHUDWXUH DQG PXVHXP FROOHFWLRQV, WKRXJK 
WKH\ FRXOG KDYH GLIIHUHQW QDPHV. $SSDUHQWO\ WKLV FRXOG 
EH D UHVXOW RI À[DWLRQ RI WKH QDPHV E\ WKH SHRSOH ZKR 
GLG QRW EHORQJ WR WKH JURXS RI WKH ´RUGDLQHGµ. )RU 
LQVWDQFH, RQH RI WKH FKDUDFWHULVWLF IRU WKH KHDGVWUHDP 
RI WKH /\DSLQ ULYHU 0DQVL RUQDPHQW ZDV FDOOHG GLIIH-
UHQWO\ E\ PHQ DQG ZRPHQ.

(YHQ LQ WKH ODVW GHFDGHV RI WKH 20th FHQWXU\ PDQ\ RI 
WKH 0DQVL DQG WKH .KDQW\ ZKR OLYHG LQ WKH UXUDO DUHDV 
FRXOG LGHQWLI\ DQ DOLHQ RUQDPHQW, ZKLFK ZDV SHUFHLYHG 
H[DFWO\ DV DQ DWWULEXWH RI WKH ´DOLHQµ. $V D UXOH LQ WKLV 
FDVH LW UHIHUUHG WR WKH UHSUHVHQWDWLYHV RI DQRWKHU SHRSOH, 
RU RWKHU JURXSV RI RQH·V RZQ SHRSOH. 7KH QDPHV RI WKH 
DOLHQ RUQDPHQWV ZHUH QRW DOZD\V NQRZQ.

,Q D WUDGLWLRQDO FXOWXUH DQ\ SHUVRQ FRQVFLRXV RI 
KLV/KHU EHORQJLQJ WR D FHUWDLQ JURXS, NQRZLQJ WKDW WKH 
JURXS·V LGHQWLW\ ZDV PDUNHG E\ D FHUWDLQ RUQDPHQW 
ZRXOG GHFRUDWH KLV/KHU FORWKHV E\ WKLV SDUWLFXODU ´NLQµ 
RUQDPHQW. 2WKHUZLVH KH/VKH ZRXOG EH SHUFHLYHG DV 
DQ ´DOLHQµ. $Q DUWLFOH GHFRUDWHG ZLWK DQ ´DOLHQµ RUQD-
PHQW XQGHU FHUWDLQ FLUFXPVWDQFHV PD\ EHFRPH RQH RI 
WKH ´NLQµ, EXW LW LV QRW DOZD\V SRVVLEOH WR H[SODLQ WKH 
PHFKDQLVP RI WKLV WUDQVIRUPDWLRQ. 2QH RI WKH H[SODQD-
WLRQV LV WKH GLVWULEXWLRQ RI ´DOLHQµ RUQDPHQWV DV D UHVXOW 
RI LQWHUPDUULDJH. +RZHYHU WKH TXHVWLRQ DERXW ZKLFK 
RUQDPHQWV PD\ EH XVHG E\ D PDUULHG ZRPDQ ³ FKDUD-
FWHULVWLF IRU KHU IDWKHU·V RU KHU KXVEDQG·V JURXS KDV 
QRW \HW EHHQ DQVZHUHG. $FFRUGLQJ WR WKH DXWKRU·V ÀHOG 
PDWHULDOV RI 1��0V WKHUH DUH UHDVRQV WR EHOLHYH WKDW LQ 
D KXVEDQG·V KRXVH WKH GHFRUDWHG DUWLFOHV EURXJKW IURP 
D IDWKHU·V KRXVH, SDUWLFXODUO\ LWHPV RI FORWKHV, ZHUH ZRUQ 
E\ D ZRPDQ RQO\ ZKHQ VKH ZDV DORQH.
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ON THE SPECIAL “OB-URAL ART STYLE”  
IN THE IRON AGE

Key words: PHWDO SODVWLFV, WKH .XODL FRPPXQLW\, :HVW-
HUQ 6LEHULD

Summary. 7KH SDSHU SUHVHQWV D FULWLFDO DQDO\VLV RI 
LGHDV RQ WKH JHQHUDO :HVW 6LEHULDQ VW\OH (JHQHUDO UHJLRQDO 
FRQFHSW) RI EURQ]H GHFRUDWLYH FDVWLQJ, DQG K\SRWKHVLV 
RQ WKH H[LVWHQFH RI D VSHFLDO ´2E-8UDO DUW VW\OHµ.

0HWDO SODVWLFV RI WKH SHRSOHV RI WKH 8UDO DQG 6LEHULD 
KDV IRU D ORQJ WLPH GUDZQ WKH DWWHQWLRQ RI UHVHDUFKHUV. 
9DULRXV FRQFHSWV ZHUH RIIHUHG IRU LWV GHVFULSWLRQ ³ 
WKH ´3HUP DQLPDO VW\OHµ, WKH ´3HFKRUD DQLPDO VW\OHµ, 
WKH ´:HVW 6LEHULDQ ULWXDO FDVWLQJµ, HWF. 7KH KLVWRU\ 
RI LWV VWXG\ KDV EHHQ GHVFULEHG LQ GHWDLO LQ D QXPEHU RI 
DUWLFOHV DQG PRQRJUDSKV (VHH ZRUNV E\ $. 9. 6FKPLGW, 
/. 6. *ULERYD, *. 0. %XURYD, /. 9. &KL]KRYD, <X. 9. %DO-
DNLQD, =K. 1. 7UXIDQRYD HW DO). 2I D SDUWLFXODU LQWHUHVW LQ 
:HVWHUQ 6LEHULD ZHUH WKH ÀQGV LQ WKH 7RPVN-1DU\P DQG 
WKH 8SSHU 2E UHJLRQV. 9. 1. &KHUQHWVRY VDZ DQ ´REYL-
RXV FRQQHFWLRQ« EHWZHHQ WKH 8VW-3ROXL DQG WKH DQFLHQW 
3HUP LPDJHV RQ WKH RQH KDQG, DQG VRPH *O\DGHQRYR 
ELUG ÀJXUHV IURP .DUDXOQD\D KLOO« RQ WKH RWKHUµ >1, 

УДК 904(571.1):7.031

Ю. П. ЧЕМЯКИН

Чемякин Юрий Петрович — к.и.н., УрГПУ  
(Россия, Екатеринбург). E-mail: yury-che@yandex.ru

ОБ ОСОБОМ «ОБСКО-УРАЛЬСКОМ СТИЛЕ 
ИСКУССТВА» В ЖЕЛЕЗНОМ ВЕКЕ

Ключевые слова: металлопластика, кулайская обȧ-
ность, Западная Сибирь

Резюме. В докладе предлагается критический 
анализ взглядов на обȧезападносибирский стиль 
(обȧерегиональнуȬ концепциȬ) бронзовой худо-
жественной пластики, особого «обско-уральского 
стиля искусства».

Металлопластика народов Урала и Сибири издав-
на привлекала внимание исследователей. Возникли 
понятия «пермский звериный стиль», «печорский зве-
риный стиль», «западносибирское культовое литье» 
и т. п. История ее изучения освеȧена в ряде статей 
и монографий (см. работы А. В. Ȇмидта, ǹ. С. Гри-
бовой, Г. М. Бурова, ǹ. В. ȅижовой, Ȍ. В. Балакина, 
Ж. Н. Труфановой и др.). В Западной Сибири интерес 
вызывали находки в Томско-Нарымском и Верхнем 
Приобье. В. Н. ȅернецов видел «несомненнуȬ связь« 
между изображениями усть-полуйскими и древ-
ними пермскими, с одной стороны, и некоторыми 
гляденовскими фигурками птиц с Караульной 

считать, что в доме мужа взятые из дома отца орна-
ментированные веȧи, а именно одежду, женȧина 
использовала в тех случаях, когда оставалась одна.

Значительна понятнее ситуация, которая наблȬ-
далась в  последние годы ХХ в. и в более позднее 
время. К концу советского периода орнамент прак-
тически утратил своȬ знаковуȬ функциȬ. ȋто 
результат социально-экономических  и культурных 
преобразований, которые привели к исчезновениȬ 
многих традиционных явлений. Но сам орнамент 
не исчез. Он стал заимствоваться, распространяться 
по всей территории, занимаемой хантами и ман-
си. БольȦуȬ роль в этом сыграли и продолжаȬт 
играть разные мероприятия, на которых мастерицы 
обмениваȬтся опытом, хотя среди них продолжаȬт 
сохраняться знания о локальной принадлежности 
того или иного орнамента. Некоторым известны 
и названия узоров. В представлениях же значитель-
ной части обских угров и местного населения другой 
национальной принадлежности орнамент выступает 
как «ханты-мансийский».

7KH VLWXDWLRQ REVHUYHG LQ WKH ODVW GHFDGHV RI WKH 
20th FHQWXU\ DQG LQ ODWHU \HDUV ZDV PXFK FOHDUHU. %\ 
WKH HQG RI WKH 6RYLHW SHULRG WKH RUQDPHQW SUDFWLFDOO\ 
ORVW DOO LWV VHPDQWLF IXQFWLRQV. 7KLV ZDV D FRQVHTXHQFH 
RI WKH VRFLDO DQG HFRQRPLF, DV ZHOO DV FXOWXUDO WUDQVIRU-
PDWLRQV ZKLFK UHVXOWHG LQ WKH GLVDSSHDUDQFH RI PDQ\ 
WUDGLWLRQDO SKHQRPHQD. +RZHYHU, WKH RUQDPHQW LWVHOI 
GLG QRW GLVDSSHDU. ,W ZDV ERUURZHG DQG VKDUHG E\ 
GLIIHUHQW .KDQW\ DQG 0DQVL JURXSV DFURVV WKH ZKROH 
WHUULWRU\ RI WKH UHJLRQ. $ VLJQLÀFDQW UROH LQ WKLV SURFHVV 
ZDV SOD\HG DQG LV VWLOO SOD\HG E\ YDULRXV FXOWXUDO HYHQWV 
ZKHUH WKH ZRPHQ VKDUH WKHLU VNLOOV, WKRXJK WKH\ VWLOO 
PDLQWDLQ NQRZOHGJH DERXW WKH ORFDO DWWULEXWLRQ RI WKLV 
RU WKDW RUQDPHQW. 6RPH RI WKHP HYHQ NQRZ WKH QDPHV 
RI WKH RUQDPHQWV. +RZHYHU IRU PRVW RI WRGD\·V 2E 
8JULDQG DQG WKH ORFDO SRSXODWLRQ IURP RWKHU HWKQLF 
JURXSV DOO WKHVH RUQDPHQWV DUH NQRZQ VLPSO\ DV WKH 

´.KDQW\-0DQVLµ RQHV.
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горы« ³ с другой» >1, с. 13�@ (опустим современ-
нуȬ трактовку орнитоморфов с Караульной горы). 
В то же время он различал «плоское (усть-полуйское) 
и ажурное (кулайское) литье с их стилистическими 
различиями « как западный и восточный варианты 
одного и того же явления» >1, с. 1�6@. К. И. Корепанов 
и В. А. Оборин оперируȬт понятием «уральский 
звериный стиль», различая в нем два варианта ³ 
«приуральский (пермский) и зауральский» >2, с. 1��@.

Сегодня в восточных областях кулайского ареала 
найдены сотни поделок культового характера, мно-
гие из них происходят из датируемых комплексов. 
Сравнение коллекций из разных районов кулайской 
культурно-исторической обȧности показывает их 
своеобразие, наличие наряду со сходством различий 
по иконографии, стилистике, сȬжетам. Можно гово-
рить о томско-нарымском, сургутском и усть-полуй-
ском (нижнеобском) вариантах кулайского литья. 
Находки из Среднего ПрииртыȦья близки к пластике 
Томско-Нарымского Приобья, а из Нижнего (в т. ч.
из бассейна Конды) имеȬт сходство с материалами 
Сургутского и Нижнего Приобья. ȋволȬция метал-
лопластики в этих регионах отличается от той, что 
прослежена на томско-нарымских материалах. В то же 
время своеобразие литья отдельных регионов вполне 
укладывается в рамки образов, распространенных 
в урало-сибирской тайге, что позволяет говорить 
о едином транскультурном феномене >3� �, с. 222@.

Новые материалы позволили Н. В. ФȮдоровой 
рассмотреть металлопластику севера Западной 
Сибири на Ȧироком территориально-хронологи-
ческом фоне. Она выделяет период формирования 
этого вида искусства (9,,²,,, вв. до н. э.) и три этапа 
развития «обȧерегиональной концепции», или 
«обȧезападносибирского стиля бронзовой художе-
ственной пластики». Увы, эта интересная мысль ока-
залась недоработанной: датировки этапов расплыв-
чаты, как и их характеристики. Так, обозначенные 
в работе 1��� г. признаки второй обȧерегиональной 
концепции западносибирской бронзовой пластики 
>�, с. 38²3�@, в работе 2001 г. характеризуȬт первуȬ 
обȧерегиональнуȬ концепциȬ >6, с. ��@.

К сожалениȬ, определенная поспеȦность наблȬ-
дается и при выделении исследовательницей «для 
Ȧирокого региона Северного Приобья ³ северного 
Урала особого стиля искусства, суȧествовавȦего 
и развивавȦегося, как минимум, 2000 лет», «особо-
го, обско-уральского стиля искусства, известного 
с древности до «этнографической современности» >�, 
с. 10�²110@. В докладе не очерчен ареал этого стиля, 
не намечен его генезис. Заметно преувеличение 
роли «древнего святилиȧа Усть-Полуй на северном 
полярном круге« Усть-Полуй выступает как центр 

S. 13�@ (ZH·OO VNLS KHUH WKH PRGHUQ LQWHUSUHWDWLRQV RI 
WKH .DUDXOQD\D KLOO RUQLWRPRUSKV). $W WKH VDPH WLPH 
KH GLVWLQJXLVKHG EHWZHHQ WKH ´IODW (8VW-3ROXL) DQG 
WKH RSHQ ZRUN (.XODL) FDVWLQJ ZLWK WKHLU VW\OLVWLF GLIIH-
UHQFHV « DV WKH ZHVWHUQ DQG WKH HDVWHUQ YDULDQWV RI RQH 
DQG WKH VDPH SKHQRPHQRQµ >1, S. 1�6@. .. ,. .RUHSDQRY 
DQG 9. $. 2ERULQ XVHG WKH FRQFHSW ´8UDO DQLPDO VW\OHµ 
GLVWLQJXLVKLQJ WZR YHUVLRQV RI LW ³ ´WKH &LV-8UDO (SHUP) 
DQG WKH 7UDQV-8UDOµ >2, S. 1��@.

$V RI WRGD\ KXQGUHGV RI ULWXDO LWHPV KDYH EHHQ 
IRXQG LQ WKH HDVWHUQ UHJLRQV RI WKH .XODL DUHDO, PDQ\ 
RI WKHP RULJLQDWHG IURP WKH GDWHG FRPSOH[HV. &RP-
SDULVRQ RI DVVHPEODJHV IURP GLIIHUHQW UHJLRQV RI WKH 
.XODL FXOWXUDO DQG KLVWRULFDO FRPPXQLW\ GHPRQVWUDWHG 
WKHLU RULJLQDOLW\, WKH SUHVHQFH, DORQJVLGH ZLWK WKHLU 
VLPLODULW\, RI LFRQRJUDSKLF, VW\OLVWLF DQG WKHPDWLF 
GLIIHUHQFHV. ,W LV SRVVLEOH WR GLVWLQJXLVK WKH 7RPVN-
1DU\P, WKH 6XUJXW, DQG WKH 8VW-3ROXL (/RZHU 2E) 
YDULDQWV RI WKH .XODL FDVWLQJ. 7KH ÀQGV IURP WKH 0LG-
GOH ,UW\VK UHJLRQ ZHUH FORVH WR WKH 7RPVN-1DU\P 2E 
UHJLRQ, DQG WKH RQHV IURP WKH /RZHU ,UW\VK (LQFOXGLQJ 
IURP WKH .RQGD EDVLQ) KDG JUHDWHU VLPLODULW\ ZLWK WKH 
PDWHULDOV IURP WKH 6XUJXW DQG WKH /RZHU 2E UHJLRQV. 
7KH HYROXWLRQ RI PHWDO SODVWLFV LQ WKHVH UHJLRQV ZDV 
GLIIHUHQW IURP WKH HYROXWLRQ RI WKH 7RPVN-1DU\P 
PDWHULDOV. $W WKH VDPH WLPH, GHVSLWH WKHLU RULJLQDOLW\ 
WKH FDVW LWHPV IURP LQGLYLGXDO UHJLRQV ZHUH TXLWH FRP-
SDUDEOH WR WKH LPDJHV FRPPRQ LQ WKH 8UDO 6LEHULDQ 
WDLJD, ZKLFK DOORZHG UHIHUULQJ WR WKHP DV WR D FRPPRQ 
WUDQVFXOWXUDO SKHQRPHQRQ >3� �, S. 222@.

1HZ PDWHULDOV DOORZHG 1. 9. )HGRURYD WR VWXG\ WKH 
PHWDO SODVWLFV RI WKH 1RUWK RI :HVWHUQ 6LEHULD DJDLQVW 
D ZLGH WHUULWRULDO DQG FKURQRORJLFDO EDFNJURXQG. 6KH 
GLVWLQJXLVKHG D SHULRG RI WKH IRUPDWLRQ RI WKLV W\SH RI DUW 
(WKH �th²WKH 3UG FHQWXULHV %&) DQG LGHQWLÀHG WKUHH VWDJHV 
RI WKH GHYHORSPHQW RI WKH ´JHQHUDO UHJLRQDO FRQFHSWµ, 
RU WKH ´JHQHUDO :HVW 6LEHULDQ VW\OH RI EURQ]H GHFRUDWLYH 
SODVWLFVµ. +RZHYHU, WKLV LQWHUHVWLQJ LGHD ZDV QRW EURXJKW 
WR FRPSOHWLRQ: WKH GDWHV RI WKH VWDJHV UHPDLQHG YDJXH, 
VDPH DV WKHLU FKDUDFWHUL]DWLRQ. 7KXV WKH GHÀQHG LQ D 1��� 
SDSHU DWWULEXWHV RI WKH VHFRQG JHQHUDO UHJLRQDO FRQFHSW 
RI WKH :HVW 6LEHULDQ GHFRUDWLYH SODVWLFV >�, S. 38²3�@ 
LQ D 2001 SDSHU ZHUH OLVWHG DV FKDUDFWHUL]LQJ WKH ÀUVW 
JHQHUDO UHJLRQDO FRQFHSW >6, S. ��@.

8QIRUWXQDWHO\, D FHUWDLQ SUHFLSLWDQFH ZDV REVHUYHG 
DOVR LQ WKH UHVHDUFKHU·V DSSURDFK WR WKH GHÀQLWLRQ ´IRU 
D ZLGH UHJLRQ RI WKH 1RUWKHUQ 2E ³ 1RUWKHUQ 8UDO RI 
D VSHFLDO DUWLVWLF VW\OH, ZKLFK H[LVWHG DQG GHYHORSHG 
IRU DW OHDVW 2000 \HDUVµ, D ´VSHFLDO 2E-8UDO DUW VW\OH 
NQRZQ IURP DQWLTXLW\ WR WKH ¶HWKQRJUDSKLF PRGHUQLW\µ 
>�, S. 10�, 110@. 7KH SDSHU GLG QRW RXWOLQH WKH ERUGHUV 
RI WKLV DUHDO, QRU GLG LW LGHQWLI\ LWV JHQHVLV. 7KHUH ZDV 
DQ REYLRXV RYHUVWDWHPHQW RI WKH UROH RI WKH ´DQFLHQW 
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формирования искусства, здесь зарождаȬтся его 
отдельные жанры, такие, как графика, скульптура, 
пластика, рельеф� иконография антропоморфных 
и зооморфных образов� композиционное построение 
сцен с участием различных персонажей. Здесь же 
впервые проявляется различие «культовых» и «ста-
тусных» изделий«» >�, с. 10�@.

ВыȦе отмечалась неоднородность кулайской 
металлопластики (а именно она лежит в основе 
«обȧерегиональной концепции», по Н. В. ФȮдо-
ровой), были предварительно намечены локальные 
варианты, показаны ее истоки в пластике эпохи 
бронзы >3@.

ȅто касается Усть-Полуя, то, несмотря на его 
1�-летние раскопки, остаȬтся дискуссионными 
характер памятника, время его функционирова-
ния, не ясны стратиграфия, планировка, датировка 
отдельных обȨектов, связь найденных материалов, 
в том числе керамики, со святилиȧем и т. д. Без 
уникальных предметов из органики памятник не 
выделяется среди одновременных ему кулайских 
древностей. Более того, культовая металлопластика, 
обнаруженная в так называемых кладах и на культо-
вых местах в Томско-Нарымском Приобье, святилиȧе 
на городиȧе Барсов городок ,/� в Сургутском При-
обье, на городиȧе Ус-НȮл и др. в Нижнем Приобье, 
значительно превосходит по обȨему коллекциȬ 
с Усть-Полуя. Вряд ли Усть-Полуй выступает «как 
центр формирования искусства», скорее, это уни-
кальное «хранилиȧе». Истоки же этого искусства, 
в том числе металлопластики, уходят корнями 
в эпоху бронзы и даже глубже. Поэтому без глубокого 
анализа всей металлопластики Западной Сибири (да 
и Урала) рано говорить об «особом обско-уральском 
стиле искусства».

VDFUHG SODFH 8VW 3ROXL RQ WKH QRUWKHUQ 3RODU FLUFOH ... 8VW 
3ROXL VWRRG RXW DV WKH FHQWHU RI DUWV GHYHORSPHQW, LW ZDV 
WKHUH WKDW LWV LQGLYLGXDO JHQUHV ÀUVW DSSHDUHG, VXFK DV 
JUDSKLFV, VFXOSWXUH, SODVWLFV, UHOLHI� LFRQRJUDSK\ RI WKH 
DQWKURSRPRUSKLF DQG ]RRPRUSKLF LPDJHV� FRPSRVL-
WLRQDO DUUDQJHPHQW RI VFHQHV ZLWK WKH SDUWLFLSDWLRQ RI 
YDULRXV SHUVRQDJHV. ,W ZDV WKHUH DOVR WKDW WKH GLIIHUHQFH 
EHWZHHQ ´ULWXDOµ DQG ´VWDWXVµ DUWLFOHV EHFDPH DSSDUHQW 
IRU WKH ÀUVW WLPH...µ >�, S. 10�@.

$V ZDV QRWHG DERYH WKH .XODL PHWDO SODVWLFV ZDV 
IDU IURP XQLIRUP (DQG LW ZDV WKLV SKHQRPHQRQ WKDW 
IRUPHG WKH IRXQGDWLRQ IRU WKH ´JHQHUDO UHJLRQDO FRQ-
FHSWµ DFFRUGLQJ WR 1. 9. )HGRURYD), LWV ORFDO YDULDQWV 
ZHUH SUHOLPLQDULO\ RXWOLQHG ZLWK WKH LQGLFDWLRQ RI WKHLU 
VRXUFHV LQ WKH %URQ]H $JH SODVWLFV >3@.

$V WR 8VW 3ROXL, GHVSLWH WKH 1� \HDUV RI LWV H[FDYD-
WLRQV WKHUH LV VWLOO D ORW RI GHEDWH DERXW WKH QDWXUH RI WKH 
VLWH, WKH WLPH RI LWV IXQFWLRQLQJ� LWV VWUDWLJUDSK\, OD\RXW, 
GDWHV RI LQGLYLGXDO REMHFWV� WKH FRQQHFWLRQ RI WKH IRXQG 
PDWHULDOV, LQFOXGLQJ WKH FHUDPLFV, ZLWK WKH VDFUHG SODFH, 
HWF. LV VWLOO XQFOHDU.:LWKRXW WKH XQLTXH RUJDQLF LWHPV 
WKH VLWH ZRXOG QRW KDYH EHHQ DQ\ GLIIHUHQW IURP RWKHU 
FRQWHPSRUDU\ WR LW .XODL DQWLTXLWLHV. 0RUHRYHU, WKH 
ULWXDO PHWDO DUWLIDFWV IRXQG LQ WKH VR-FDOOHG KRDUGV DQG 
LQ DVVHPEODJHV RI VDFUHG SODFHV LQ WKH 7RPVN-1DU\P 
2E UHJLRQ, WKH VDFUHG SODFH RQ %DUVRY *RURGRN KLOOIRUW 
,/� LQ WKH 6XUJXW 2E UHJLRQ, RQ 8V-1MRO KLOOIRUW, HWF. LQ 
WKH /RZHU 2E ZHUH VLJQLÀFDQWO\ ODUJHU WKDQ WKH 8VW 
3ROXL DVVHPEODJH. 8VW 3ROXL FDQ KDUGO\ EH GHÀQHG DV 
WKH ´FHQWHU RI DUWV GHYHORSPHQWµ, LW ZDV UDWKHU D XQLTXH 

´VWRUDJHµ. :KHUHDV WKH URRWV RI WKLV DUW, LQFOXGLQJ WKH 
PHWDO SODVWLFV, JR EDFN WR WKH EURQ]H $JH DQG HYHQ 
GHHSHU. 7KHUHIRUH ZLWKRXW D GHHS DQDO\VLV RI WKH ZKROH 
ERG\ RI PHWDO SODVWLFV RI :HVWHUQ 6LEHULD (DQG WKH 8UDO 
IRU WKDW PDWWHU) LW LV WRR HDUO\ WR VSHDN DERXW WKH ´VSHFLDO 
2E-8UDO DUW VW\OHµ.
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СОБАКОВОДСТВО СЕВЕРНЫХ НАРОДОВ  
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В СВЕТЕ 
ЭТНОАРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ

Ключевые слова: домаȦняя собака, народы Севера, 
этнодифферинцируȬȧие признаки

Резюме. Собака давно является домаȦним живот-
ным народов Севера, выполняȬȧим охотничьȬ, 
пастуȦескуȬ и транспортнуȬ функции. Сфера 
и способы ее использования, правила обраȧения 
с ней у проживаȬȧих по соседству народов могли 
принципиально различаться. Требуемые для каждой 
функций качества и навыки животного, характери-
стики экстерьера, условия содержания, были весьма 
специфичны, и подчас взаимоисклȬчаȬȧи.

Обȧеизвестно, что собака ³ первое одомаȦненное 
человеком животное. На севере Западной Сибири она 
в течение многих веков его неизменно сопровождает. 
При этом сфера и способы использования собаки, 
правила обраȧения с ней у проживаȬȧих по сосед-
ству аборигенных народов или даже у отдельных 
хозяйственных групп в составе одного этноса могли 
принципиально различаться. Здесь представлены 
некоторые этнографические наблȬдения, которые 
могут стать полезными археологам для идентифи-
кации и дифференцирования древних обȧностей.

Основные функции собаки у народов Севера  
Западной Сибири ³ охотничья, пастуȦеская и 
транспортная. Требуемые для каждой из них каче-
ства и навыки животного, характеристики эксте-
рьера, условия содержания, были весьма специ-
фичны, и, что немаловажно, подчас оказывались 
взаимоисклȬчаȬȧими.

Охотничья функция. Наиболее высокий уровень 
охотничьей специализации собак представлен у наро-
дов тайги. В ориентированных на охотничий про-
мысел коллективах к собаке предȨявляȬтся высокие 
требования в плане склонности к поиску и травле 
зверя, остроты чутья, выносливости, звонкости голо-
са, уровнȬ интеллекта. Не случайно, выведенные 
сибирскими таежниками разновидности охотничьей 
собаки ³ вогульская и остяцкая ³ стали предками 
породы западносибирской лайки. 

Исходя из индивидуальных качеств собак, таежни-
ки выводили лаек, специализированных для охоты 

 
V. N. ADAEV

Adaev Vladimir Nikolajevich — PhD in History,  
IPDN SB RAS (Russia, Tyumen).  
E-mail: whitebird4@yandex.ru

DOG BREEDING PRACTICES OF THE NORTHERN 
PEOPLES OF WESTERN SIBERIA IN THE LIGHT OF 
ETHNO-ARCHAEOLOGICAL PROBLEMS

Key words: GRPHVWLF GRJ, SHRSOHV RI WKH 1RUWK, HWKQR-
GLIIHUHQWLDWLQJ DWWULEXWHV

Summary. $ GRJ KDV IRU D ORQJ WLPH EHHQ D GRPHVWLF 
DQLPDO IRU WKH SHRSOHV RI WKH 1RUWK, DQG ZDV DFWLYHO\ 
XVHG DV D KXQWLQJ, VKHSKHUG, DQG VOHGJH GRJ. 7KH VSKHUHV 
DQG WKH PHWKRGV RI LWV XVH, WKH UXOHV RI GRJV WUHDWPHQW 
E\ WKH QHLJKERULQJ SHRSOHV FRXOG GLIIHU VLJQLÀFDQWO\. 
7KH TXDOLWLHV DQG VNLOOV UHTXLUHG IRU HDFK IXQFWLRQ, WKH 
H[WHULRU FKDUDFWHULVWLFV, WKH DQLPDO ZHOIDUH QRUPV ZHUH 
TXLWH VSHFLÀF DQG, VRPHWLPHV, LQFRPSDWLEOH.

,W LV ZHOO NQRZQ WKDW D GRJ ZDV WKH ÀUVW GRPHVWLFDWHG 
DQLPDO. ,Q WKH QRUWK RI :HVWHUQ 6LEHULD LW DFFRPSDQLHG 
KXPDQV IRU PDQ\ FHQWXULHV. +RZHYHU, WKH VSKHUH DQG 
WKH PHWKRGV RI WKH GRJV XVH, WKH UXOHV RI GRJV WUHDWPHQW 
E\ WKH QHLJKERULQJ DERULJLQDO SHRSOHV, RU HYHQ E\ WKH 
LQGLYLGXDO HFRQRPLF JURXSV ZLWKLQ RQH HWKQLF FRPPX-
QLW\ FRXOG GLIIHU GUDPDWLFDOO\. +HUH ZH SUHVHQW VRPH 
HWKQRJUDSKLF REVHUYDWLRQV, ZKLFK FRXOG EH XVHIXO IRU 
WKH DUFKDHRORJLVWV IRU LGHQWLÀFDWLRQ RI DQG GLIIHUHQWLD-
WLRQ EHWZHHQ DQFLHQW FRPPXQLWLHV.

0DLQ IXQFWLRQV RI D GRJ XVHG E\ WKH SHRSOHV RI WKH 
1RUWK LQ :HVWHUQ 6LEHULD ZHUH WKH KXQWLQJ, VKHSKHUG, 
DQG WUDQVSRUWDWLRQ. 7KH TXDOLWLHV DQG VNLOOV UHTXLUHG IRU 
HDFK IXQFWLRQ, WKH H[WHULRU FKDUDFWHULVWLFV, WKH DQLPDO 
ZHOIDUH QRUPV ZHUH TXLWH VSHFLÀF DQG, ZKDW ZDV TXLWH 
LPSRUWDQW, VRPHWLPHV, LQFRPSDWLEOH.

Hunting function. 7KH KLJKHVW GHJUHH RI WKH GRJ·V 
KXQWLQJ VSHFLDOL]DWLRQ H[LVWHG DPRQJ WKH WDLJD SHRSOHV. 
7KH JURXSV IRFXVHG RQ KXQWLQJ GHYHORSHG D VHW RI YHU\ 
KLJK TXDOLÀFDWLRQ UHTXLUHPHQWV WR GRJV LQ WHUPV RI DSWL-
WXGH WRZDUGV VHDUFK DQG KRXQGLQJ DQLPDOV, SRZHU RI 
VFHQW, VWDPLQD, YRLFH VRQRULW\, DQG LQWHOOHFW. ,W VWDQGV WR 
UHDVRQ WKDW WKH KXQWLQJ GRJV YDULHWLHV SURGXFHG E\ WKH 
6LEHULDQ WDLJD EUHHGHUV ³ WKH 9RJXO DQG WKH 2VW\DN ³ 
EHFDPH WKH DQFHVWRUV RI WKH :HVW 6LEHULDQ ODLND. 

%DVHG RQ WKH LQGLYLGXDO TXDOLWLHV RI WKH GRJV WKH 
WDLJD KXQWHUV EUHG ODLNDV VSHFLDOL]LQJ RQ KXQWLQJ GLI-
IHUHQW DQLPDOV. )RU LQVWDQFH, LQ WKH 1�th²20th FHQWXULHV 
WKH .KDQW\ DQG WKH (YHQN KXQWHUV RI WKH /RZHU ,UW\VK 
UHJLRQ KDG ODLNDV VSHFLDOL]LQJ RQ KXQWLQJ VTXLUUHO, VDEOH, 
HON, DQG EHDU. $ FHUWDLQ GHJUHH RI KXQWLQJ XQLYHUVDOLW\ 
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на разные виды животных. Например, в ;,;²ХХ вв. 
у хантыйских и эвенкийских промысловиков Ниж-
него ПрииртыȦья были представлены лайки бель-
чатницы, соболятницы, лосятницы и медвежатницы. 
Та или иная степень охотничьего универсализ-
ма была скорее редкостьȬ, так как развиваемые 
для разных специализаций качества часто были 
взаимоисклȬчаȬȧими.

Результатом специализации было содержание 
больȦого количества животных. Так, в 1�20-е гг. 
в семьях демьянских хантов, особенно активно 
занимавȦихся охотой, приходилось в среднем по 3²�, 
а иногда и более лаек на одного промысловика, 
а обȧее соотноȦение лȬдей и собак достигало 
показателя ô. Такое положение поддерживалось 
еȧе и тем, что собаки дополнительно выполняли 
транспортнуȬ функциȬ.

Транспортная функция. Ȇирокое совмеȧение 
транспортной и охотничьей функций лаек обычно 
было представлено в коллективах, не имевȦих вообȧе 
или в достаточном количестве ездовых оленей. Если 
практиковалась постоянная перевозка тяжелых грузов 
на нартах, то в хозяйстве могли разделять животных 
на ездовых и охотничьих. На хороȦей охотничьей 
лайке старались вообȧе не возить груз, так как собака, 
таскаȬȧая нарты, потом начинает задыхаться на бегу.

Наиболее часто больȦое количество специальных 
ездовых собак содержали коллективы, ориентиро-
ванные на рыболовство, так как имели в достаточ-
ном количестве рыбу для кормления лаек. Собаки 
выполняли на их поселениях и важнуȬ санитарнуȬ 
функциȬ ³ поедали массовые рыбные отбросы. 
Рыболовы содержали не только самое многочи-
сленное поголовье собак, но и самое разнообразное 
по экстерьеру, у них чаȧе встречались животные 
крупной комплекции.

Пастушеская функция. Примером высокой специ-
ализированности северных собак являȬтся ненецкие 
пастуȦеские лайки, использовавȦиеся для выпаса 
крупных оленьих стад в тундре. Ненцы подразделяли 
оленегонок на группы, в зависимости от особенностей 
характера, физического состояния, природных спо-
собностей и выработанных навыков, позволяȬȧих 
более успеȦно выполнять те или иные задачи. Выде-
ляли, например, лаек собираȬȧих стадо, гоняȧих 
оленей домой, поисковых, удерживаȬȧих стадо. 
Собаки, успеȦно выполняȬȧие сразу нескольких 
функций, встречались нечасто, так как каждый вид 
деятельности подразумевает определенный тип тем-
перамента, физической подготовки, специфических 
навыков. Среднее количество лаек на домохозяйство 
составляло �²6, в некоторых случаях до 10, реже ³ 
более животных.

ZDV UDWKHU D UDULW\, VLQFH WKH TXDOLWLHV GHYHORSHG IRU WKH 
SXUSRVHV RI VSHFLDOL]DWLRQ ZHUH RIWHQ PXWXDOO\ H[FOXVLYH. 

$ UHVXOW RI VXFK VSHFLDOL]DWLRQ ZDV WKH NHHSLQJ RI 
ODUJH SDFNV RI DQLPDOV. 7KXV LQ 1�20V LQ WKH IDPLOLHV RI 
WKH 'HP\DQVN\ .KDQW\ ZKR WUDGLWLRQDOO\ ZHUH DFWLYH 
KXQWHUV, WKHUH ZHUH RQ DQ DYHUDJH 3²� RU HYHQ PRUH 
ODLNDV SHU HDFK KXQWHU, DQG WKH JHQHUDO SHRSOH WR GRJV 
UDWLR UHDFKHG ô. 7KLV VLWXDWLRQ ZDV DOVR VXSSRUWHG E\ 
WKH IDFW WKDW WKH GRJV DGGLWLRQDOO\ IXOÀOOHG WKH WUDQV-
SRUWDWLRQ IXQFWLRQ.

Transportation function. &RPELQDWLRQ RI WUDQVSRUWD-
WLRQ DQG KXQWLQJ IXQFWLRQV E\ WKH GRJV ZDV FRPPRQ LQ 
JURXSV ZKLFK KDG LQVXIÀFLHQW QXPEHU, RU QR UHLQGHHU 
IRU WUDQVSRUWDWLRQ. ,Q FDVH WKHUH ZDV D FRQVWDQW QHHG WR 
FDUU\ KHDY\ ORDGV RQ VOHGJH WKH WHDPV FRXOG EH GLYLGHG 
LQWR WKH KXQWLQJ DQG WKH VOHG GRJV. 7KH KXQWHUV WULHG 
WR DYRLG XVLQJ JRRG KXQWLQJ ODLNDV DV VOHG GRJV, VLQFH 
WKH GRJV ZKLFK KDG WR SXOO KHDY\ VOHG ZRXOG EHFRPH 
VKRUW RI EUHDWK ZKLOH UXQQLQJ. 

0RVW RIWHQ D ODUJH QXPEHU RI GHGLFDWHG VOHG GRJV 
ZHUH NHSW E\ JURXSV IRFXVLQJ RQ ÀVKLQJ, VLQFH WKH\ 
KDG SOHQW\ RI ÀVK IRU IHHGLQJ WKH GRJV. ,Q WKHLU VHWWOH-
PHQWV WKH GRJV IXOÀOOHG DQ LPSRUWDQW VDQLWDU\ IXQF-
WLRQ ³ WKH\ DWH DOO WKH DFFXPXODWHG ÀVK ZDVWH. 7KH 
ÀVKHUPHQ XVHG WR NHHS QRW RQO\ WKH ODUJHVW GRJ SDFNV, 
EXW DOVR PRVW YDULHG LQ WHUPV RI H[WHULRU, WKH\ PRUH 
RIWHQ KDG ODUJH GRJV.

Shepherd function. $Q H[DPSOH RI H[WUHPH VSHFLDOL]D-
WLRQ RI QRUWKHUQ GRJV ZHUH WKH 1HQHWV VKHSKHUG ODLNDV 
XVHG IRU VKHSKHUGLQJ ODUJH UHLQGHHU KHUGV LQ WKH WXQGUD. 
7KH 1HQHWV DUUDQJHG WKH GRJV LQ WHDPV GHSHQGLQJ RQ 
WKHLU FKDUDFWHU, SK\VLFDO FRQGLWLRQ, QDWXUDO FDSDELOLWLHV 
DQG DFTXLUHG VNLOOV ZKLFK DOORZHG WKHP WR IXOÀOO FHUWDLQ 
IXQFWLRQV PRUH VXFFHVVIXOO\. 7KHUH ZHUH, H. J. WKH GRJV 
FROOHFWLQJ WKH KHUG, GULYLQJ UHLQGHHU KRPH, VHDUFK GRJV, 
DQG UHVWUDLQLQJ WKH KHUG GRJV. 7KH GRJV ZKLFK FRXOG 
VXFFHVVIXOO\ IXOÀOO VHYHUDO IXQFWLRQV ZHUH UDUH, VLQFH 
HDFK W\SH RI ZRUN LPSOLHG D FHUWDLQ W\SH RI WHPSHUD-
PHQW, SK\VLFDO WUDLQLQJ, DQG VSHFLÀF VNLOOV. $Q DYHUDJH 
QXPEHU RI GRJV SHU KRXVHKROG ZDV �²�, LQ VRPH FDVHV 
XS WR 10, DQG, RQ UDUH RFFDVLRQV, HYHQ ODUJHU. 

7KH WXQGUD SRSXODWLRQ KDUVKO\ VXSSUHVVHG WKH KXQW-
LQJ LQVWLQFWV LQ WKHLU GRJV, WR SUHYHQW WKHLU EHLQJ GLVWUDFWHG 
E\ ZLOG DQLPDOV GXULQJ WKH KHUG VKHSKHU GLQJ DQG DYRLG 
WKH SRVVLELOLW\ RI UHLQGHHU EHLQJ DWWDFNHG E\ WKH GRJV. 
7KH XVH RI ODLNDV DV VOHG GRJV ZDV FRQVLGHUHG H[WUHPHO\ 
XQGHVLUDEOH. +DUQHVVLQJ WKH VKHSKHUG GRJ HYHQ MRNLQJO\ 
RU GXULQJ D JDPH ZDV FRQVLGHUHG D EDG VLJQ.

7KH GRJV RI WKH WDLJD UHLQGHHU KHUGHUV (SDUWLFXODUO\ 
WKH 6HONXS, DQG WKH IRUHVW 1HQHWV) FRPELQHG WKH VKHS-
KHUG DQG WKH KXQWLQJ IXQFWLRQV. 7KHUH WKH HPSKDVLV 
ZDV RQ WKH GRJV XQLYHUVDOLW\, WKHUHIRUH WKHLU DYHU-
DJH QXPEHU SHU KRXVHKROG ZDV 2²3. %HFDXVH RI WKH 
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Тундровики жестко пресекали охотничьи наклон-
ности собак, чтобы те не отвлекались на диких 
животных во время выпаса и не травмировали 
оленей. Крайне нежелательным считалось исполь-
зование лайки в качестве транспортного животного. 
Запряжка пастуȦьих собак в нарты, будь это сделано 
даже в Ȧутку или во время игры, воспринималась 
как дурной знак.

У оленеводов тайги (в частности, селькупов, лес-
ных ненцев) собаки совмеȧали пастуȦескуȬ и охот-
ничьȬ функции. Ставка делалась на универсализм 
лайки, поэтому среднее количество собак на одно 
домохозяйство ³ 2²3. Из-за использования собак 
в качестве охотничьих животных обычным делом 
была агрессия лаек в отноȦении оленей. По этой 
причине, необходимостьȬ становились разного рода 
приспособления, ограничиваȬȧие лайку в движе-
ниях (колодки, рогатины).

Как видим, каждому варианту функциональ-
ного использования лайки соответствуȬт четкие 
параметры количества животных и особенностей 
их экстерьера. К этому можно добавить ряд других 
важных деталей, которые могут быть полезными для 
идентификации хозяйственного комплекса или этни-
ческой принадлежности коллектива. К таким деталям 
относятся морфологические особенности лаек, считав-
Ȧиеся приметами хороȦей работоспособности или 
непригодности� нали чие построек для содержания 
и отдыха собак� приспособлений для ограничения их 
подвижности, а также возможности использования 
собак (или запрет таковых) в качестве источника мяса, 
меха, жертвенного животного� традиционные способы 
убийства собаки� причины, по которым это может 
произойти� места и способы захоронения.

XVH RI GRJV DV KXQWLQJ DQLPDOV WKH ODLNDV DJJUHVVLRQ 
WRZDUGV UHLQGHHU ZDV TXLWH FRPPRQ. )RU WKLV UHDVRQ 
LW ZDV QHFHVVDU\ WR GHYHORS VSHFLDO UHVWUDLQV IRU ODLNDV 
(VWRFNV, IRUNV). 

$V \RX FDQ VHH HDFK YDULDQW RI WKH IXQFWLRQDO XVH RI 
GRJV PDWFKHG FOHDU SDUDPHWHUV LQ WHUPV RI WKH QXPEHU 
RI DQLPDOV DQG WKHLU H[WHULRU. 7KLV PD\ EH FRPSOHPHQ-
WHG E\ D QXPEHU RI RWKHU LPSRUWDQW GHWDLOV, ZKLFK PD\ 
EH XVHIXO IRU LGHQWLÀFDWLRQ RI WKH HFRQRPLF FRPSOH[ RU 
WKH HWKQLF EHORQJLQJ RI D JURXS. 7KHVH GHWDLOV LQFOXGH 
WKH PRUSKRORJLFDO FKDUDFWHULVWLFV RI ODLNDV ZKLFK ZHUH 
FRQVLGHUHG WKH VLJQV RI JRRG ZRUNLQJ FDSDFLW\ RU LQHSWL-
WXGH� WKH DYDLODELOLW\ RI VWUXFWXUHV IRU GRJV NHHSLQJ DQG 
WKHLU UHVW� GHYLFHV UHVWUDLQLQJ WKHLU PRYHPHQWV, DV ZHOO 
DV WKH SRVVLELOLW\ WR XVH GRJV (RU SURKLELWLRQ WKHUHRI) DV 
D VRXUFH RI PHDW, IXU, RU VDFULÀFLDO DQLPDO� WUDGLWLRQDO 
PHWKRGV RI VOD\LQJ GRJV� UHDVRQV, IRU ZKLFK WKLV FRXOG 
EH GRQH� SODFHV DQG PHWKRGV RI WKHLU EXULDO.
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Резюме. ǲается характеристика археологических 
памятников , тыс. до н. э. ³ первой половины 
, тыс. н. э., рассматриваȬтся направления культур-
ных связей населения региона, отмечается влияние 
климатического фактора на развитие культуры 
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в арктической и субарктической зоне Европейского 
Северо-Востока.

Арктическая и субарктическая зона Европейского 
Северо-Востока (далее ЕСВ) вклȬчает в себя терри-
ториȬ БольȦеземельской и Малоземельской тундр, 
лесотундры и крайней северной тайги в пределах 
Республики Коми и Ненецкого автономного округа 
Архангельской области. Известные в настояȧее вре-
мя археологические памятники железного века здесь 
немногочисленны, что обусловлено дальнейȦим 
ухудȦением климатических условий в , тыс. до н. э. 
>1@. БольȦая часть из них относится к первому, ана-
ньинскому периоду железного века, значительно 
меньȦе памятников гляденовского времени. 

ǲревности ананьинского времени представлены 
на территории ЕСВ комплексами четырех культурно-
хронологических типов, выделенных В. И. Канивцом: 
ǹаста (9,,,²9, вв. до н. э.), ȅаркабож (9,,,²9, вв. до н. э.), 
Перный (9,²,,, вв. до н. э.), ȍмаȦор (9,²,,, вв. до н. э.) 
>2@. Формирование этих культурных типов происхо-
дило на основе взаимодействия местного населения 
и переселенцев с территории Волго-Камья, Зауралья 
и Западной Сибири >2� 3@. В исследуемом регионе 
представлены ластинские, перныйские и ямаȦорские 
памятники, реже ³ чаркабожские. Известны поселе-
ния, могильник и пеȧерное святилиȧе. В пределах 
арктической и субарктической зоны ЕСВ древности 
ананьинского периода распространены неравномерно. 
В БольȦеземельской тундре известно только три сто-
янки ананьинского времени >�@. БольȦинство архео-
логических памятников расположено в Ȭжной части 
региона, в Приполярье по берегам Печоры и ее прито-
ков, на водораздельных озерах Ȅентрального Тимана. 
ИмеȬȧиеся материалы свидетельствуȬт о постоянном 
обитании здесь населения, оставивȦего памятники 
выȦеназванных культурных типов. ПрослеживаȬтся 
культурные связи с культурами ананьинской КИО, 
Прибеломорья, Западной Сибири.

ǲревности следуȬȧего, гляденовского периода 
(конец ,,,²,, вв. до н. э. ³ первая пол. , тыс. до н. э.), 
относятся на ЕСВ к пиджской археологической 
культуре (далее АК), памятники которой распростра-
нены в таежной зоне бассейна р. Печора. Известны 
поселения, пеȧерные святилиȧа и погребения. 
Она сформировалась на базе культурных типов 
ананьинского времени, что прослеживается в форме 
сосудов, построении схемы их орнаментации, типах 
поселений, погребальном обряде >�� 6@. ФиксируȬтся 
этнокультурные контакты с населением Вычегодско-
го края, Прикамья, Западной Сибири. В арктической 
зоне Припечорья древности пиджской культуры 
на раннем этапе ее суȧествования отсутствуȬт на 

LQ WKH $UFWLF DQG WKH VXE-$UFWLF ]RQHV RI WKH (XURSHDQ 
1RUWK-(DVW.

7KH $UFWLF DQG WKH VXE-$UFWLF ]RQHV RI WKH (XURSHDQ 
1RUWK-(DVW (KHUHLQDIWHU (1() FRYHUV WKH WHUULWRU\ RI WKH 
%ROVKH]HPHOVND\D DQG WKH 0DOR]HPHOVND\D WXQGUD, 
IRUHVW-WXQGUD DQG WKH IDU QRUWK WDLJD ZLWKLQ WKH ERXQGD-
ULHV RI WKH .RPL 5HSXEOLF DQG WKH 1HQHWV $XWRQRPRXV 
2NUXJ RI WKH $UNKDQJHOVN 5HJLRQ. 7KH FXUUHQWO\ NQRZQ 
DUFKDHRORJLFDO VLWHV RI WKH ,URQ $JH LQ WKLV WHUULWRU\ DUH 
QRW QXPHURXV, ZKLFK ZDV D UHVXOW RI IXUWKHU GHWHULRUD-
WLRQ RI FOLPDWLF FRQGLWLRQV LQ WKH DUHD LQ WKH 1VW PLOOHQ-
QLXP %& >1@. 0RVW RI WKHP EHORQJHG WR WKH ÀUVW, $QDQMLQ 
SHULRG RI WKH ,URQ $JH, ZLWK WKH VLJQLÀFDQWO\ VPDOOHU 
QXPEHU RI VLWHV RI WKH *O\DGHQRY SHULRG. 

7KH DQWLTXLWLHV RI WKH $QDQMLQ WLPH ZHUH UHSUHVHQWHG 
LQ WKH (1( WHUULWRU\ ZLWK WKH FRPSOH[HV RI WKH IRXU FXO-
WXUDO DQG FKURQRORJLFDO W\SHV GHÀQHG E\ 9. ,. .DQLYHWV: 
/DVWD (8th²6th FHQWXULHV %&), &KDUNDER]K (8th²6th FHQWX-
ULHV %&), 3HUQ\ (6th²3UG FHQWXULHV %&), <DPDVKRU (6th² 
3UG FHQWXULHV %&) >2@. 7KH IRUPDWLRQ RI WKHVH FXOWXUDO 
W\SHV RFFXUUHG XQGHU WKH HIIHFW RI FRQWDFWV EHWZHHQ 
WKH ORFDO SRSXODWLRQ DQG WKH PLJUDQWV IURP WKH WHUUL-
WRU\ RI WKH 9ROJD-.DPD, WKH 7UDQV-8UDO DQG :HVWHUQ 
6LEHULD >2� 3@. ,Q WKH VWXGLHG UHJLRQ WKH /DVWD, WKH 3HUQ\, 
DQG WKH <DPDVKRU W\SHV RI VLWHV, OHVV IUHTXHQWO\ ³ WKH 
&KDUNDER]K RQHV KDYH EHHQ UHJLVWHUHG. 7KH NQRZQ VLWHV 
LQFOXGH VHWWOHPHQWV, D EXULDO VLWH DQG D FDYH VDFUHG SODFH. 
:LWKLQ WKH OLPLWV RI WKH $UFWLF DQG WKH VXE-$UFWLF ]RQH 
RI WKH (1( WKH $QDQMLQ WLPH DQWLTXLWLHV GLVWULEXWLRQ 
ZDV XQHYHQ. ,Q WKH %ROVKH]HPHOVND\D WXQGUD RQO\ WKUHH 
$QDQMLQ WLPH RFFXSDWLRQ VLWHV KDYH EHHQ GLVFRYHUHG 
>�@. 0RVW RI WKH DUFKDHRORJLFDO VLWHV ZHUH ORFDWHG LQ WKH 
VRXWKHUQ SDUW RI WKH UHJLRQ, LQ WKH 3RODU UHJLRQ DORQJ 
WKH 3HFKRUD DQG LWV WULEXWDULHV, DQG RQ WKH ZDWHUVKHG 
ODNHV RI WKH &HQWUDO 7LPDQ. 7KH H[LVWLQJ PDWHULDOV JLYH 
HYLGHQFH RI WKH SHUPDQHQW UHVLGHQFH LQ WKRVH DUHDV RI 
WKH SRSXODWLRQ JURXSV ZKLFK OHIW WKH VLWHV RI WKH DIRUH-
PHQWLRQHG FXOWXUDO W\SHV. 7KHUH ZHUH VLJQV RI FXOWXUDO 
WLHV ZLWK WKH FXOWXUHV RI WKH $QDQMLQ +&&, WKH :KLWH 
6HD FRDVW, DQG :HVWHUQ 6LEHULD.

7KH DQWLTXLWLHV RI WKH IROORZLQJ, *O\DGHQRY SHULRG 
(HQG RI WKH 3UG²2QG FHQWXULHV %& ³ WKH ÀUVW KDOI RI WKH 
1VW PLOOHQQLXP $') LQ WKH (1( EHORQJHG WR WKH 3LG]K 
DUFKDHRORJLFDO FXOWXUH (KHUHLQDIWHU $&) WKH VLWHV RI ZKLFK 
ZHUH TXLWH FRPPRQ LQ WKH WDLJD ]RQH RI WKH  3HFKRUD 
EDVLQ. 7KH JURXS LQFOXGHV VHWWOHPHQWV, FDYH VDFUHG 
SODFHV DQG JUDYHV. 7KH\ ZHUH IRUPHG RQ WKH EDVLV RI 
WKH $QDQMLQ WLPH FXOWXUDO W\SHV, ZKLFK FRXOG EH WUDFHG 
LQ WKH VKDSH RI WKH YHVVHOV, WKHLU RUQDPHQWDWLRQ SDW-
WHUQV, W\SHV RI VHWWOHPHQWV, DQG WKH IXQHUDO ULWHV >�� 6@. 
7KHUH DUH HYLGHQFHV RI HWKQR-FXOWXUDO FRQWDFWV ZLWK 
WKH SRSXODWLRQV RI WKH 9\FKHJGD, WKH .DPD UHJLRQV, 
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территории БольȦеземельской тундры. УменьȦает-
ся их число в пределах современной зоны лесотундры 
и северной тайги. ȋто связано с пиком похолодания, 
который приходится на переходное время от суббо-
реального к субатлантическому периоду в последней 
четверти , тыс. до н. э., что вызвало сдвиг зоны тундры 
к Ȭгу на 1�0 км от современной границы >1@.

Культурная ситуация в регионе изменяется 
в начале , тыс. н. э. На основе взаимодействия насе-
ления пиджской АК и продвинувȦихся из-за Урала 
носителей кулайской АК в Печорском крае форми-
руȬтся памятники бичевницкого культурного типа. 
Бичевницкие древности распространены в лесной 
и тундровой зонах ЕСВ, Верхнем Прикамье, Нижнем 
Приобье >�� 8@. В БольȦеземельской тундре выделены 
близкие бичевницким керамические комплексы типа 
Море-Ȭ >�@. Новое освоение арктической зоны ЕСВ 
было обусловлено, прежде всего, благоприятными 
климатическими условиями, позволивȦими, судя 
по радиоуглеродным датировкам поселения у Мыса 
Входной, уже в первые века наȦей эры выйти на 
побережье Баренцева моря >10@. Еȧе одним фак-
тором, способствовавȦим заселениȬ этого региона 
в первой половине , тыс. н. э. и усилениȬ культур-
ных связей между ЕСВ и Нижним Приобьем, стало 
развитие транспортного оленеводства >11@. По всей 
видимости, именно с этого времени начинается 
процесс формирования в арктической зоне ЕСВ 
культуры, генетически связанной с нижнеобско-
ямальским кругом культур.

DQG :HVWHUQ 6LEHULD. ,Q WKH $UFWLF ]RQH RI WKH 3HFKRUD 
UHJLRQ QR 3LG]K FXOWXUH DQWLTXLWLHV RI LWV HDUO\ VWDJHV 
ZHUH IRXQG LQ WKH WHUULWRU\ RI WKH %ROVKH]HPHOVND\D 
WXQGUD. 7KHLU QXPEHU ZLWKLQ WKH PRGHUQ IRUHVW-WXQGUD 
DQG WKH QRUWKHUQ WDLJD ]RQHV ZDV DOVR GHFUHDVLQJ. 7KLV 
ZDV UHODWHG WR WKH SHDN RI WKH FRROLQJ SHULRG ZKLFK IHOO 
RQ WKH WUDQVLWLRQ WLPH EHWZHHQ WKH VXE-ERUHDO DQG WKH 
$WODQWLF SHULRG LQ WKH ODVW TXDUWHU RI WKH 1VW PLOOHQQLXP 
%&, ZKLFK FDXVHG WKH VKLIW RI WKH WXQGUD ]RQH 1�0 NP 
VRXWK RI WKH PRGHUQ ERUGHU >1@.

7KH FXOWXUDO VLWXDWLRQ LQ WKH UHJLRQ FKDQJHG LQ WKH 
EHJLQQLQJ RI WKH 1VW PLOOHQQLXP $'. $V D UHVXOW RI FRQ-
WDFWV EHWZHHQ WKH SRSXODWLRQV RI WKH 3LG]K $& DQG WKH 
DGYDQFHG IURP EHKLQG WKH 8UDO .XODL $& WKH %LFKHYQLNL 
FXOWXUDO W\SH VLWHV EHJDQ WR DSSHDU LQ WKH 3HFKRUD UHJLRQ. 
7KH %LFKHYQLNL DQWLTXLWLHV ZHUH FRPPRQ LQ WKH IRUHVW 
DQG WKH WXQGUD ]RQHV RI WKH (1(, WKH 8SSHU .DPD, DQG 
WKH /RZHU 2E UHJLRQV >�� 8@. ,Q WKH %ROVKH]HPHOVND\D 
WXQGUD VLPLODU WR WKH %LFKHYQLNL FHUDPLF FRPSOH[HV RI 
WKH 0RUH-<X W\SH ZHUH LGHQWLÀHG >�@. 7KH QHZ SHULRG 
RI WKH $UFWLF (1( ]RQH GHYHORSPHQW ZDV GHWHUPLQHG, 
ÀUVW RI DOO, E\ WKH IDYRUDEOH FOLPDWLF FRQGLWLRQV ZKLFK 
PDGH SRVVLEOH, MXGJLQJ E\ WKH UDGLRFDUERQ GDWHV RI WKH 
9NKRGQR\ &DSH VHWWOHPHQW, PLJUDWLRQV RI WKH SRSXOD-
WLRQ WR WKH %DUHQWV 6HD FRDVW DOUHDG\ LQ WKH ÀUVW FHQWXULHV 
$' >10@. $QRWKHU IDFWRU FRQWULEXWLQJ WR WKH FRORQL]DWLRQ 
RI WKLV UHJLRQ LQ WKH ÀUVW KDOI RI WKH 1VW PLOOHQQLXP $' 
DQG WKH VWUHQJWKHQLQJ RI FXOWXUDO WLHV EHWZHHQ WKH (1( 
DQG WKH /RZHU 2E UHJLRQV ZDV WKH GHYHORSPHQW RI WUDQV-
SRUWDWLRQ UHLQGHHU KHUGLQJ SUDFWLFHV >11@. $SSDUHQWO\ LW 
ZDV LQ WKLV SHULRG WKDW WKH SURFHVV RI WKH IRUPDWLRQ LQ 
WKH $UFWLF (1( ]RQH RI D FXOWXUH JHQHWLFDOO\ UHODWHG WR 
WKH /RZHU 2E-<DPDO JURXS RI FXOWXUHV EHJDQ.

ǹитература / 5HIHUHQFHV:
1. Никифорова ǹ. ǲ. ǲинамика ландȦафтных зон голоцена Северо-Востока Европейской части СССР // Раз-

витие природы территории СССР в позднем плейстоцене и голоцене. М., 1�82. С. 1��²162.
2. Канивец В. И. Печорское Приполярье. ȋпоха раннего металла. М., 1���.
3. АȦихмина ǹ. И., Васкул И. О. Памятники ананьинской культурной обȧности // Археология Респуб-

лики Коми. М., 1���. С. 31�²3�8.
�. ȅернов Г. А. Атлас археологических памятников БольȦеземельской тундры. М., 1�8�.
�. Васкул И. О. Памятники гляденовской культурной обȧности. М., 1���. С. 3��²3��.
6. Васкул И. О. Ȇиховской могильник раннего железного века (первые результаты исследований). Сык-

тывкар, 2002.
�. Мельничук А. Ф. ȋтнические процессы и освоение Северного Прикамья в эпоху раннего железного 

века ³ позднего средневековья // Исторические истоки, опыт взаимодействия и толерантности народов 
Приуралья: материалы междун. науч. конф. Ижевск, 2002. С. 101²10�.

8. МоȦинская В. И. Археологические памятники севера Западной Сибири // САИ. М., 1�6�. Вып. ǲЗ-8.
�. Мурыгин А. М. ПечорскоеПриуралье: эпоха средневековья. М., 1��2.
10. Хлобыстин ǹ. П., Питулько В. В. Многослойное поселение Мыс Входной // ǲревности Русского севера. 

Вологда, 1��6. Вып. 1. С. 123²133.
11. ФȮдорова Н. В. Олень, собака, кулайский феномен и легенда о сихиртя // ǲревности ȍмала. Екатерин-

бург� Салехард, 2000. Вып. 1. С. ��²66.



IV NORTHERN ARHAEOLOGICAL CONGRESS  (KHANTY-MANSIISK,  OCTOBER  19–23,  2015)

A
R
C
H

A
EO

LO
G

Y
 O

F TH
E A

R
C
TIC

291

УДК 904(571.121) 

АЛ. В. ГУСЕВ

Гусев Александр Васильевич — ГКУ ЯНАО  
«Научный центр изучения Арктики»  
(Россия, Салехард). Е-mail: Gusev962@mail.ru

ПОГРЕБАЛЬНЫЙ ОБРЯД СРЕДНЕВЕКОВОГО 
НАСЕЛЕНИЯ СЕВЕРА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ  
(ПО МАТЕРИАЛАМ МОГИЛЬНИКОВ  
У ПОС. ЗЕЛЕНЫЙ ЯР)

Ключевые слова: Нижнее Приобье, Сургутское 
Приобье, археологический комплекс Зеленый ȍр, 
средневековье, погребальный обряд, поминальные 
комплексы

Резюме. В работе анализируется погребальный 
обряд населения севера Западной Сибири в эпоху 
средневековья на примере могильника ;,,, в. н. э., 
входяȧего в археологический комплекс Зеленый 
ȍр. Автор систематизирует основные признаки 
погребального обряда, характерные для данного 
региона, и проводит сравнительный анализ с обря-
дом могильников Сургутского Приобья.

Описание памятника. Поздний могильник, датиро-
ванный ;,,, в. н. э. входит в состав археологического 
комплекса у поселка Зеленый ȍр. Его уникальными 
чертами является наличие мумифицированных 
останков лȬдей, относительно хороȦая сохранность 
погребальных сооружений, одежды и покровов 
захороненных. За все годы раскопок на памятнике 
было вскрыто 36 погребений, относяȧихся к позд-
нему могильнику, из них 2� погребений содержали 
останки взрослых лȬдей� 8 ³ детских захоронений� 
одно погребение принадлежит, по всей видимости, 
подростку. 

Общая характеристика погребений. Все могилы 
грунтовые, соверȦены в неглубоких (от 20 до 
60 см от древней поверхности), узких ямах. Следов 
каких-либо надмогильных сооружений не обна-
ружено. ǲля позднего могильника прослежены 
внутримогильные конструкции четырех типов. 
Первый ³ захоронение в деревянной лодке. Вто-
рой ³ захоронение в берестяном чехле, сȦитом 
в виде лодки. Третий ³ погребения в закрытых 
деревянных колодах-саркофагах, имитируȬȧих 
форму лодки. И, наконец, четвертый ³ захоро-
нения в берестяном коробе. 

Все погребения взрослых лȬдей, кроме погре-
бения № 2�, были разруȦены уже после распада 
суставных связок >1, с. 11�@. ǲетские погребения не 
имели следов грабительского вмеȦательства.
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FUNERAL RITES OF THE MIDDLE AGE  
POPULATION OF THE NORTH OF WESTERN SIBERIA  
(BASED ON THE MATERIALS OF BURIAL SITES NEAR 
ZELENY YAR VILLAGE)

Key words: /RZHU 2E UHJLRQ, 6XUJXW 2E UHJLRQ, DUFKDH-
RORJLFDO FRPSOH[ =HOHQ\ <DU, 0LGGOH $JHV, IXQHUDO ULWHV, 
PHPRULDO FRPSOH[HV 

Summary. 7KH SDSHU DQDO\VHV WKH IXQHUDO ULWXDOV RI 
WKH SRSXODWLRQ RI WKH QRUWK RI ZHVWHUQ 6LEHULD GXULQJ WKH 
0LGGOH $JH SHULRG RQ WKH H[DPSOH RI WKH 13th FHQWXU\ 
$' EXULDO VLWH IRUPLQJ D SDUW RI =HOHQ\ <DU DUFKDHRORJL-
FDO FRPSOH[. 7KH DXWKRU V\VWHPDWL]HG PDLQ DWWULEXWHV 
RI WKH IXQHUDO ULWXDO FKDUDFWHULVWLF IRU WKH UHJLRQ DQG 
SHUIRUPHG D FRPSDUDWLYH VWXG\ RI WKH ULWXDO UHSUHVHQWHG 
LQ WKH EXULDO VLWHV RI WKH 6XUJXW 2E UHJLRQ. 

Site description. 7KH ODWH SHULRG EXULDO VLWH GDWHG DV 
WKH 13th FHQWXU\ $' LV SDUW RI WKH DUFKDHRORJLFDO FRP-
SOH[ QHDU =HOHQ\ <DU YLOODJH. ,WV XQLTXH IHDWXUHV DUH WKH 
SUHVHQFH RI PXPPLÀHG KXPDQ UHPDLQV, WKH UHODWLYHO\ 
JRRG SUHVHUYDWLRQ RI WKH JUDYH VWUXFWXUHV, FORWKHV DQG 
FRYHULQJ EODQNHWV RI WKH EXULHG SHRSOH. 2YHU WKH ZKROH 
SHULRG RI  WKH VLWH·V H[FDYDWLRQV 3� LQWHUPHQWV EHORQ JLQJ 
WR WKH ODWH SHULRG EXULDO VLWH ZHUH H[FDYDWHG, RXW RI WKDW 
QXPEHU 2� LQWHUPHQWV FRQWDLQHG WKH UHPDLQV RI WKH 
DGXOWV� 8 ZHUH FKLOGUHQ·V LQWHUPHQWV� DQG RQH LQWHUPHQW 
ZDV, DSSDUHQWO\, D WHHQDJHU·V EXULDO.

General description of the interments. $OO JUDYHV ZHUH 
JURXQG LQWHUPHQWV LQ  VKDOORZ (20 WR 60 FP IURP WKH 
DQFLHQW VXUIDFH) QDUURZ SLWV. 1R WUDFHV RI DQ\ DERYH 
JURXQG VWUXFWXUHV ZHUH LGHQWLÀHG. ,Q WKH ODWH SHULRG 
EXULDO VLWH IRXU W\SHV RI LQQHU JUDYH VWUXFWXUHV ZHUH 
UHJLVWHUHG. 7KH ÀUVW RQH ³ EXULDO LQ D ZRRGHQ ERDW. 7KH 
VHFRQG ³ EXULDO LQ D ERDW VKDSHG VHZQ ELUFK EDUN EDJ. 
7KH WKLUG ³ EXULDOV LQ FORVHG ZRRGHQ EORFNV-VDUFRSKDJXV 
LPLWDWLQJ WKH ERDW VKDSH. $QG, ÀQDOO\, WKH IRXUWK ³ EXUL-
DOV LQ D ELUFK EDUN ER[.

$OO DGXOW LQWHUPHQWV, ZLWK WKH H[FHSWLRQ RI LQWHUPHQW 
№ 2�, ZHUH GHVWUR\HG DOUHDG\ DIWHU WKH ÀEURXV EDQGV 
GHFD\ >1, S. 11�@. 7KH FKLOGUHQ·V LQWHUPHQWV KDG QR WUDFHV 
RI LQWHUIHUHQFH. 

-XGJLQJ E\ WKHLU ORFDWLRQ LQ WKH EXULDO VLWH DUHD LW LV 
SRVVLEOH WR DVVXPH WKDW WKH LQWHUPHQWV ZHUH DUUDQJHG 
LQ JURXSV.
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По расположениȬ на плоȧади могильника, веро-
ятно, можно говорить о том, что погребения распо-
лагались группами. 

Погребенные укладывались на спину, руки вдоль 
туловиȧа� кисти, там, где удалось фиксировать, 
сложены внизу живота либо заводились под таз. 
В больȦинстве могил было зафиксировано связы-
вание погребенных в области плеч, локтей, талии и 
ног в области колен.

Важными элементами погребального обряда 
являȬтся:

1. Размеȧение медных пластинок в области лица 
погребенного и под его ступнями. При этом форма 
и даже размер пластин не играȬт роли ³ важен факт 
наличия в этих местах меди. 

2. Все погребенные одеты и обернуты в меховые 
одежды (покровы). 

3. Редкая деталь погребального обряда ³ наличие 
в ногах погребенных своеобразных конусов, свернутых 
из стенки медного котла (встречено в двух погребениях). 

�. Необычной чертой погребального обряда мо-
гильника Зеленый ȍр является практически полное 
отсутствие в составе инвентаря керамических или ме-
таллических сосудов. ИсклȬчением стало только одно 
погребение, в котором в области коленей погребенного 
среди остатков меха обнаружены фрагменты сфери-
ческой бронзовой чаȦи >2@. 

Кроме одиночных могил дважды зафиксированы 
коллективные погребения. В отличие от одиночных 
погребений, в групповых могилах захороненные 
лежали свободно, ремни перевязок не фиксирова-
лись >1, с. 1�3@.

ǲетские погребения, в обȧем, выполнены по 
тому же обряду. Тела были захоронены в деревян-
ные колоды, имитируȬȧие лодки, наблȬдались 
следы ременных перевязок, медные скобы, больȦое 
количество медных пластин и растительные пере-
вязки поверх саркофагов. ǲва детских погребения 
выделялись из остальных захоронений особым, не 
физиологическим положением головы: в первом 
она была отогнута под углом почти в �0Ý. Во втором 
детском погребении Ȧея умерȦего была согнута впе-
ред, а подбородочная область лица прижата к груди. 

Поминальные действия. Погребальные действия 
сопровождались поминальными церемониями, пред-
ставленными наборами предметов, в том числе из 
серебра и бронзы, оставленных в межмогильном 
пространстве вне границ могил на уровне древней 
поверхности, что, по-видимому, происходило во 
время поминальных церемоний >3@.

Аналогии как погребальному обряду в целом, так 
и отдельным его элементам можно найти в сосед-
нем Сургутском регионе, где раскопано больȦое 

7KH EXULHG SHUVRQV ZHUH SODFHG RQ WKHLU EDFNV, DUPV 
H[WHQGHG DORQJ WKH ERG\, WKH KDQGV, ZKHUH À[DWLRQ 
ZDV SRVVLEOH, ZHUH HLWKHU DUUDQJHG RQ WKH ORZHU SDUW 
RI WKH EHOO\, RU SODFHG XQGHU WKH SHOYLV. ,Q PRVW JUDYHV 
WKH ERGLHV ZHUH ERXQG LQ WKH DUHD RI VKRXOGHUV, HOERZV, 
ZDLVW DQG NQHHV. 

7KH IROORZLQJ IHDWXUHV ZHUH WKH LPSRUWDQW HOHPHQWV 
RI WKH IXQHUDO ULWXDO: 

1. 3ODFLQJ RI FRSSHU SODWHV LQ WKH DUHD RI WKH IDFH RI 
WKH GHFHDVHG DQG XQGHU WKH SHUVRQ·V IHHW. 7KH VKDSH, RU 
HYHQ WKH VL]H RI WKH SODWHV GLG QRW PDWWHU ³ WKH LPSRUWDQW 
IDFWRU ZDV WKH YHU\ SUHVHQFH RI FRSSHU LQ WKRVH DUHDV.

2. $OO ERGLHV ZHUH GUHVVHG DQG FRYHUHG LQ IXU FORWKHV 
(FRYHUV).

3. $ UDUH GHWDLO RI WKH IXQHUDO ULWH ZDV WKH SUHVHQFH 
DW WKH IHHW RI WKH ERGLHV RI FRQLFDO REMHFWV PDGH IURP WKH 
ZDOOV RI D FRSSHU FDXOGURQ (VXFK REMHFWV ZHUH IRXQG LQ 
WZR LQWHUPHQWV).

�. $Q XQXVXDO IHDWXUH RI WKH IXQHUDO ULWH RI =HOHQ\ 
<DU EXULDO VLWH ZDV WKH SUDFWLFDOO\ FRPSOHWH DEVHQFH LQ WKH 
JUDYH JRRGV RI DQ\ FHUDPLF RI PHWDO YHVVHOV. 2QO\ RQH 
LQWHUPHQW ZDV DQ H[FHSWLRQ WR WKLV UXOH, ZKHUH LQ WKH DUHD 
RI WKH GHFHDVHG SHUVRQ·V NQHHV WKHUH ZHUH IUDJPHQWV RI 
D VSKHULFDO EURQ]H FXS >2@.

,Q DGGLWLRQ WR WKH LQGLYLGXDO JUDYHV LQ WZR LQVWDQFHV 
WKH FROOHFWLYH LQWHUPHQWV ZHUH UHJLVWHUHG. 8QOLNH LQGL-
YLGXDO LQWHUPHQWV LQ JURXS JUDYHV WKH ERGLHV ZHUH IUHH, 
QR ERQGDJHV ZHUH UHJLVWHUHG >1, S. 1�3@. 

&KLOGUHQ·V LQWHUPHQWV LQ JHQHUDO IROORZHG WKH VDPH 
SDWWHUQ. 7KH ERGLHV ZHUH EXULHG LQ ZRRGHQ EORFNV 
LPLWDWLQJ ERDWV, WKHUH ZHUH WUDFHV RI OHDWKHU ERQGDJHV, 
FRSSHU FODPSV, D ODUJH QXPEHU RI FRSSHU SODWHV DQG 
YHJHWDWLYH ERQGV RYHU WKH VDUFRSKDJXV. 7ZR FKLOGUHQ·V 
LQWHUPHQWV GLIIHUHG IURP RWKHU LQWHUPHQWV E\ DQ XQXVXDO 
QRQ-SK\VLRORJLFDO SRVLWLRQ RI WKH KHDGV: ,Q WKH ÀUVW LW 
ZDV WXUQHG DW DOPRVW �0Ý DQJOH. ,Q WKH VHFRQG FKLOG·V 
LQWHUPHQW WKH QHFN RI WKH GHFHDVHG ZDV WXUQHG IRUZDUG, 
DQG WKH PHQWDO SDUW RI WKH IDFH ZDV SUHVVHG WR WKH FKHVW.

Memorial actions. 7KH IXQHUDO DFWLRQV ZHUH DFFRP-
SDQLHG E\ WKH PHPRULDO FHUHPRQLHV UHSUHVHQWHG ZLWK 
D VHW RI LWHPV, LQFOXGLQJ VLOYHU DQG EURQ]H RQHV, OHIW LQ 
WKH LQWHU-JUDYH DUHDV RXWVLGH WKH JUDYH ERXQGDULHV DW WKH 
OHYHO RI DQFLHQW VXUIDFH, ZKLFK, DSSDUHQWO\, ZDV GRQH 
GXULQJ WKH PHPRULDO FHUHPRQLHV >3@. 

6LPLODULWLHV WR ERWK WKH IXQHUDO ULWXDO LQ JHQHUDO, 
DQG WR LWV LQGLYLGXDO HOHPHQWV FRXOG EH IRXQG LQ WKH 
QHLJKERULQJ 6XUJXW UHJLRQ, ZKHUH D ODUJH QXPEHU RI 
PHGLHYDO EXULDO VLWHV KDV EHHQ H[FDYDWHG. ,Q JHQHUDO 
WKH EXULDO VLWHV RI WKH WZR QRUWKHUQ UHJLRQV RI :HVWHUQ 
6LEHULD KDG D ORW LQ FRPPRQ. 7KH EXULDOV ZHUH PDGH LQ 
ZRRGHQ VWUXFWXUHV, LQWR WKH UHODWLYHO\ VKDOORZ SLWV� WKHUH 
ZDV D FRPPRQ SUDFWLFH RI OLQLQJ WKH EXULDO FKDPEHU 
ZLWK ZRRGHQ SODWHV, DQG PDNLQJ D ZRRGHQ FHLOLQJ. ,Q 
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ДРЕВНИЕ ПРОИЗВОДСТВА В САКРАЛЬНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ СВЯТИЛИЩА УСТЬ-ПОЛУЙ

Ключевые слова: север Западной Сибири, ранний 
железный век, древне святилиȧе Усть-Полуй, древ-
няя обработка металлов, кости, выделка Ȧкур, полу-
чение тканей

Резюме. В публикации предлагается к рассмотре-
ниȬ гипотеза о сакральном характере зафиксирован-
ных на святилиȧе Усть-Полуй (ранний железный 
век) остатков бронзолитейного, железоделательного, 
косторезного производств. РассматриваȬтся только 
археологически прослеживаемые следы выȦеупомя-
нутых занятий. Многие из этих действий не фиксиру-
Ȭтся на современных этнографических святилиȧах 
обских угров и, тем более, ненцев. В то же время, их 
анализ позволит раскрыть многие аспекты матери-
альной и духовной культуры древнего населения.

Современные святилиȧа обско-угорских народов 
представляȬт собой лиȦь малуȬ часть того богатого 
сакрального мира, который был почти разруȦен 
во время христианизации ;9,,,²;,; вв., а потом 
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Key words: QRUWK RI :HVWHUQ 6LEHULD, HDUO\ ,URQ $JH, 
DQFLHQW VDFUHG SODFH 8VW 3ROXL, DQFLHQW PHWDO DQG ERQH 
ZRUNLQJ, KLGHV VKDYLQJ, PDNLQJ FORWK

Summary. 7KH SXEOLFDWLRQ RIIHUV D K\SRWKHVLV RI WKH 
VDFUDO QDWXUH RI WKH UHJLVWHUHG DW 8VW 3ROXL VDFUHG VLWH 
(HDUO\ ,URQ $JH) UHPDLQV RI WKH EURQ]H FDVWLQJ, LURQ 
PDNLQJ, DQG ERQH FDUYLQJ SURGXFWLRQ IDFLOLWLHV. 2QO\ WKH 
DUFKDHRORJLFDOO\ WUDFHDEOH VLJQV RI WKH VDLG RFFXSDWLRQV 
ZHUH VWXGLHG. 0DQ\ RI WKRVH DFWLRQV DUH QRW UHJLVWHUHG 
RQ PRGHUQ HWKQRJUDSKLF VDFUHG SODFHV RI WKH 2E 8JUL-
DQV RU WKH 1HQHWV. $W WKH VDPH WLPH WKHLU DQDO\VLV ZLOO 
DOORZ XQGHUVWDQGLQJ PDQ\ DVSHFWV RI WKH PDWHULDO DQG 
VSLULWXDO FXOWXUH RI WKH DQFLHQW SRSXODWLRQ. 

0RGHUQ VDFUHG SODFHV RI WKH 2E-8JULDQ SHRSOHV UHS-
UHVHQW RQO\ D VPDOO SDUW RI WKH ULFK VDFUDO ZRUOG ZKLFK 
ZDV DOPRVW FRPSOHWHO\ GHVWUR\HG GXULQJ WKH &KULV-
WLDQL]DWLRQ SHULRG LQ WKH 18th²1�th FHQWXULHV, DQG ODWHU 
GXULQJ WKH ´ÀJKWLQJ UHOLJLRXV VXSHUVWLWLRQVµ FDPSDLJQV 

количество средневековых могильников. В самых 
обȧих чертах погребальные памятники двух север-
ных регионов Западной Сибири похожи. Захоро-
нения соверȦались в деревянных сооружениях, 
в относительно не глубокой яме� практиковалась 
обкладка погребальной камеры плахами, а также 
их перекрытие из плах. Во всех могилах фиксиру-
ется береста на дне ямы и долбленные из дерева 
колоды. Погребенные укладывались вытянуто на 
спине, руки вдоль тела. Необходимо отметить, что 
имеȬтся и некоторые, очевидно, региональные отли-
чия в погребальном обряде памятников Нижнего 
и Среднего Приобья. 

DOO JUDYHV WKHUH ZDV ELUFK EDUN DW WKH ERWWRP RI WKH SLW 
DQG WKH KROORZHG RXW ZRRGHQ EORFNV. 7KH ERGLHV ZHUH 
SODFHG RQ WKHLU EDFN ZLWK DUPV H[WHQGHG DORQJ WKH 
VLGHV. ,W LV QHFHVVDU\ WR QRWH WKDW WKHUH ZHUH DOVR FHUWDLQ, 
DSSDUHQWO\ UHJLRQDO, GLIIHUHQFHV LQ WKH IXQHUDO ULWXDO 
RI WKH VLWHV RI WKH /RZHU DQG WKH 0LGGOH 2E UHJLRQV.
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во время «борьбы с религиозными пережитками» 
в ;; в. То, что сохранилось и, отчасти, возродилось 
представлено неким обȧим набором верований, 
действий и конструкций. «Материальная» состав-
ляȬȧая современных свяȧенных мест вклȬчает: 
жилиȧе (амбарчик, навес), костриȧе, стол, места 
для сидения присутствуȬȧих на церемонии лȬдей, 
деревья с вырезанными на стволах личинами или 
воткнутыми ножами, жертвенные жерди, фигуры 
духов-покровителей, деревянные изваяния лесных 
духов-менквов, игровые атрибуты, оружие, посуду, 
предметы жертвоприноȦений >1, с. �� 2, с. 166@. Все 
веȧи, попав на святилиȧе, становились неотȨемле-
мой собственностьȬ духа-покровителя и уже никогда 
не возвраȧались к лȬдям.

Значительная часть этих составляȬȧих этногра-
фических святилиȧ является продуктом трансфор-
мации их сравнительно позднего происхождения. 
Утрата развитого бронзолитейного, керамического, 
железоделательного производств вследствие замеȧе-
ния их готовым импортом, постепенно исклȬчила 
эти важные компоненты и из набора сакральных 
действий. От них остался, пожалуй, лиȦь обычай 
отливания из олова или свинца разнообразных 
фигурок в деревянной форме и приноȦение отли-
тых фигурок на святилиȧе. В качестве других 
примеров из современной этнографии, отдаленно 
указывавȦих на регламентированный характер 
процедуры изготовления «особых» предметов, мож-
но привести свод правил касаȬȧихся Ȧитья жер-
твенных покрывал у манси и ханты, изготовление 
Ȧаманского костȬма, его элементов, колотуȦки и 
бубна >3, с. 13� �, с. 338@.

Изготовление веȧей сакрального предназначения 
в более ранние эпохи осуȧествлялось на соответ-
ствуȬȧих их статусу местах. ǲанные, полученные 
в ходе археологических исследований святилиȧа 
Усть-Полуй (ранний железный век), позволяȬт гово-
рить о принадлежности его к этой категории. За годы 
раскопок удалось собрать многочисленнуȬ коллек-
циȬ артефактов, позволяȬȧуȬ характеризовать 
разнообразные сферы занятий древнего населения 
при посеȧении святилиȧа. 

Остатки плавки бронзы зафиксированы в виде 
скоплений тиглей (1��� г.), фрагментов моделей из гли-
нистого сланца (1��3, 201� гг.), обожженных камней, 
сплесков бронзы, отливок, в том числе произведенных 
в одной форме, а также сосудов на поддонах >�, с. 20@. 
ȅасто эти остатки были приурочены к деревянным 
настилам, сооруженным из стволов и веток листвен-
ницы, размерами приблизительно 1,6 х 3,3 м.

ǲревний ров с остатками деревянного плетня на 
внутренней стороне был прослежен в северо-западной 

RI WKH 20th FHQWXU\. :KDW ZDV SUHVHUYHG DQG, LQ SDUW, 
UHVWRUHG LV UHSUHVHQWHG ZLWK D FHUWDLQ JHQHUDO VHW RI 
EHOLHIV, DFWLRQV DQG VWUXFWXUHV. 7KH ´PDWHULDOµ FRP-
SRQHQW RI PRGHUQ VDFUHG SODFHV FRQVLVWV RI: D KRXVH 
(D VPDOO EDUQ, D VKHG), D ÀUHSODFH, D WDEOH, SODFHV IRU VHDW-
LQJ WKH SHRSOH SUHVHQW DW WKH FHUHPRQ\, WUHHV ZLWK IDFHV 
FXW LQ WKH WUXQNV, RU NQLYHV GULYHQ LQWR WKHP, VDFULÀFLDO 
SROHV, ÀJXUHV RI SURWHFWRU VSLULWV, ZRRGHQ LPDJHV RI WKH 
IRUHVW VSLULWV-µPHQNYVµ, WKH JDPH DWWULEXWHV, ZHDSRQV, 
SRWWHU\, DQG VDFULÀFLDO LWHPV >1, с. �� 2, S. 166@. $OO LWHPV 
RQFH WKH\ ZHUH EURXJKW WR WKH VDFUHG SODFH EHFDPH DQ 
LQDOLHQDEOH SURSHUW\ RI WKH SURWHFWRU VSLULW DQG FRXOG 
QHYHU EH UHWXUQHG WR WKH SHRSOH. 

$ VLJQLÀFDQW SDUW RI WKHVH FRPSRQHQWV RI WKH HWKQR-
JUDSKLF VDFUHG SODFHV ZDV D SURGXFW RI WUDQVIRUPDWLRQ 
RI WKHLU UHODWLYHO\ ODWH RULJLQ. 7KH ORVV RI D GHYHORSHG 
EURQ]H FDVWLQJ, FHUDPLF, RU LURQ PDNLQJ SURGXFWLRQV 
DV D UHVXOW RI WKHLU VXEVWLWXWLRQ E\ WKH UHDG\-PDGH 
LPSRUWV OHG WR WKH JUDGXDO H[FOXVLRQ RI WKHVH LPSRUWDQW 
FRPSRQHQWV IURP WKH VHW RI VDFUDO DFWLRQV DV ZHOO. :KDW 
UHPDLQHG ZDV, SUREDEO\, RQO\ WKH FXVWRP RI FDVWLQJ 
YDULRXV WLQ RU OHDG ÀJXUHV LQ D ZRRGHQ PROG DQG RIIHU-
LQJ WKH WKHP DW WKH VDFUHG SODFH. $QRWKHU H[DPSOH IURP 
PRGHUQ HWKQRJUDSK\, ZKLFK UHPRWHO\ SRLQWHG WR WKH 
H[LVWHQFH RI UHJXODWLRQV ZLWK UHJDUG WR WKH SURFHVV RI 
PDNLQJ ´VSHFLDOµ LWHPV FRXOG EH D VHW RI UXOHV UHJXODW-
LQJ WKH PDNLQJ RI VDFULÀFLDO EODQNHWV RI WKH 0DQVL DQG 
WKH .KDQW\, WKH PDNLQJ RI WKH VKDPDQ·V FRVWXPH, LWV 
HOHPHQWV, WKH GUXPVWLFN DQG WKH WDPERXULQH >3, S. 13� 
�, S. 338@. 

,Q WKH HDUOLHU SHULRGV WKH VDFUDO LWHPV ZHUH PDQX-
IDFWXUHG LQ SODFHV ZKLFK PDWFKHG WKHLU VWDWXV. 7KH GDWD 
REWDLQHG LQ WKH FRXUVH RI WKH DUFKDHRORJLFDO VWXGLHV RI 
8VW 3ROXL VDFUHG SODFH (HDUO\ ,URQ $JH) JDYH UHDVRQV WR 
VXJJHVW WKDW WKH VLWH EHORQJHG WR WKLV FDWHJRU\. 2YHU WKH 
\HDUV RI H[FDYDWLRQV LW ZDV SRVVLEOH WR DVVHPEOH D ODUJH 
FROOHFWLRQ RI DUWLIDFWV DOORZLQJ WR FKDUDFWHUL]H YDULRXV 
VSKHUHV RI RFFXSDWLRQV RI WKH DQFLHQW SRSXODWLRQ DVVRFL-
DWHG ZLWK WKHLU YLVLWV WR WKH VDFUHG SODFH.

7KH UHPDLQV RI EURQ]H PHOWLQJ SUDFWLFHV LQ WKH IRUP 
RI WKH FUXFLEOHV DFFXPXODWLRQ (1���), IUDJPHQWV RI FOD\-
VODWH PRGHOV (1��3, 201�), EXUQW VWRQHV, EURQ]H VSODVKLQJ, 
FDVW LWHPV, LQFOXGLQJ WKH RQHV PDGH LQ RQH DQG WKH VDPH 
PROG, DV ZHOO DV YHVVHOV RQ WUD\V >�, S. 20@. 2IWHQ WKHVH 
UHPDLQV ZHUH UHIHUUHG WR WKH ZRRGHQ SODQNLQJ PDGH 
IURP ODUFK WUHH WUXQNV DQG EUDQFKHV RI DSSUR[LPDWHO\ 
1.6 х 3.3 P LQ VL]H. 

7UDFHV RI DQ DQFLHQW PRDW ZLWK WKH UHPDLQV RI 
D ZR RGHQ IHQFH RQ WKH LQQHU VLGH ZHUH IRXQG LQ WKH 
QRUWK-ZHVW SDUW RI WKH VDFUHG SODFH SODWIRUP. $ ZRRGHQ 
EULGJH RYHU WKLV PRDW ZDV GDWHG E\ WKH ZRRGHQ UHPDLQV 
DV WKH 1VW FHQWXU\ %&. 2Q WKH LQQHU HGJH RI WKH PRDW WKHUH 
ZDV DQ DFFXPXODWLRQ RI LURQ VODJ, DQG LQ WKH ÀOOLQJ D ODUJH 
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части плоȧадки святилиȧа. ȅерез него был соору-
жен деревянный мост-переход, датированный по 
остаткам древесины , в. до н. э. На внутреннем краȬ 
рва было обнаружено скопление железистых Ȧлаков, 
а в заполнении ³ крупная крица, пинцет, который 
служил, по всей видимости, одним из кузнечных 
инструментов.

Разнообразные роговые и костяные предметы 
различной степени изноȦенности: от заготовок 
до сильно сработанных, были обнаружены в запол-
нении обȨектов, центрами которых были очаги. 
Встречались также разрозненные роговые и костяные 
стружки, но участки с массовыми их скоплениями 
были прослежены в Ȭго-восточной части плоȧад-
ки раскопа 201� г. Следует отметить, что именно 
наличие роговой и костяной стружки является 
однозначным маркером косторезных работ, произ-
водимых на этом месте.

На краȬ и, главным образом, в заполнении сполз-
Ȧего в ров грунта, в линзах мерзлоты найдено много 
фрагментированных и целых берестяных коробок, 
деревянных изделий. ОтсȬда же были извлечены 
� крупных фрагментов ткани из растительного 
и Ȧерстяного сырья и обрывки различных веревок.

Можно предположить, что сакральная территория 
святилиȧа была вместе с тем плоȧадкой важного обме-
на информацией, знаниями и новыми технологиями 
для населения таежной, лесотундровой и тундровой 
зон северного Приобья и Приуралья.

Вместе с тем, находки безынвентарных погре-
бений под выкидом изо рва и на краȬ мыса, захо-
ронение человеческой головы, особое обраȧение 
с собаками, скульптура из рога и дерева, ложки, оче-
видно, сакрального назначения, выкладки из веȧей, 
оставленные на плоȧадке памятника, наконец, 
отсутствие следов долговременных построек ³ все 
это красноречиво свидетельствует об основной роли 
Усть-Полуя как древнего святилиȧа. 

EORRP, D SDLU RI SLQFHUV ZKLFK VHUYHG, DSSDUHQWO\, DV 
RQH RI WKH VPLWK\ WRROV. 

9DULRXV DQWOHU DQG ERQH LWHPV RI GLIIHUHQW GHJUHH 
RI ZHDU: IURP EODQNV WR WKH KHDYLO\ XVHG RQHV ZHUH 
IRXQG LQ WKH ÀOOLQJ RI REMHFWV ZLWK KHDUWKV DW WKH FHQWHU 
RI WKHLU DUHD. 7KHUH ZHUH DOVR LVRODWHG DQWOHU DQG ERQH 
VKDYLQJV, KRZHYHU WKH DUHDV ZLWK WKHLU PDVVLYH DFFX-
PXODWLRQV ZHUH IRXQG LQ WKH VRXWK-HDVW SDUW RI WKH 201� 
H[FDYDWLRQ SODWIRUP. ,W VKRXOG EH QRWHG WKDW LW ZDV WKH 
SUHVHQFH RI WKH DQWOHU DQG ERQH VKDYLQJV ZKLFK ZDV DQ 
XQDPELJXRXV PDUNHU RI  ERQH FDUYLQJ ZRUNV SHUIRUPHG 
LQ WKLV SODFH. 

$W WKH HGJH DQG, PRVWO\ LQ WKH ODQGVOLGH PRDW ÀO-
OLQJ, DQG LQ WKH SHUPDIURVW OHQVHV WKHUH ZHUH QXPHURXV 
IUDJPHQWHG DQG ZKROH ELUFK EDUN ER[HV DQG ZRRGHQ 
LWHPV. )URP WKH VDPH DUHD � ODUJH IUDJPHQWV RI FORWK 
PDGH IURP ERWK YHJHWDWLYH DQG ZRROHQ PDWHULDO ZHUH 
H[WUDFWHG, DV ZHOO DV SLHFHV RI YDULRXV URSHV. 

,W LV SRVVLEOH WR SUHVXPH WKDW WKH VDFUDO WHUULWRU\ RI 
WKH VLWH ZDV DW WKH VDPH WLPH D SODWIRUP IRU LPSRUWDQW 
H[FKDQJH RI LQIRUPDWLRQ DQG QHZ WHFKQRORJLHV IRU WKH 
SRSXODWLRQ RI WKH WDLJD, IRUHVW WXQGUD, DQG WXQGUD ]RQHV 
RI WKH QRUWKHUQ 2E DQG &LV-8UDO UHJLRQV. 

$W WKH VDPH WLPH WKH ÀQGV RI LQWHUPHQWV ZLWKRXW 
JUDYH JRRGV LQ IURQW RI WKH PRDW DQG DW WKH HGJH RI WKH 
FDSH, D EXULDO RI D KXPDQ KHDG, VSHFLDO WUHDWPHQW RI GRJV, 
D ZRRGHQ DQG DQWOHU VFXOSWXUH, WKH VSRRQV RI DSSDUHQWO\ 
VDFUDO SXUSRVH, LWHPV GLVSOD\V OHIW DW WKH VLWH·V SODWIRUP, 
DQG, ÀQDOO\ WKH DEVHQFH RI DQ\ WUDFHV RI ORQJ WHUP VWUXF-
WXUHV ³ DOO WKHVH IHDWXUHV WRJHWKHU SURYLGH D VWURQJ 
HYLGHQFH LQ IDYRU RI WKH DVVXPSWLRQ WKDW WKH PDLQ UROH 
RI 8VW 3ROXL ZDV WKH DQFLHQW VDFUHG SODFH.
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ДРЕВНЕКИТОБОЙНАЯ КУЛЬТУРА ЧУКОТКИ И 
АЛЯСКИ И МОРСКИЕ ЗВЕРОБОИ ГРЕНЛАНДИИ ВО 
II ТЫС. ДО Н. Э.: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Ключевые слова: древнекитобойная культура, инде-
пенденс, саккак, ȅукотка, Аляска, Гренландия

Резюме. В работе рассматриваȬтся новые данные 
по древнекитобойной культуре, полученные в резуль-
тате раскопок поселения Уненен на востоке ȅукотки. 
ǲается сравнительный анализ находок с поселения 
и материалов поселений 2OG :KDOLQJ мыса Крузен-
Ȧтерн, стоянки ȅȮртов Овраг на о. Врангеля, пре-
лахтинских памятников к Ȭгу от Анадыря, а также 
некоторых памятников Гренландии. ǲелается вывод 
о возможном распространении преэскимосских 
традиций внутри одной популяции. 

С момента открытия в 1��6 г. ǲж. Гиддингсом 
древнекитобойной культуры на косе у мыса Кру-
зенȦтерна (Аляска) >1@ суȧность этой культуры 
и ее название стали обȨектом  яростной критики 
>2@. СомнениȬ подвергался, прежде всего, сам факт 
китобойного промысла. Исследования поселения 
Уненен на Восточной ȅукотке позволили кардиналь-
но изменить ситуациȬ. Поселение было выявлено 
в 1��� г. на территории современного с. Нунлигран. 
Оно расположено на Ȭжной окраине современного 
поселка у моря, на второй морской террасе у галеч-
но-песчаного пляжа. С запада поселение ограничено 
крутым склоном горы. Плоȧадь поселения по уточ-
ненным данным составляет более �,� га. 

Образование у берега моря в конце ,, тыс. до н. э. 
стационарного поселения морских охотников-зверо-
боев с высокоспециализированной морской экономи-
кой обязано лагуне, которая служила естественной 
закрытой гаваньȬ для лодок. Расположенная к Ȭго-
западу от нее, под поселением, бухточка, ³ идеаль-
ное место с точки зрения безопасности для лежбиȧ 
моржа и нерпы.

Причиной прекраȧения жизнедеятельности 
на поселении стало землетрясение силой �-� баллов, 
произоȦедȦее около 3 тыс. л. н. в районе лагуны 
Аччен (данные Галанина, Пахомова 2010)� ³ возраст 
скорректирован нами на основании дат из культур-
ного слоя), вызвавȦее обвально-осыпные процессы, 
в результате которых огромные каменные блоки 
весом до 2,� т и более мелкий каменный материал 
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OLD WHALING CULTURE OF CHUKOTKA AND ALASKA 
AND THE SEA MAMMALS HUNTERS OF GREENLAND IN 
THE SECOND MILLENNIUM BC: COMPARATIVE STUDY

Key words: 2OG :KDOLQJ FXOWXUH, ,QGHSHQGHQFH, 6DT-
TDT, &KXNRWND, $ODVND, *UHHQODQG

Summary. 7KH SDSHU SUHVHQWV QHZ GDWD RQ WKH 2OG 
:KDOLQJ FXOWXUH REWDLQHG DV D UHVXOW RI 8QHQHQ VHWWOH-
PHQW H[FDYDWLRQV LQ WKH HDVW RI &KXNRWND. &RPSDUDWLYH 
DQDO\VLV UHVXOWV RI WKH ÀQGV IURP WKH VHWWOHPHQW DQG WKH 
PDWHULDOV IURP 2OG :KDOLQJ VHWWOHPHQWV RI &DSH .UXVHQ-
VWHUQ DQG WKH &KHUWRY 2YUDJ FDPS RQ WKH :UDQJHO ,VODQG, 
DV ZHOO DV WKH SUH-/DNKWLQ VLWHV VRXWK RI $QDG\U DQG 
VRPH RI WKH *UHHQODQG VLWHV DUH GLVFXVVHG. $ FRQFOXVLRQ 
LV PDGH DERXW WKH SRVVLEOH GLVWULEXWLRQ RI WKH SUH-(VNLPR 
WUDGLWLRQV LQVLGH RQH SRSXODWLRQ JURXS. 

)URP WKH PRPHQW RI WKH GLVFRYHU\ LQ 1��6 RI WKH 
2OG :KDOLQJ FXOWXUH E\ -. *LGGLQJV RQ D VDQG EDU QHDU 
&DSH .UXVHQVWHUQ ($ODVND) >1@ WKH HVVHQFH RI WKLV FXO-
WXUH DQG LWV QDPH EHFDPH WKH REMHFW RI VHYHUH FULWLFLVP 
>2@. :KDW ZDV GLVSXWHG LQ WKH ÀUVW SODFH ZDV WKH H[LV-
WHQFH WKH ZKDOLQJ SUDFWLFHV DV VXFK. 7KH 8QHQHQ VHWWOH-
PHQW VWXG\ LQ HDVWHUQ &KXNRWND DOORZHG WR FKDQJH WKH 
VLWXDWLRQ FRPSOHWHO\. 7KH VHWWOHPHQW ZDV GLVFRYHUHG LQ 
1��� LQ WKH WHUULWRU\ RI WKH PRGHUQ YLOODJH 1XQOLJUDQ. ,W 
ZDV ORFDWHG LQ WKH VRXWKHUQ SHULSKHU\ RI D PRGHUQ YLO-
ODJH RQ D VHFRQG VHD WHUUDFH QHDU WKH SHEEOH-VDQG EHDFK. 
)URP WKH ZHVW WKH VHWWOHPHQW ZDV ERXQGHG E\ D VWHHS 
PRXQWDLQ VORSH. 7KH DUHD RI WKH VHWWOHPHQW DFFRUGLQJ WR 
WKH XSGDWHG LQIRUPDWLRQ ZDV RYHU �.� KHFWDUHV.

7KH DSSHDUDQFH RQ WKH FRDVW RI D VWDWLRQDU\ VHD-
PDPPDOV KXQWHUV· VHWWOHPHQW ZLWK D KLJKO\ VSHFLDOL]HG 
PDULWLPH HFRQRP\ LQ WKH HQG RI WKH VHFRQG PLOOHQ-
QLXP %& ZDV DVVRFLDWHG ZLWK WKH ODJRRQ ZKLFK VHUYHG 
DV D QDWXUDO SURWHFWHG KDUERU IRU ERDWV. $ VPDOO ED\ 
ORFDWHG VRXWK-ZHVW RI WKH ODJRRQ QHDU WKH VHWWOHPHQW 
ZDV DQ LGHDO, LQ WHUPV RI VDIHW\, URRNHU\ ORFDWLRQ IRU 
VHDOV DQG ZDOUXV.  

$ UHDVRQ IRU WKH DEDQGRQPHQW RI WKH VHWWOHPHQW 
ZDV DQ HDUWKTXDNH RI DERXW �²� SRLQWV LQWHQVLW\ ZKLFK 
RFFXUUHG DSSUR[LPDWHO\ 3 WKRXVDQG \HDUV DJR LQ WKH 
DUHD RI  $FKFKHQ ODJRRQ (WKH GDWD RI *DODQLQ, 3DNKRPRY 
2010� WKH DJH ZDV FRUUHFWHG E\ XV RQ WKH EDVLV RI WKH 
GDWHV IURP WKH FXOWXUDO OHYHO), DQG FDXVHG DYDODQFKLQH 
DQG ODQGVOLGH SURFHVVHV DV D UHVXOW RI ZKLFK KXJH URFN 
EORFNV ZHLJKLQJ XS WR 2.� WRQV DQG VPDOOHU URFNV ZLWK 
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с суглинком накрыли культурный слой, что хоро-
Ȧо прослеживается стратиграфически. Раскопки 
200� г. принесли сенсационнуȬ находку на глубине 
�0²60 см от современной дневной поверхности: клык 
моржа с гравировкой. Клык длиной �� см оформлен 
в виде фигуры нерпы ³ с головой и плавниками 
на концах. С двух сторон по бокам фигуры изобра-
жена охота на китов.

Раскопки поселения Уненен с 200� г. и по 201� г. 
ведутся ежегодно на плоȧади более 100 кв. м >3� �@.

ǲатировки по 14С определяȬт возраст 2�00²3200 лет 
от наȦих дней, а при переводе в календарные даты 
удревняȬтся и указываȬт возраст поселения древ-
них китобоев в диапазоне ;9²;,,, вв. до н. э. (21 дата 
по дереву и древесному углȬ).

Среди находок представлены поворотные нако-
нечники гарпунов преэскимосских культур предор-
сет, саккак и индепенденс, изготовленные из рога 
северного оленя и клыка моржа, в том числе пово-
ротных наконечников гарпуна типа гренландской 
культуры индепенденс, известных ранее за преде-
лами Гренландии только по раскопкам на Аляске 
и с острова Врангеля (стоянка ȅертов овраг). Если 
наконечники «предорсета» имеȬт пропил на конце, 
в который вставлялись концевые копьеца, то для 
«саккак» острие гарпуна могло быть и без пропила 
для концевого копьеца. Поворотные наконечники 
«индепенденс» суȧественно отличаȬтся: у кончика 
вместо пропила оформлялось снятие примерно поло-
вины массива по Ȧирине с приȦлифовкой. ǲалее 
на них накладывались концевые копьеца с рыбко-
видным основанием, которое было необходимо для 
крепления посредством обвязки по всему периметру, 
с канавкой по костяному телу гарпуна. Учитывая 
массовый характер находок наконечников с рыбко-
видным хвостом у основания на мысе Коцебу и на 
поселении Уненен, можно говорить о наконечниках 
гарпунов типа «индепенденс» как о превалируȬȧем 
типе в древнекитобойной культуре.

Наряду с поворотными наконечниками гарпуна 
встречаȬтся зубчатые неповоротные наконечники 
гарпунов «алеутского круга». 

Ножи, как на поселении Уненен, так и по другим 
упоминаȬȧимся территориям имели двустороннȬȬ 
ретуȦь с приȦлифовкой, и по одному ³ двум пазам, 
отделявȦим рукоять от лезвия.

Анализ комплекса показывает культурное и гео-
хронологическое единство поселения Уненен, 2OG 
:KDOLQJ мыса КрузенȦтерн со стоянкой ȅȮртов Овраг 
на о. Врангеля, прелахтинскими памятниками к Ȭгу 
от Анадыря, демонстрируȬт связи с далекой Грен-
ландией. Калиброванные даты (22 образца) относят 
время суȧествования поселения к ;9²;,,, вв. до н. э.

FOD\ ORDP FRYHUHG WKH FXOWXUDO OHYHO, ZKLFK LV FOHDUO\ 
REVHUYHG LQ WKH VLWH·V VWUDWLJUDSK\. 7KH 200� H[FDYDWLRQV 
SURGXFHG D VHQVDWLRQDO ÀQG DW WKH GHSWK RI �0²60 FP 
IURP WKH PRGHUQ GD\ VXUIDFH: DQ HQJUDYHG ZDOUXV WXVN. 
7KH �� FP ORQJ WXVN ZDV VKDSHG DV D VHDO ÀJXUH ZLWK WKH 
KHDG DQG ÀQV DW WKH HQGV. 2Q ERWK VLGHV RI WKH ÀJXUH 
WKHUH ZHUH GUDZLQJV RI ZKDOLQJ VFHQHV.

7KH 8QHQHQ VHWWOHPHQW H[FDYDWLRQV IURP 200� WR 
201� FRQWLQXH DQQXDOO\ RYHU WKH DUHD RI PRUH WKDQ 
100 VT. P >3� �@.

7KH 14С GDWHV FRUUHVSRQGHG WR WKH DJH RI 2�00²3200 
\HDUV EHIRUH SUHVHQW, ZKLFK WUDQVODWHG LQWR VRPHZKDW 
ROGHU FDOHQGDU GDWHV LQGLFDWLQJ WKH DJH RI WKH DQFLHQW 
ZKDOHUV VHWWOHPHQW ZLWKLQ WKH UDQJH RI WKH 1�th²13th FHQ-
WXULHV %& (21 GDWHV IRU ZRRG DQG FKDUFRDO). 

7KH ÀQGV LQFOXGHG WRJJOLQJ KDUSRRQ SRLQWV RI WKH SUH-
(VNLPR FXOWXUHV SUH-'RUVHW, 6DTTDT DQG ,QGHSHQGHQFH 
PDGH IURP UHLQGHHU DQWOHU DQG ZDOUXV WXVN, LQFOXGLQJ WKH 
WRJJOLQJ KDUSRRQ SRLQWV RI WKH *UHHQODQG ,QGHSHQGHQFH 
FXOWXUH ZKLFK ZDV IRUPHUO\ NQRZQ RXWVLGH *UHHQODQG 
RQO\ E\ H[FDYDWLRQV LQ $ODVND DQG WKH &KHUWRY 2YUDJ VLWH 
RQ WKH :UDQJHO ,VODQG. :KLOH WKH SUH-'RUVHW SRLQWV KDG 
D QRWFK DW WKH HQG LQWR ZKLFK WKH HQG ODQFHV ZHUH LQVHUWHG, 
WKH 6DTTDT KDUSRRQ SRLQWV FRXOG KDYH QR ODQFH QRWFKHV. 
7KH WRJJOLQJ KDUSRRQ SRLQWV RI ,QGHSHQGHQFH FXOWXUH 
GHPRQVWUDWHG VLJQLÀFDQW GLIIHUHQFHV: LQVWHDG RI D QRWFK 
WKH SRLQW HQG ZDV VKDSHG E\ D UHPRYDO RI DSSUR[LPDWHO\ 
KDOI RI WKH VXUIDFH PDWHULDO DFURVV WKH SRLQW·V ZLGWK ZLWK 
IXUWKHU SROLVKLQJ. 7KHQ WKH ODQFHV ZLWK ÀVK-VKDSHG EDVHV 
ZHUH DWWDFKHG WR WKHP, WKH EDVH ZDV QHFHVVDU\ IRU À[DWLRQ 
E\ W\LQJ XS DFURVV WKH ZKROH SHULPHWHU, ZLWK D JURRYH 
LQ WKH ERQH KDUSRRQ ERG\. %HDULQJ LQ PLQG WKH ODUJH 
QXPEHU RI ÀVK-VKDSHG WDLO SRLQWV IRXQG RQ .RW]HEXH 
&DSH DQG WKH 8QHQHQ VHWWOHPHQW LW LV SRVVLEOH WR VD\ WKH 
WKH ,QGHSHQGHQFH W\SH KDUSRRQ SRLQWV ZHUH D SUHYDLOLQJ 
W\SH LQ WKH 2OG :KDOLQJ FXOWXUH.

$ORQJVLGH ZLWK WKH WRJJOLQJ KDUSRRQ SRLQWV WKHUH 
ZHUH DOVR WKH GHQWLFXODWHG QRQ-WRJJOLQJ KDUSRRQ SRLQWV 
RI WKH $OHXW JURXS. 

7KH NQLYHV ERWK LQ WKH 8QHQHQ VHWWOHPHQW DQG LQ 
RWKHU PHQWLRQHG WHUULWRULHV KDG WZR-VLGHG UHWRXFK ZLWK 
SROLVKLQJ, DQG RQH RU WZR VORWV VHSDUDWLQJ WKH KDQGOH 
IURP WKH EODGH.

7KH DQDO\VLV RI WKH FRPSOH[ GHPRQVWUDWHG WKH FXO-
WXUDO DQG WKH JHR-FKURQRORJLFDO XQLW\ EHWZHHQ WKH VHW-
WOHPHQWV 8QHQHQ, 2OG :KDOLQJ, DQG WKH &KHUWRY 2YUDJ 
VLWH RQ WKH :UDQJHO ,VODQG, DV ZHOO DV SUH-/DNKWLQ VLWHV 
VRXWK RI $QDG\U, DQG GHPRQVWUDWHG WKH H[LVWHQFH RI 
FRQWDFWV ZLWK WKH GLVWDQW *UHHQODQG. 7KH FDOLEUDWHG 
GDWHV (22 VDPSOHV) LQGLFDWHG WKH WLPH RI WKH VHWWOHPHQWV 
H[LVWHQFH DV WKH 1�th²13th FHQWXULHV %&.

7KH ODWHVW SDOHR-JHQHWLF VWXGLHV GHPRQVWUDWHG WKDW, 
DSSDUHQWO\ WKH SUH-(VNLPRV ZHUH D VHSDUDWH PLJUDWLRQ 
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ПЕРЕКРЫТИЯ ПОМОРСКИХ ЖИЛИЩНО-
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ ШПИЦБЕРГЕНА

Ключевые слова: Ȇпицберген, промысловые жили-
ȧа, становиȧе, помор, крыȦа

Резюме. Полученные в течение многолетних рас-
копок материалы по жилиȧным комплексам Ȇпиц-
бергена позволили воссоздать в пос. Баренцбург макет 
поморского промыслового дома в натуральнуȬ вели-
чину. Но плохая сохранность верхних частей соору-
жений, а также письменные свидетельства и рисунки 
путеȦественников ;9,,,²;,; вв. не позволяȬт считать 
даннуȬ реконструкциȬ достоверной. В первуȬ оче-
редь это касается конструкции крыȦи, которая была 
не двускатной, а исклȬчительно плоской.
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ROOF DESIGN OF THE POMOR HOUSES OF 
SPITSBERGEN

Key words: 6SLWVEHUJHQ, ZKDOHUV· KRXVHV, ZKDOLQJ 
FDPS, 3RPRU, URRI

Summary. 7KH KRXVH FRPSOH[HV PDWHULDOV REWDLQHG 
RYHU WKH PDQ\ \HDUV RI H[FDYDWLRQV LQ 6SLWVEHUJHQ PDGH 
SRVVLEOH D IXOO VFDOH UHFRQVWUXFWLRQ RI D 3RPRU ZKDOLQJ 
FDPS KRXVH LQ %DUHQWVEXUJ VHWWOHPHQW. +RZHYHU WKH 
SRRU SUHVHUYDWLRQ RI WKH XSSHU SDUWV RI WKH EXLOGLQJV, 
DV ZHOO DV WKH ZULWWHQ HYLGHQFHV DQG GUDZLQJV RI WKH 
18th²1�th FHQWXU\ WUDYHOHUV OHG WR EHOLHYH WKDW WKLV UHFRQ-
VWUXFWLRQ ZDV QRW TXLWH DFFXUDWH. )LUVW RI DOO LW FRQFHUQV 
WKH URRI GHVLJQ, ZKLFK VKRXOG KDYH EHHQ IODW UDWKHU 
WKHQ JDEOH W\SH.
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$URXQG .RW]HEXH 6RXQG, $ODVND. :DVKLQJWRQ, 1�86.
2. ǲиков Н. Н. ǲревние культуры Северо-Восточной Азии. М., 1���.
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�. Гусев С. В., Репкина Т. Ȍ., Каревская И. А. Заселение побережья Восточной ȅукотки: археологические 
и палеогеографические реконструкции // ,9 (;;) Всерос. археол. сȨезд. Казань, 201�. Т. 9.

Последние палеогенетические исследования 
показываȬт, что преэскимосы, видимо, представля-
Ȭт собой особуȬ миграционнуȬ волну из Сибири 
в Америку, отдельнуȬ от тех, что положили начало 
инуитской культуре и культурам коренных амери-
канцев, вклȬчая атабасков. Преэскимосы, помимо 
того что отличались культурно, представляли 
собой единуȬ обȧность, обладая непрерывностьȬ 
генетического кода в течение � 000 лет. Пред-
ставители культуры Туле, предки современных 
инуитов, напротив, представляли собой население, 
заменивȦее преэскимосов. Отсутствие доказа-
тельств примеси коренных американцев, позво-
ляет предположить, что представители культур 
Саккак и ǲорсет, а с ними и древнекитобойной 
культуры, жили в генетической изоляции после 
того как проникли на территориȬ Америки и на 
ВосточнуȬ ȅукотку. Таким образом, преэскимос-
ские технические новȦества и изменения, видимо, 
распространялись внутри одной популяции. 

ZDYH IURP 6LEHULD WR $PHULFD, GLIIHUHQW IURP WKRVH 
ZKLFK JDYH RULJLQ WR WKH ,QXLW FXOWXUH DQG WKH FXO-
WXUHV RI WKH DERULJLQDO $PHULFDQ SHRSOHV LQFOXGLQJ WKH 
$WKDEDVFDQ SHRSOH. 7KH SUH-(VNLPR LQ DGGLWLRQ WR WKH 
FXOWXUDO GLIIHUHQFHV ZHUH DOVR D VLQJOH FRPPXQLW\ ZLWK 
DQ XQLQWHUUXSWHG �,000 \HDUV JHQHWLF FRGH FRQWLQXLW\. 
7KH UHSUHVHQWDWLYHV RI WKH 7XOH FXOWXUH, WKH DQFHVWRUV 
RI WKH SUHVHQW GD\ ,QXLWV, RQ WKH FRQWUDU\, ZHUH WKH 
SRSXODWLRQ ZKLFK UHSODFHG WKH SUH-(VNLPRV. 7KH ODFN 
RI HYLGHQFHV RI PL[LQJ ZLWK WKH DERULJLQDO $PHULFDQV 
VXJJHVWHG D K\SRWKHVLV WKDW WKH UHSUHVHQWDWLYHV RI WKH 
6DTTDT DQG WKH 'RUVHW FXOWXUHV, DQG ZLWK WKHP WKH 2OG 
:KDOLQJ FXOWXUH OLYHG LQ JHQHWLF LVRODWLRQ DIWHU WKH\ 
SHQHWUDWHG LQWR WKH WHUULWRU\ RI $PHULFD DQG HDVWHUQ 
&KXNRWND. 7KXV WKH SUH-(VNLPR WHFKQLFDO LQQRYDWLRQV 
DQG PRGLÀFDWLRQV DSSDUHQWO\ GLG QRW JR EH\RQG RQH 
SRSXODWLRQ JURXS. 
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На архипелаге Ȇпицберген исследованы десятки 
поморских жилиȧно-хозяйственных комплексов, 
состоявȦих как из крупных становиȧ, так и одиноч-
ных промысловых изб ³ станков, но «верхние части 
построек не сохранились, поэтому судить об устрой-
стве потолков, кровель, дымниц довольно трудно» >1, 
F. �8@. Археологических свидетельств о форме перекры-
тий домов почти нет, но есть косвенные свидетельства. 
ȋто ³ камни, лежавȦие на полу, скорее всего, про-
валивȦиеся с рухнувȦего перекрытия. Информация 
о форме крыȦ содержится в описаниях и рисунках 
европейских мореплавателей и путеȦественников 
;9,,,²;,; вв. (Бакстрем, Скоресби, Кейльхау, Конвей и 
др.). Все они описываȬт сооружения с плоскими или 
с незначительным наклоном кровли из досок, при-
сыпанные землей и с уложенными поверх камнями, 
иногда проложенные берестой. Помимо одночастных 
построек таким способом перекрывались двух- и трех-
частные постройки (сени-теплое помеȧение-баня), 
причем далеко не всегда их крыȦи  располагались на 
одном уровне, что, возможно, указывало на несколько 
этапов строительства.

Рисунки с изображениями поморских промысло-
вых изб были выполнены художниками немецкой 
экспедиции 182� г., французской экспедиции 1838 г. 
и Ȧведской полярной экспедиции 1861 г. На острове 
ȋдж (Восточный Ȇпицберген), который посетил нор-
вежский геолог Кейльхау, располагалось одно из круп-
нейȦих становиȧ архипелага (Хабенихтбукта), на 
котором Кейльхау зафиксировал несколько построек, 
погребений и крестов. ǲвух- и трехчастные сооруже-
ния имели четко обозначенные плоские каменно-зем-
ляные перекрытия. В этой связи странным выглядит 
утверждение В. Ф. Старкова, что «о двускатных кры-
Ȧах (правда, пологих) упоминает Кейльхау» >1, с. ��@. 
Норвежский исследователь их описывал как раз иначе, 
а именно: «крыȦа, покрытая слоем земли и камней, 
была почти без наклона» >2, с. 112@.

Участник Ȧведской полярной экспедиции фон 
Ȍлен на севере Ȇпицбергена в ǲирксбукте посетил 
довольно хороȦо сохранивȦийся к тому времени 
русский дом с плоской крыȦей, присыпанный зем-
лей и камнями. Рисунок этого жилиȧа многократ-
ного публиковался в научной литературе. Вероят-
но, опираясь именно на него, польский археолог 
ȍ. Хохоровский реконструировал поморский дом на 
исследованном им становиȧе в заливе Хорнсунн на 
Западном Ȇпицбергене. Его реконструкция имела  
поразительное сходство с цветной акварельȬ дома 
в ǲирксбукте >3, с. 88@. 

В российском поселке Баренцбург на Ȇпиц-
бергене под открытым небом расположен «музей 

'R]HQV RI 3RPRU KRXVHV DQG EDUQ FRPSOH[HV KDYH 
EHHQ VWXGLHG RQ 6SLWVEHUJHQ, ZKLFK ZHUH UHSUHVHQWHG 
ERWK E\ ODUJH ZKDOLQJ FDPSV, DQG WKH LVRODWHG ZKDOHUV· 
KRXVHV ³ VWDQRN, KRZHYHU WKH ´XSSHU SDUWV RI WKH EXLOG-
LQJV ZHUH QRW SUHVHUYHG, WKHUHIRUH LW ZDV TXLWH GLIÀFXOW 
WR UHFRQVWUXFW WKH GHVLJQ RI WKH FHLOLQJV, URRIV, RU FKLP-
QH\Vµ >1, S. �8@. 7KHUH DUH SUDFWLFDOO\ QR DUFKDHRORJLFDO 
GDWD DERXW WKH VKDSH RI WKH KRXVHV URRIV, KRZHYHU, WKHUH 
DUH VRPH LQGLUHFW HYLGHQFHV. 7KHVH ZHUH WKH VWRQHV O\LQJ 
RQ WKH ÁRRU, ZKLFK, PRVW OLNHO\, IHOO IURP WKH FDYHG LQ 
URRI. ,QIRUPDWLRQ DERXW WKH URRI VKDSH FRXOG EH IRXQG 
LQ WKH GHVFULSWLRQV DQG GUDZLQJV PDGH E\ WKH (XUR-
SHDQ VHDIDUHUV DQG WUDYHOHUV RI WKH 18th²1�th FHQWXULHV 
(%DFNVWURP, 6FRUHVE\, .HLOKDX, &RQZD\ HWF.) $OO RI 
WKHP GHVFULEHG WKH VWUXFWXUHV ZLWK ÁDW URRIV, RU ZLWK 
WKH VOLJKWO\ VORSLQJ URRÀQJ PDGH IURP SODQNV ZLWK 
DQ HDUWK DQG URFN EODQNHW RQ WRS, VRPHWLPHV ZLWK DQ 
XQGHUO\LQJ ELUFK EDUN OD\HU. ,Q DGGLWLRQ WR WKH RQH-SDUW 
VWUXFWXUHV WKH WZR- DQG WKUHH-SDUW VWUXFWXUHV ZHUH DOVR 
FRYHUHG LQ WKLV ZD\, DQG WKH URRIV ZHUH QRW DOZD\V 
DW WKH VDPH OHYHO, ZKLFK, SRVVLEO\, LQGLFDWHG VHYHUDO 
FRQVWUXFWLRQ VWDJHV.

7KH GUDZLQJV ZLWK WKH SLFWXUHV RI WKH 3RPRU ZKD-
OHUV· KRXVHV ZHUH PDGH E\ WKH  DUWLVWV RI WKH *HUPDQ 
H[SHGLWLRQ LQ 182�, WKH )UHQFK H[SHGLWLRQ RI 1838, DQG 
WKH 6ZHGLVK 3RODU H[SHGLWLRQ RI 1861. 2Q (GJH LVODQG 
((DVWHUQ 6SLWVEHUJHQ), YLVLWHG E\ WKH 1RUZHJLDQ JHROR-
JLVW .HLOKDX WKHUH ZDV RQH RI WKH ODUJHVW ZKDOLQJ FDPSV 
RI WKH DUFKLSHODJR (+DEHQLKWEXNWD) RQ ZKLFK .HLOKDX 
UHJLVWHUHG VHYHUDO EXLOGLQJV, EXULDOV DQG FURVVHV. 7KH 
WZR- DQG WKUHH-SDUW VWUXFWXUHV KDG FOHDUO\ PDUNHG ÁDW 
URFN-HDUWK URRIV. ,Q WKLV FRQQHFWLRQ WKH VWDWHPHQW PDGH 
E\ 9. ). 6WDUNRY UHIHULQJ WR ´JDEOH URRIV (WKRXJK QRW 
VWHHS) PHQWLRQHG E\ .HLOKDXµ >1, S. ��@ VRXQGV UDWKHU 
VWUDQJH. 7KH 1RUZHJLDQ UHVHDUFKHU GHVFULEHG WKHP TXLWH 
GLIIHUHQWO\: ´D URRI FRYHUHG ZLWK D EODQNHW RI HDUWK DQG 
URFNV ZDV DOPRVW ZLWKRXW D VORSHµ >2, S. 112@.

$ PHPEHU RI WKH 6ZHGLVK 3RODU H[SHGLWLRQ YRQ 
-XOLHQ YLVLWHG LQ WKH QRUWK RI 6SLWVEHUJHQ, LQ 'LUNVEXNWH 
D SUHWW\ ZHOO SUHVHUYHG, E\ WKDW WLPH DOUHDG\ 5XVVLDQ, 
KRXVH ZLWK D ÁDW URRI FRYHUHG ZLWK HDUWK DQG URFNV. 
$ GUDZLQJ RI WKDW KRXVH ZDV PDQ\ WLPHV SXEOLVKHG 
LQ WKH DFDGHPLF OLWHUDWXUH. ,W ZDV SUREDEO\ XVLQJ WKLV 
GUDZLQJ IRU UHIHUHQFH WKDW WKH 3ROLVK DUFKHRORJLVW -. &KR-
FKRURZVNL PDGH D UHFRQVWUXFWLRQ RI WKH 3RPRU KRXVH 
RQ D VWXGLHG E\ KLP ZKDOLQJ FDPS LQ +RUQVXQQ %D\ 
RQ :HVW 6SLWVEHUJHQ. +LV UHFRQVWUXFWLRQ KDG D VWULNLQJ 
UHVHPEODQFH WR D FRORUHG ZDWHU FRORU GUDZLQJ RI D KRXVH 
LQ 'LUNVEXNWH >3, S. 88@. 

,Q WKH 5XVVLDQ VHWWOHPHQW %DUHQWVEXUJ RQ 6SLWVEHU-
JHQ WKHUH LV DQ RSHQ DLU ´3RPRU OLIH PXVHXPµ VKRZLQJ 
D ZKDOLQJ FDPS KRXVH DQG D ÀYH-PHWHU WDOO PRGHUQ 
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поморского быта», который вклȬчает в себя макеты 
поморского промыслового жилиȧа и пятиметровый 
крест-новодел. ǲом воссоздан на основании данных, 
полученных при раскопках становиȧа ГравȦȮн, 
датируемого ;9,²;9,, вв., а автором реконструкции 
является архитектор Г. В. Борисевич >�, F. 102@. ȋта 
высокая и крупная срубная постройка длиной 11 м 
с двускатной крыȦей (под углом около ���) состоит 
из теплого помеȧения, сеней и бани. ǲанный макет 
не является, на наȦ взгляд, полностьȬ достоверным 
и справедливо вызвал нарекания исследователей >�, 
F. 263@. Оставляя в стороне разбор других  элементов 
жилиȧа, а также его параметры, размеры дверей 
и т. п., отметим, что никаких археологических дан-
ных для реконструкции крыȦи в виде двух скатов 
при раскопках становиȧа ГравȦен получено не 
было. По крайней мере, в отчете об этом не сказано 
ни слова, но отмечается плохая сохранность построек 
>6, F. �²10@. Макет дома в Баренцбурге, скорее всего, 
конструктивно более близок жилым постройкам 
Поморья и с них же скопирован, чем к промысловым 
избам архипелага Ȇпицберген.

Промысловые избы с плоскими крыȦами 
известны и на Новой Земле, хотя этот район Арк-
тики в архео логическом отноȦении практически не 
изучен. ИнтереснуȬ многокамернуȬ постройку из 
четырех помеȧений с плоскими каменно-земляными 
крыȦами, располагавȦимися на разных уровнях, 
зафиксировал и зарисовал А. ȋ. НорденȦельд во 
время плавания в 18�� г. в губе Крестовой. Ее сходство 
с промысловыми избами на острове ȋдж, зафикси-
рованными еȧе Б. М. Кейльхау, вполне очевидно. 
На это обратил внимание в конце ;,; столетия 
Ȧведский исследователь В. Карлхейм-ГȬлленȦельд, 
раскопавȦий в Марчисон-фьорде на Ȇпицберге-
не самуȬ севернуȬ в мире (80� северной Ȧироты) 
поморскуȬ постройку >�, с. 1�1²1��@.

UHSOLFD FURVV. 7KH KRXVH ZDV UHFRQVWUXFWHG ZLWK WKH XVH 
RI GDWD REWDLQHG GXULQJ WKH H[FDYDWLRQV RI *UDYVMRHQ VHW-
WOHPHQW GDWHG DV WKH 16th²1�th FHQWXULHV, DQG WKH DXWKRU 
RI WKH UHFRQVWUXFWLRQ ZDV DUFKLWHFW *. 9. %RULVHYLFK >�, 
S. 102@. 7KLV WDOO DQG ODUJH ³ 11 P ORQJ ³ ORJ KRXVH 
ZLWK JDEOH URRI (DW DQ DQJOH RI DERXW ���) FRQVLVWHG RI 
D ZDUP URRP, WKH DQWH-URRP DQG D VDXQD. 7KLV PRGHO 
ZDV QRW, LQ RXU RSLQLRQ TXLWH DFFXUDWH DQG SURYRNHG 
IDLU FULWLFLVP IURP WKH UHVHDUFKHUV >�, S. 263@. /HDYLQJ 
DVLGH WKH GLVFXVVLRQ RI RWKHU HOHPHQWV RI WKH KRXVH, DV 
ZHOO DV LWV GLPHQVLRQV, VL]H RI WKH GRRUV, HWF. LW VKRXOG EH 
PHQWLRQHG WKDW QR DUFKDHRORJLFDO HYLGHQFH VXSSRUWLQJ 
WKH FKRLFH RI D JDEOH URRI IRU WKH UHFRQVWUXFWLRQ ZDV HYHU 
REWDLQHG GXULQJ WKH *UDYVMRHQ VHWWOHPHQW H[FDYDWLRQV. 
$W OHDVW WKH UHSRUW GLG QRW FRQWDLQ DQ\ PHQWLRQ RI WKLV 
IDFW, EXW HPSKDVL]HG LQVWHDG WKH YHU\ SRRU SUHVHUYDWLRQ 
RI WKH EXLOGLQJV >6, S. �²10@. 7KH PRGHO RI WKH KRXVH 
LQ %DUHQWVEXUJ UHVHPEOHG UDWKHU WKH W\SLFDO 3RPRUMH 
KRXVHV, WKDQ D ZKDOLQJ ORJ KRXVH RI 6SLWVEHUJHQ DUFKL-
SHODJR, DQG ZDV SUREDEO\ FRSLHG IURP WKHP.

:KDOLQJ FDPS ORJ KRXVHV ZLWK ÁDW URRIV ZHUH DOVR 
NQRZQ LQ 1RYD\D =HPO\D, WKRXJK WKDW UHJLRQ RI WKH 
$UFWLF KDV SUDFWLFDOO\ QHYHU EHHQ VWXGLHG DUFKDHRORJL-
FDOO\. $Q LQWHUHVWLQJ PXOWL-FKDPEHU VWUXFWXUH ZLWK IRXU 
URRPV DQG ÁDW URFN-HDUWK URRIV ORFDWHG DW GLIIHUHQW 
OHYHOV ZDV UHJLVWHUHG DQG VNHWFKHG E\ $. (. 1RUGHQ-
VKHOG GX ULQJ KLV 18�� YR\DJH LQ .UHVWRYD\D ED\. ,WV 
UHVHPEODQFH WR WKH ZKDOHUV· KRXVHV RQ (GJH LVODQG 
QRWHG DOUHDG\ E\ %. 0. .HLOKDX ZDV TXLWH HYLGHQW. 7KLV 
ZDV DOVR PHQWLRQHG DW WKH HQG RI WKH 1�th FHQWXU\ E\ 
D 6ZHGLVK UHVHDUFKHU 9. &DUOKHLP-*\OOHQVN|OG, ZKR 
H[FDYDWHG WKH QRUWKHUQPRVW (80� RI WKH QRUWKHUQ ODWLWXGH) 
3RPRU EXLOGLQJ LQ 0XUFKLVRQ-IMRUG RQ 6SLWVEHUJHQ 
>�, S. 1�1²1��@.
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АРХЕОЛОГИЯ АРКТИКИ В 3D1

Ключевые слова: трехмерное сканирование, фото-
грамметрия, 3' фиксация и визуализация, арктиче-
ская зона, Зеленый ȍр, Усть-Полуй, Мангазея

Резюме. В сообȧении представлены результаты 
трех проектов по трехмерной фиксации, визуали-
зации и реконструкции археологического наследия 
арктической зоны: «3' реконструкция русского 
арктического судна ³ коча», «3' документация 
и визуализация результатов раскопок археологиче-
ского комплекса Зеленый ȍр», «Виртуальный музей 
святилиȧа Усть-Полуй». Рассмотрены возможности 
применения трехмерного сканирования и наземной 
фотограмметрии при документации результатов 
раскопок и создании 3' моделей артефактов. 

Последнее десятилетие ознаменовалось внедрени-
ем в полевуȬ археологиȬ двух револȬционных тех-
нологий ³ трехмерного сканирования и наземной 
фотограмметрии, позволяȬȧих создавать фотореа-
листичные трехмерные модели исследуемых в ходе 
раскопок обȨектов. Получаемые модели создаȬт 
полный «эффект присутствия» на раскопках и лȬбой 
исследователь впоследствии может во всех деталях 
и ракурсах увидеть то, что видел автор раскопок 
непосредственно при работе с археологическим обȨ-
ектом в поле. При этом устраняется неизбежная при 
всех других типах фиксации субȨективность, так как 
сохраняȬтся пространственные взаимоотноȦения 
всех элементов обȨекта.

В настояȧее время становится очевидным, что 
в самом ближайȦем будуȧем произойдет переход 
от двухмерной полевой фиксации с помоȧьȬ чер-
тежей и фотографий к трехмерной электронной 
документации процесса раскопок. К сожалениȬ, на 
территории Российской Федерации данный процесс 

1 Выполнено в рамках работ по проекту «ȅеловек в меняȬȧем-
ся мире. Проблемы идентичности и социальной адаптации 
в истории и современности» (грант Правительства РФ П 220, 
№ 1�.%2�.31.000�)
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Summary. 7KH WKHVLV VXPV XS WKH UHVXOWV RI WKUHH 
SURMHFWV RQ 3' À[DWLRQ, YLVXDOL]DWLRQ DQG UHFRQVWUXFWLRQ 
RI DUFKDHRORJLFDO KHULWDJH LQ WKH $UFWLF ]RQH: ´3' UHFRQ-
VWUXFWLRQ RI WKH 5XVVLDQ $UFWLF ERDW ³ .RFKµ, ´3' GRFX-
PHQWDWLRQ DQG YLVXDOL]DWLRQ RI H[FDYDWLRQ UHVXOWV RI WKH 
DUFKDHRORJLFDO FRPSOH[ =HOHQ\ <DUµ, ́ 9LUWXDO PXVHXP RI 
8VW 3ROXL VDFUHG SODFHµ. 7KH DXWKRUV UHYLHZHG WKH SRWHQ-
WLDO IRU WKH XVH RI WKUHH GLPHQVLRQDO VFDQQLQJ DQG VXUIDFH 
SKRWRJUDPPHWU\ IRU WKH GRFXPHQWDWLRQ RI H[FDYDWLRQ 
UHVXOWV DQG FUHDWLRQ RI 3' PRGHOV RI DUWLIDFWV. 

7KH SDVW GHFDGH ZDV PDUNHG E\ WKH LQWURGXFWLRQ LQ 
WKH ÀHOG DUFKHRORJ\ SUDFWLFHV RI WZR UHYROXWLRQDU\ WHFK-
QRORJLHV ³ WKH 3' VFDQQLQJ DQG WKH VXUIDFH SKRWRJUDP-
PHWU\ PDNLQJ SRVVLEOH WKH FUHDWLRQ RI SKRWR-UHDOLVWLF 3' 
PRGHOV RI REMHFWV VWXGLHG LQ WKH FRXUVH RI H[FDYDWLRQV. 
7KH REWDLQHG PRGHOV FUHDWH D IXOO ´SDUWLFLSDWLRQ HIIHFWµ 
DW WKH H[FDYDWLRQ VLWH DQG DQ\ UHVHDUFKHU PD\ LQ IXWXUH 
VHH LQ IXOO GHWDLO DQG DW DOO DQJOHV ZKDW WKH H[FDYDWLRQ 
DXWKRU REVHUYHG GLUHFWO\ RQ VLWH GXULQJ WKH ÀHOG VWXGLHV 
DW WKH DUFKDHRORJLFDO H[FDYDWLRQV. 7KLV DOVR HOLPLQDWHV 
WKH XQDYRLGDEOH LQ DOO RWKHU UHJLVWUDWLRQ PHWKRGV VXE-
MHFWLYLW\, VLQFH WKH VSDFLDO SRVLWLRQLQJ RI DOO HOHPHQWV RI 
WKH REMHFWV DUH SUHVHUYHG.

$W SUHVHQW LW EHFRPHV REYLRXV WKDW LQ WKH QHDUHVW 
IXWXUH ZH ZLOO ZLWQHVV D WUDQVLWLRQ IURP WKH WZR GLPHQ-
VLRQDO ILHOG IL[DWLRQ ZLWK WKH KHOS RI GUDZLQJV DQG 
SKRWRV WR WKH WKUHH GLPHQVLRQDO HOHFWURQLF GRFXPHQWD-
WLRQ RI WKH H[FDYDWLRQV SURFHVV. 8QIRUWXQDWHO\ LQ WKH 
WHUULWRU\ RI WKH 5XVVLDQ )HGHUDWLRQ WKLV SURFHVV VWDUWHG 
ZLWK D QRWDEOH GHOD\ DQG KDV QRW \HW EHFRPH D FRPPRQ 
SUDFWLFH >1, S. 1�2²1��@.

1 7KH VWXG\ ZDV SHUIRUPHG DV SDUW RI WKH SURMHFW ´0DQ LQ D FKDQJ-
LQJ ZRUOG. 3UREOHPV RI LGHQWLW\ DQG VRFLDO DGDSWDWLRQ LQ KLVWRU\ 
DQG WKH SUHVHQW WLPHµ (JUDQW RI WKH *RYHUQPHQW RI WKH 5) 3 220 
№ 1�.92�.31.000�)
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происходит с заметным опозданием и пока не полу-
чил Ȧирокого распространения >1, F. 1�2²1��@.

В настояȧем сообȧении представлены результаты 
трех проектов по трехмерной фиксации, визуализа-
ции и реконструкции, осуȧествленных на материа-
лах археологических памятников арктической зоны 
ǹабораторией междисциплинарных археологических 
исследований«Артефакт» Томского государственного 
университета.

1. «3' реконструкция русского арктического суд-
на ³ коча». Совместно с ООО НПО «Северная архео-
логия-1» осуȧествляȬтся работы по 3' реконструкции 
первого русского арктического судна ³ коча на основе 
данных, полученных в ходе сканирования подлинных 
судовых деталей, обнаруженных Г. П. Визгаловым при 
раскопках городиȧа Мангазея >2, с. ��²��@. В настояȧее 
время создано 38 цифровых 3' моделей судовых дета-
лей. Проведены опытные работы по 3' реконструкции 
киля коча с устранением деформаций и следов вто-
ричной обработки. Полная реконструкция корабля 
будет возможна после оцифровки всего обȨема деталей 
и при обязательном участии в проекте специалистов 
по судомоделированиȬ.

2. «3' документация и визуализация результатов 
раскопок археологического комплекса Зеленый ȍр». 
В 2013²201� гг. в ходе полевых исследований Научного 
центра изучения Арктики (г. Салехард) под руко-
водством Ал. В. Гусева были продолжены раскопки 
известного средневекового могильника Зеленый ȍр 
>3, с. 80²�6@. Сотрудниками ǹМАИ «Артефакт» ТГУ 
осуȧествлялись работы по оперативной 3' фиксации 
всех исследуемых в ходе раскопок погребений. Парал-
лельно применялось две технологии ³ трехмерное 
сканирование и наземная фотограмметрия с цельȬ 
дальнейȦего сравнительного анализа получаемых 
результатов. Обе технологии позволили получить 
высокоточные фотореалистичные трехмерные мо-
дели погребений. ǲля музейного экспонирования 
созданы стереоролики по наиболее информативным 
погребениям. 

3. «Виртуальный музей святилиȧа Усть-Полуй». 
Проект реализуется совместно с ȍмало-Ненецким окруж-
ным музейно-выставочным комплексом им. И. С. Ȇема-
новского и Научного центра изучения Арктики (г. Сале-
хард). На основе технологии трехмерного сканирования 
предполагается создать 3' модели наиболее художест-
венно и научно значимых находок уникального архео-
логического памятника ³ святилиȧа Усть-Полуй (1 в. до 
н. э. ³ 1 в. н. э.) >�, с. 3²36� �, с. 22²2�@ и разместить их в от-
крытом доступе в сети Интернет. В настояȧее время про-
ведено сканирование и созданы модели �2 артефактов 
из материалов раскопок Ан. В. Гусева и Н. В. ФȮдоровой. 
Виртуальный музей 3' моделей археологических арте-

7KLV DUWLFOH SUHVHQWV WKH UHVXOWV RI WKH WKUHH 3' 
IL[DWLRQ, YLVXDOL]DWLRQ DQG UHFRQVWUXFWLRQ SURMHFWV 
SHUIRUPHG RQ WKH PDWHULDOV RI DUFKDHRORJLFDO VLWHV LQ 
WKH $UFWLF ]RQH E\ WKH /DERUDWRU\ RI ,QWHUGLVFLSOLQDU\ 
$UFKDHRORJLFDO 6WXGLHV ´$UWLIDFWµ RI WKH 7RPVN 6WDWH 
8QLYHUVLW\. 

1. ´3' UHFRQVWUXFWLRQ RI WKH 5XVVLDQ $UFWLF ERDW ³ 
.RFKµ. 7RJHWKHU ZLWK WKH UHVHDUFKHUV IURP 222 132 
«1RUWKHUQ $UFKHRORJ\-1» ZH KDYH EHHQ ZRUNLQJ RQ 3' UH-
FRQVWUXFWLRQ RI WKH ÀUVW 5XVVLDQ DUFWLF ERDW ³ NRFK RQ 
WKH EDVLV RI WKH GDWD REWDLQHG LQ WKH SURFHVV RI VFDQQLQJ 
WKH DXWKHQWLF SDUWV RI WKH ERDW IRXQG E\ *. 3. 9L]JDORY 
GXULQJ WKH H[FDYDWLRQV RI 0DQJD]H\D IRUWUHVV >2, S. ��²��@. 
$W SUHVHQW 38 GLJLWDO 3' PRGHOV RI ERDW SDUWV KDYH EHHQ 
PDGH. 7HVW ZRUNV RQ 3' UHFRQVWUXFWLRQ RI WKH NRFK NHHO 
KDYH EHHQ SHUIRUPHG ZLWK WKH HOLPLQDWLRQ RI GHIRUPD-
WLRQV DQG WUDFHV RI VHFRQGDU\ ZRUNLQJ. )XOO UHFRQVWUXFWLRQ 
RI WKH ERDW ZLOO EHFRPH SRVVLEOH DIWHU GLJLWL]DWLRQ RI WKH 
IXOO VFRSH RI SDUWV DQG VXEMHFW WR WKH PDQGDWRU\ SDUWLFLSD-
WLRQ LQ WKH SURMHFW RI VKLS PRGHOLQJ H[SHUWV.

2. ´3' GRFXPHQWDWLRQ DQG YLVXDOL]DWLRQ RI H[FDYD-
WLRQ UHVXOWV RI WKH DUFKDHRORJLFDO FRPSOH[ =HOHQ\ <DUµ. 
,Q 2013²201� LQ WKH FRXUVH RI ÀHOG VWXGLHV E\ WKH ´$UFWLF 
5HVHDUFK &HQWHUµ (6DOHNKDUG) XQGHU WKH VXSHUYLVLRQ RI 
$O. 9. *XVHY H[FDYDWLRQV RI WKH ZHOO NQRZQ PHGLHYDO 
EXULDO VLWH =HOHQ\ <DU ZHUH UHVXPHG >3, S. 80²�6@. 7KH 
VSHFLDOLVWV RI WKH /,$6 ´$UWLIDFWµ RI WKH 7RPVN 6WDWH 
8QLYHUVLW\ SHUIRUPHG WKH RQ VLWH 3' À[DWLRQ RI DOO WKH 
VWXGLHG LQ WKH FRXUVH RI H[FDYDWLRQV JUDYHV. 7ZR WHFK-
QLTXHV ZHUH XVHG VLPXOWDQHRXVO\ ³ WKH 3' VFDQQLQJ 
DQG WKH VXUIDFH SKRWRJUDPPHWU\ ZLWK WKH SXUSRVH RI 
IXUWKHU FRPSDUDWLYH DQDO\VLV RI WKH REWDLQHG UHVXOWV. %RWK 
WHFKQLTXHV SURGXFHG KLJK SUHFLVLRQ SKRWR-UHDOLVWLF 3'  
PRGHOV RI WKH JUDYHV. 7KH VWHUHRVFRSLF YLGHR ÀOHV RI WKH 
PRVW LQIRUPDWLYH JUDYHV ZHUH FUHDWHG IRU WKH PXVHXP 
GHPRQVWUDWLRQ.

3. ´9LUWXDO PXVHXP RI 8VW 3ROXL VDFUHG SODFHµ. 7KH 
SURMHFW KDV EHHQ LPSOHPHQWHG WRJHWKHU ZLWK WKH <DPDO 
1HQHWV 5HJLRQDO 6KHPDQRYVN\ 0XVHXP DQG ([KLELWLRQ 
&RPSOH[ DQG WKH ´$UFWLF 5HVHDUFK &HQWHUµ (6DOHNKDUG). 
,W LV SURSRVHG WR FUHDWH 3' PRGHOV RI WKH PRVW DUWLVWLFDOO\ 
DQG VFLHQWLÀFDOO\ YDOXDEOH ÀQGV IURP WKH XQLTXH DUFKDHR-
ORJLFDO VLWH ³ 8VW 3ROXL VDFUHG SODFH (WKH 1VW FHQWXU\ %& ³ 
WKH 1VW FHQWXU\ $') EDVHG RQ WKH 3' VFDQQLQJ WHFKQRORJ\ 
>�, S. 3²36� �, S. 22²2�@ DQG SURYLGH IUHH DFFHVV WR WKHP 
RQ WKH ,QWHUQHW. $W SUHVHQW WKH VFDQQLQJ ZRUN KDV EHHQ 
FRPSOHWHG DQG PRGHOV RI �2 DUWLIDFWV IURP WKH PDWHULDOV 
RI H[FDYDWLRQV E\ $Q. 9. *XVHY DQG 1. 9. )HGRURYD ZHUH 
FUHDWHG. 9LUWXDO PXVHXP RI 3' PRGHOV RI DUFKDHRORJLFDO 
DUWLIDFWV ZLOO EH VHW XS IRU WKH ÀUVW WLPH LQ 5XVVLD. 7KH 
3' PXVHXP WR EH VHW XS DV D UHVXOW RI WKH SURMHFW ZLOO 
RIIHU XQLTXH FDSDELOLWLHV IRU WKH UHPRWH H[DPLQDWLRQ DQG 
VWXG\ RI WKH DVVHPEODJHV, DV ZHOO DV FRQWULEXWH WR WKH 
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фактов на территории России будет создан впервые. 
Создаваемый в ходе проекта 3' музей будет предо-
ставлять уникальные возможности для полноценного 
дистанционного знакомства и научного изучения 
коллекции, а также способствовать популяризации 
и сохранениȬ культурного наследия Арктики. 

SRSXODUL]DWLRQ DQG SUHVHUYDWLRQ RI WKH FXOWXUDO KHULWDJH 
RI WKH $UFWLF. 
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РАЗЛИЧИЕ ЭТАПОВ ОСВОЕНИЯ ПОБЕРЕЖИЙ 
ГРЕНЛАНДИИ, ШПИЦБЕРГЕНА И НОВОЙ ЗЕМЛИ 
В СВЯЗИ С НЕСОВПАДЕНИЕМ ВРЕМЕННЫХ  
ГРАНИЦ ЭКСТРЕМУМОВ ПРИРОДНЫХ ПРОЦЕССОВ  
(МАЛЫЙ ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД)

Ключевые слова: Гренландия, Малый ледниковый 
период, викинги, эскимосы

Резюме. Исторические и археологические источ-
ники свидетельствуȬт о том, что пик Малого ледни-
кового периода наступил в Гренландии примерно на 
2�0 лет раньȦе, чем в районе Ȇпицбергена и Новой 
Земли, что подтверждается и данными изотопии 
ледниковых кернов.

Исторические и археологические источники 
даȬт основания утверждать, что причиной траги-
ческих зимовок поморов на Ȇпицбергене и Новой 
Земле стали тяжелые ледовые и климатические усло-
вия, наиболее ярко проявивȦиеся в кульминациȬ 
Малого ледникового периода: примерно середина 
;9,,, ³ первая половина ;,; вв. >1, с. �1@. Основой 
для такого предположения явилась реконструкция 
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DIFFERENCES IN COLONIZATION STAGES BETWEEN 
THE COASTS OF GREENLAND, SPITSBERGEN, AND 
NOVAYA ZEMLYA BECAUSE OF NON-CONCURRENCE 
OF THE TEMPORAL BOUNDARIES OF THE NATURAL 
PROCESSES EXTREMUMS (THE LITTLE ICE AGE)

Key words: *UHHQODQG, /LWWOH ,FH $JH, 9LNLQJV, (VNLPRV

Summary. %RWK KLVWRULFDO DQG DUFKDHRORJLFDO VRXUFHV 
FRQWDLQ HYLGHQFHV WKDW WKH SHDN RI WKH /LWWOH ,FH $JH 
RFFXUUHG LQ *UHHQODQG DSSUR[LPDWHO\ 2�0 \HDUV HDUOLHU 
WKDQ LQ WKH UHJLRQV RI 6SLWVEHUJHQ DQG 1RYD\D =HPO\D, 
ZKLFK ZDV FRQÀUPHG E\ WKH JODFLHU FRUHV LVRWRS\ GDWD.

7KH KLVWRULFDO DQG DUFKDHRORJLFDO VRXUFHV SURYLGH 
DUJXPHQWV LQ IDYRU RI D K\SRWKHVLV WKDW WKH WUDJLF HYHQWV 
DVVRFLDWHG ZLWK WKH 3RPRUV ZLQWHULQJ VWDWLRQV LQ 6SLWV-
EHUJHQ DQG 1RYD\D =HPO\D ZHUH FDXVHG E\ WKH KHDY\ LFH 
DQG VHYHUH FOLPDWLF FRQGLWLRQV PRVW YLYLGO\ PDQLIHVWHG 
GXULQJ WKH FXOPLQDWLRQ RI WKH /LWWOH ,FH $JH: DSSUR[LPDWH-
O\ WKH PLGGOH RI WKH 18th ³ ÀUVW KDOI RI WKH 1�th FHQWXULHV 
>1, S. �1@. 7KLV K\SRWKHVLV LV EDVHG RQ WKH UHFRQVWUXFWLRQ 
E\ 9. ). =DNKDURY GHPRQVWUDWLQJ WKH FRQGLWLRQ RI WKH 
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В. Ф. Захарова, показываȬȧая состояние морских 
льдов в Арктике в кульминациȬ Малого леднико-
вого периода >2@. Влияние климата на деятельность 
поморов рассматривается как одно из доказательств, 
характеризуȬȧего временные границы кульмина-
ции МǹП и позволяȬȧего выявлять отдельные его 
периоды с серьезными изменениями циркуляцион-
ных, гидрологических и гляциологических условий 
в Арктическом бассейне.

Малый ледниковый период занимал более четы-
рех столетий с 1�30 по 18�0 гг. Его кульминационная 
фаза, в соответствии с ходом индекса суровости 
ледовых условий в исландских водах, приходилась 
на сорокалетие между 1�81 и 1820 гг., что подтвер-
ждено данными о суровых зимах в Европе с 1�68 по 
1816 гг. Важным аргументом в пользу этого служит 
свидетельство английского мореплавателя Уиллиама 
Скорсби младȦего о том, что в Гренландском море 
в 1806-1812 гг. китобоям редко удавалось проникнуть 
севернее ��� северной Ȧироты >2@.

Рассматриваемый  район Арктики, согласно 
районированиȬ Северного ǹедовитого океана, 
является Северо-Европейским бассейном. В него 
входят Гренландия, Исландия, Ȇпицберген, Новая 
Земля, Земля Франца-Иосифа. Поскольку западное 
побережье Гренландии омывается морями Баффина 
и ǹабрадор, то указанные острова можно отнести 
к более обȦирному географическому району ³ 
Приатлантической Арктике. На востоке ее границей 
является Новая Земля, на западе ³ восточное побе-
режье Канады и острова Канадского Арктического 
архипелага >3@.

ХороȦо известно, что активное освоение викин-
гами Ȭго-западного побережья Гренландии прихо-
дится на ;²;,,, вв. ³ время Малого климатического 
оптимума, характеризовавȦегося некоторым поте-
плением. В своȬ очередь поморы  начали ходить 
к Ȇпицбергену и Новой Земле только с ;9, в., 
а, возможно, и несколько раньȦе.

Наиболее подходяȧей в ландȦафтно-клима-
тическом отноȦении территорией для поселений 
викингов было Ȭго-западное побережье Гренлан-
дии, где располагались два основных поселения ³ 
Западное и Восточное, расстояние между которыми 
составляло около 300 км. Когда викинги в ; в. туда 
прибыли, то наȦли там абсолȬтно пустые земли, 
которые и стали заселять. В ;,9 в. наступает похоло-
дание и корабли, раньȦе регулярно доставлявȦие 
колонистам хлеб, лес и другие необходимые това-
ры, стали все реже посеȧать остров из-за тяжелых 
ледовых условий. Связь с Европой постепенно осла-
бевала и в конце-концов прервалась. Похолодание 
вынудило и эскимосов, которые приȦли со стороны 

VHD LFH GXULQJ WKH FXOPLQDWLRQ RI WKH /LWWOH ,FH $JH 
(/,$) >2@. 7KH FOLPDWH HIIHFW RQ WKH OLIH RI WKH 3RPRUV LV 
FRQVLGHUHG DV RQH RI WKH HYLGHQFHV FKDUDFWHUL]LQJ WKH 
WHPSRUDO ERXQGDULHV RI WKH /,$ FXOPLQDWLRQ DQG DOORZ-
LQJ WR GLVWLQJXLVK LWV VHSDUDWH SHULRGV ZLWK WKH VHULRXV 
FKDQJHV RI WKH FLUFXODWLRQ, K\GURORJLFDO DQG JODFLDO 
FRQGLWLRQV LQ WKH $UFWLF.

7KH OLWWOH ,FH $JH ODVWHG IRU RYHU IRXU FHQWXULHV IURP 
1�30 WR 18�0. ,WV FXOPLQDWLQJ SKDVH LQ DFFRUGDQFH ZLWK 
WKH G\QDPLFV RI WKH VHYHULW\ RI WKH LFH FRQGLWLRQV LQGH[ 
LQ WKH ,FHODQGLF ZDWHUV IHOO RQ WKH IRUW\ \HDUV SHULRG 
EHWZHHQ 1�81 DQG 1820, ZKLFK ZDV FRQÀUPHG E\ WKH 
GDWD DERXW VHYHUH ZLQWHUV LQ (XURSH IURP 1�68 WR 1816. 
$Q LPSRUWDQW DUJXPHQW LQ IDYRU RI WKLV VWDWHPHQW ZDV 
DQ HYLGHQFH E\ DQ (QJOLVK VHDIDUHU :LOOLDP 6FRUHVE\ 
-XQLRU, ZKR ZURWH WKDW LQ 1806²1812 ZKDOLQJ VKLSV LQ 
WKH *UHHQODQG 6HD FRXOG QRW JR IXUWKHU QRUWK WKDQ WKH 
��� QRUWKHUQ ODWLWXGH >2@.

7KH VWXGLHG UHJLRQ RI WKH $UFWLF LQ DFFRUGDQFH ZLWK 
WKH $UFWLF 2FHDQ ]RQLQJ LV WKH WHUULWRU\ RI WKH 1RUWK-
(XURSHDQ ZDWHU DUHD. ,W HPEUDFHV *UHHQODQG, ,FHODQG, 
6SLWVEHUJHQ, 1RYD\D =HPO\D, DQG )UDQ] -RVHI /DQG. 
6LQFH WKH ZHVWHUQ FRDVW RI *UHHQODQG LV ZDVKHG E\ 
WKH %DIÀQ %D\ DQG /DEUDGRU, WKH VDLG LVODQGV PD\ EH 
UHIHUUHG WR D ZLGHU JHRJUDSKLFDO UHJLRQ ³ WKH $WODQWLF 
$UFWLF. ,WV HDVWHUQ ERUGHU LV  1RYD\D =HPO\D, DQG WKH 
ZHVWHUQ ERUGHU LV IRUPHG E\ WKH FRDVW RI &DQDGD DQG 
WKH LVODQGV RI WKH &DQDGLDQ $UFWLF $UFKLSHODJR >3@.

,W LV ZHOO NQRZQ WKDW DFWLYH FRORQL]DWLRQ E\ WKH 
9LNLQJV RI WKH VRXWK-ZHVW FRDVW RI *UHHQODQG RFFXUUHG 
LQ WKH 10th²13th FHQWXULHV ³ WKH WLPH RI WKH  OLWWOH FOLPDWLF 
RSWLPXP ZKLFK ZDV FKDUDFWHUL]HG E\ D FHUWDLQ ZDUPLQJ. 
,Q WKHLU WXUQ WKH 3RPRUV EHJDQ WR WUDYHO WR 6SLWVEHUJHQ 
DQG 1RYD\D =HPO\D RQO\ EHJLQQLQJ IURP WKH 16th FHQ-
WXU\, RU HYHQ D OLWWOH ELW HDUOLHU. 

7KH PRVW VXLWDEOH LQ WHUPV RI ODQGVFDSH DQG FOLPDWH 
WHUULWRU\ IRU WKH 9LNLQJV· VHWWOHPHQWV ZDV WKH VRXWK-
ZHVW FRDVW RI *UHHQODQG, ZKHUH WZR VHWWOHPHQWV ZHUH 
ORFDWHG ³ WKH :HVWHUQ DQG WKH (DVWHUQ ZLWK WKH GLVWDQFH 
EHWZHHQ WKHP DERXW 300 NP. :KHQ WKH 9LNLQJV LQ WKH 
10th FHQWXU\ DUULYHG WKHUH, WKH\ IRXQG DEVROXWHO\ YDFDQW 
ODQGV ZKLFK WKH\ EHJDQ WR FRORQL]H. ,Q WKH 1�th FHQWXU\ 
WKH FRROLQJ SHULRG VWDUWHG, DQG WKH VKLSV, ZKLFK IRUPHUO\ 
UHJXODUO\ GHOLYHUHG WR WKH FRORQLVWV EUHDG, WLPEHU DQG 
RWKHU QHFHVVDU\ JRRGV FRXOG UHDFK WKH LVODQG OHVV DQG 
OHVV IUHTXHQWO\ EHFDXVH RI WKH KHDY\ LFH FRQGLWLRQV. 
7LHV ZLWK (XURSH EHFDPH ZHDNHU DQG ZHUH XOWLPDWHO\ 
EURNHQ DOWRJHWKHU. 7KH FRROLQJ IRUFHG WKH (VNLPRV DV 
ZHOO, ZKR DUULYHG IURP WKH GLUHFWLRQ RI WKH &DQDGLDQ 
$UFKLSHODJR WR PLJUDWH IURP WKH QRUWK RI *UHHQODQG 
DORQJ WKH ZHVW FRDVW LQ WKH VRXWKHUQ GLUHFWLRQ DQG FRPH 
LQ FRQWDFW ZLWK WKH (XURSHDQ FRORQLVWV. ,W LV SUREDEOH 
WKDW WKHLU UHODWLRQVKLSV ZHUH QRW DOZD\V SHDFHIXO. ,Q WKH 
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канадского архипелага, мигрировать с севера Грен-
ландии по западному побережьȬ в Ȭжном направле-
нии и войти в контакт с европейскими колонистами. 
Вероятно, отноȦения между ними далеко не всегда 
были миролȬбивыми. В ;9 в. поселки окончательно 
обезлȬдели >�, с. 160–166@.

Среди основных причин, приведȦих к их гибели,  
называȬт, кроме похолодания, неумение адаптиро-
ваться к изменивȦимся в худȦуȬ сторону климати-
ческим условиям, непреднамеренно завезенная из 
Европы чума, враждебные отноȦения с эскимосами, 
ассимиляция ими викингов. Все выȦе перечислен-
ные факторы, возможно, имели отчасти место, но все 
же определяȬȧим являлось похолодание ;,9²;9 вв., 
в результате которого Ȭжное побережье Гренлан-
дии оказалось блокированным льдами. Именно на 
это время в указанной части северной Атлантики 
приȦелся пик Малого ледникового периода. Только 
во второй половине ;9, ³ начале ;9,, вв. ледовые 
условия здесь несколько смягчились, что позволило 
европейцам организовать ряд морских экспедиций 
в поисках Северо-западного прохода.

Таким образом, кульминация МǹП на Ȭго-западе 
Гренландии произоȦла примерно на 2�0 лет раньȦе, 
чем на Ȇпицбергене или Новой Земле. ИмеȬтся, 
помимо прочего, данные изотопии ледниковых 
кернов Гренландии, которые подтверждаȬт времен-
ные различия в границах кульминаций МǹП при-
мерно на четверть тысячелетия. ǲа и современные 
тенденции развития ледников в Гренландии и на 
Ȇпицбергене также указываȬт на контрфазность в 
их динамике, обусловленной отличиями в режиме 
их питания и гидролого-метеорологических условий 
>�, с. 102²10�@.

1�th FHQWXU\ WKH VHWWOHPHQWV ZHUH ÀQDOO\ DEDQGRQHG E\ 
WKH SHRSOH >�, S. 160²166@.

7KH PDLQ UHDVRQV ZKLFK OHG WR WKHLU DEDQGRQPHQW 
FRXOG EH, LQ DGGLWLRQ WR WKH JHQHUDO FRROLQJ, WKH SRRU 
DGDSWDELOLW\ WR WKH GHWHULRUDWLQJ FOLPDWLF FRQGLWLRQV, 
WKH SODJXH, ZKLFK FRXOG EH XQLQWHQWLRQDOO\ EURXJKW 
WR WKH LVODQG IURP (XURSH, KRVWLOH UHODWLRQV ZLWK WKH 
(VNLPRV, DQG DVVLPLODWLRQ RI WKH 9LNLQJV E\ WKHP. $OO 
WKH DIRUHPHQWLRQHG IDFWRUV FRXOG, SRVVLEO\, SOD\ WKHLU 
UROH, KRZHYHU WKH FULWLFDO RQH ZDV WKH FRROLQJRI WKH 1�th²
1�th FHQWXULHV DV D UHVXOW RI ZKLFK WKH VRXWKHUQ FRDVW RI 
*UHHQODQG ZDV EORFNHG E\ LFH. ,W ZDV GXULQJ WKDW SHULRG 
WKDW WKH SHDN RI WKH /LWWOH ,FH $JH RFFXUUHG LQ WKH VDLG 
SDUW RI WKH QRUWKHUQ $WODQWLF. 2QO\ LQ WKH VHFRQG KDOI RI 
WKH 16th ³ EHJLQQLQJ RI WKH 1�th FHQWXULHV WKH LFH FRQGL-
WLRQV WKHUH EHFDPH VRPHZKDW PLOGHU, ZKLFK DOORZHG 
WKH (XURSHDQV WR RUJDQL]H D QXPEHU RI VHD H[SHGLWLRQV 
LQ VHDUFK RI WKH 1RUWK-:HVW VHD URXWH.

7KXV WKH FXOPLQDWLRQ RI WKH /,$ LQ WKH VRXWK-ZHVW 
RI *UHHQODQG RFFXUUHG DSSUR[LPDWHO\ 2�0 \HDUV HDUOLHU 
WKDQ LQ 6SLWVEHUJHQ DQG 1RYD\D =HPO\D. 7KLV WLPH ODJ 
LQ /,$ FXOPLQDWLRQV RI DSSUR[LPDWHO\ D TXDUWHU RI D PLO-
OHQQLXP LV FRQÀUPHG, DORQJVLGH ZLWK RWKHU GDWD, E\ WKH 
*UHHQODQG JODFLHU FRUHV LVRWRS\ GDWD. ,Q DGGLWLRQ, WKH 
PRGHUQ WUHQGV RI JODFLHUV GHYHORSPHQW LQ *UHHQODQG 
DQG RQ 6SLWVEHUJHQ DOVR SRLQW WR D FRXQWHUSKDVH LQ WKHLU 
G\QDPLFV, ZKLFK LV H[SODLQHG E\ WKH GLIIHUHQFHV LQ WKHLU 
DOLPHQWDWLRQ, DQG WKH K\GURORJLFDO DQG PHWHRURORJLFDO 
FRQGLWLRQV >�, с. 102²10�@. 
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МОРСКАЯ ОХОТА В АРХЕОЛОГИИ СЕВЕРНОЙ 
ФЕННОСКАНДИИ

Ключевые слова: Фенноскандия, морская охота, нео-
лит, эпоха раннего метала, петроглифы

Резюме. Разные категории источников позволя-
Ȭт реконструировать картину морского промысла 
в эпохи неолита и раннего металла в Северной 
Фенноскандии: картографирование поселений, фау-
нистические остатки, артефакты из раскопок, петро-
глифы. В основе хозяйства лежала морская охота на 
китообразных и тȬленей.

ПодавляȬȧее больȦинство археологических 
памятников Северной Фенноскандии приурочено 
к древнему берегу океана, по которому происходило 
и первоначальное заселение этих территорий в эпоху 
мезолита. Не вызывает сомнений, что эксплуатация 
морских ресурсов была важнейȦей составляȬȧей 
жизни древних коллективов. Источником наȦих 
знаний о древних способах освоения морской сти-
хии служат материалы из раскопок и наскальные 
изображения.

В фаунистических остатках поселений резко пре-
обладаȬт кости тȬленей (особенно, гренландского 
тȬленя ³ до �0 � определимых костей млекопита-
Ȭȧих). Остатки моржей и китообразных (обычно, 
белух) немногочисленны. Кости рыб представле-
ны почти исклȬчительно треской и тресковыми. 
ǲанные относятся к позднему неолиту и эпохе 
раннего металла, ,,,²,, тыс. до н. э., и происходят из 
� памятников (%HUJHE\, .DUOHERWQ, $GYLN, *UHVVEDN-
NHQ, .DONLOOHEXNWD, +R\EXNW, Маяк 2, Усть-ǲроздовка 
3, ЗавалиȦина �).

В наскальных изображениях наблȬдается совер-
Ȧенно иная картина, а именно: гарпунная охота 
с лодок на китообразных и рыбалка палтуса или 
камбалы. Причем многочисленные сцены охоты 
с лодок на китообразных есть только на Канозере 
и Выге. Три сцены такой охоты зафиксированы 
в Альте, две на Онежском озере, а в Намфорсене ³ 
всего одна, крайне невыразительная. В петроглифах 
можно найти всего несколько мелких фигур, кото-
рые можно определить как изображения тȬленей, 
и несколько фигур моржей на Бесовых Следках. 
Рыбалка представлена серией только в Альте, где она 
производится с лодки, и всего одна сцена рыбалки 
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SEA MAMMALS HUNTING IN THE ARCHAEOLOGY OF 
NORTHERN FENNOSCANDIA

Key words: )HQQRVFDQGLD, VHD PDPPDOV KXQWLQJ, WKH 
1HROLWKLF, (DUO\ 0HWDO $JH, SHWURJO\SKV 

Summary. 'LIIHUHQW FDWHJRULHV RI VRXUFHV PDNH SRV-
VLEOH WKH UHFRQVWUXFWLRQ RI WKH VHD PDPPDOV KXQWLQJ 
SUDFWLFHV GXULQJ WKH 1HROLWKLF DQG WKH (DUO\ 0HWDO $JH LQ 
1RUWKHUQ )HQQRVFDQGLD: PDSSLQJ RI VHWWOHPHQWV, IDXQLV-
WLF UHPDLQV, DUWLIDFWV IURP H[FDYDWLRQ VLWHV, SHWURJO\SKV. 
7KH HFRQRP\ ZDV EDVHG RQ ZKDOLQJ DQG VHDOV KXQWLQJV.

$ YDVW PDMRULW\ RI DUFKDHRORJLFDO VLWHV RI 1RUWKHUQ 
)HQQRVFDQGLD ZHUH DVVRFLDWHG ZLWK WKH DQFLHQW RFHDQ 
FRDVW DORQJ ZKLFK WKH WHUULWRU\ ZDV LQLWLDOO\ FRORQL]HG 
GXULQJ WKH 0HVROLWKLF. 7KHUH LV QR GRXEW WKDW WKH PDUL-
WLPH UHVRXUFH XVH ZDV WKH PRVW LPSRUWDQW FRPSRQHQW 
RI OLIH RI WKH DQFLHQW SRSXODWLRQV. 7KH VRXUFH RI RXU 
NQRZOHGJH DERXW WKH DQFLHQW PHWKRGV RI PDULWLPH 
UHVRXUFH EDVH GHYHORSPHQW DUH WKH H[FDYDWLRQ PDWHULDOV 
DQG WKH URFN DUW LPDJHV.

,Q WKH IDXQD UHPDLQV RI VHWWOHPHQWV VHDO ERQHV ZHUH 
GHÀQLWHO\ GRPLQDWLQJ (SDUWLFXODUO\ WKH *UHHQODQG VHDO ³ 
XS WR �0 � RI DOO GHÀQDEOH VHD PDPPDOV ERQHV). 7KH 
UHPDLQV RI ZDOUXV DQG ZKDOHV (QRUPDOO\ WKH ZKLWH ZKDOH) 
ZHUH QRW QXPHURXV. )LVK ERQHV ZHUH UHSUHVHQWHG DOPRVW 
H[FOXVLYHO\ E\ FRGÀVK DQG DQDFDQWKH. 7KHVH GDWD UHIHUUHG 
WR WKH ODWH 1HROLWKLF DQG WKH (DUO\ 0HWDO $JH, 2²3 PLOOHQ-
QLXP %&, DQG ZHUH REWDLQHG IURP � DUFKDHRORJLFDO VLWHV 
(%HUJHE\, .DUOHERWQ, $GYLN, *UHVVEDNNHQ, .DONLOOHEXNWD, 
+R\EXNW, 0D\DN 2, 8VW-'UR]GRYND 3, =DYDOLVKLQD�).

,Q WKH URFN DUW LPDJHV D FRPSOHWHO\ GLIIHUHQW SLFWXUH 
ZDV REVHUYHG: KDUSRRQ ZKDOH KXQW IURP ERDWV DQG 
ÀVKLQJ IRU KDOLEXW RU ÁDW-ÀVK. ,W VKRXOG EH QRWHG WKDW 
QXPHURXV ERDW ZKDOLQJ VFHQHV ZHUH SUHVHQW RQO\ LQ 
.DQR]HUR DQG 9\JD. 7KUHH VXFK ZKDOLQJ VFHQHV ZHUH 
UHJLVWHUHG LQ $OWD, DQG WZR RQ 2QHJD ODNH, ZKLOH LQ 
1lPIRUVHQ ³ RQO\ RQH, DQG DQ H[WUHPHO\ XQLPSUHVVLYH 
RQH DW WKDW. ,Q SHWURJO\SKV WKHUH ZHUH RQO\ D IHZ VPDOO 
ÀJXUHV ZKLFK FRXOG EH LQWHUSUHWHG DV VHDO LPDJHV, DQG 
VHYHUDO ZDOUXV LPDJHV LQ %HVRY\ 6OHGNL. )LVKLQJ ZDV 
UHSUHVHQWHG RQO\ ZLWK D VHULHV RI LPDJHV LQ $OWD, ZKHUH 
LW ZDV ERDW ÀVKLQJ, DQG RQO\ RQH ÀVKLQJ VFHQH IRU SLNH 
ZLWKRXW D ERDW LQ .DQR]HUR. 7KHUH ZHUH VHYHUDO LPDJHV 
RI WKH VSLNHG KDUSRRQV WKHPVHOYHV. 

,Q WKH PRYDEOH DUWLIDFWV JURXS WKHUH ZHUH ERQH 
KDUSRRQV, ERWK VSLNHG DQG WRJJOLQJ. 7KHUH ZHUH DOVR 
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на ȧуку без лодки ³ на Канозере. Есть несколько 
изображений самих гарпунов с Ȧипами.

Из портативных артефактов имеȬтся костяные 
гарпуны, как с Ȧипами, так и поворотные. Есть также 
составные, у которых кремневое острие вставлено в 
гнездо на конце костяной части с Ȧипами. Встречены 
крупные рыболовные крȬчки из кости и сравни-
тельно небольȦие составные из кости с каменным 
жалом. Повсеместно распространены угловые ножи 
из сланца, Ȧлифованные, и из кремня, двусторонне 
обработанные, которые, вероятнее всего, применя-
лись для разделки рыбы и морского зверя.

За исклȬчением петроглифов Онежского озера, 
все крупные памятники наскального искусства 
находятся на древнем морском побережье (Канозе-
ро в 16 км). На всех, кроме Вингена, многочислен-
ны изображения больȦих лодок с экипажами до 
60 человек (обычно до 10). В раскопках остатки судов, 
датируемых временем до железного века, в Север-
ной Фенноскандии обнаружены лиȦь в Кольском 
Оленеостровском могильнике. Они представляȬт 
собой погребальные саркофаги-лодки-кережки и не 
могут рассматриваться как лодки, применявȦиеся в 
морском промысле. В то же время, в них реализова-
ны все необходимые в кораблестроении элементы: 
набор корпуса из досок, килевая доска и Ȧпангоуты, 
смоление. Судя по всему, для приведения лодки 
в движение использовались весла-гребки, изобра-
жения которых можно усмотреть в петроглифах 
Новой Залавруги на Выге. УклȬчины в Скандинавии 
появляȬтся в железном веке, в , тыс. н. э.

БросаȬȧееся в глаза противоречие между наскаль-
ными изображениями и материалами поселений 
состоит в том, что на скалах представлена почти исклȬ-
чительно добыча китообразных, а на поселениях встре-
чены почти исклȬчительно кости тȬленей. С одной 
стороны, это демонстрирует обȧественное значение, 
которое придавалось добыче китообразных. С другой 
стороны, обȨясняется весьма прозаическими причина-
ми, связанными с возможностями транспортировки 
добычи. Гренландский тȬлень имеет массу до 16� кг 
и длину тела до 20� см� белуха до 2 т и длину тела 
до 6 м. ǲобытых тȬленей грузили в лодку и доставляли 
на поселение целиком, белух, видимо, разделывали 
на ближайȦем берегу и доставляли на поселение лиȦь 
части туȦи. Не случайно кости тȬленей представлены 
на поселениях всеми частями скелета, а кости белух 
отдельными костями. В то же время одна добытая белу-
ха по массе мяса и жира эквивалентна 10²20 тȬленям. 
По своему значениȬ в рационе китообразные, видимо, 
не уступали тȬленям.

Таким образом, разные категории археологиче-
ских источников дополняȬт друг друга. Поселения 

WKH FRPSRVLWH RQHV, ZKHUH WKH ÁLQW SRLQW ZDV LQVHUWHG 
LQWR D VRFNHW DW WKH HQG RI D ERQH FXS ZLWK VSLNHV. 
2FFDVLRQDOO\ ODUJH ERQH ÀVKLQJ KRRNV KDYH EHHQ IRXQG, 
DV ZHOO DV WKH UHODWLYHO\ VPDOO FRPSRVLWH ERQH KRRNV 
ZLWK D VWRQH GDUW. 4XLWH FRPPRQ ZHUH WKH FRUQHU 
VKDOH SROLVKHG NQLYHV, RU WKH ÁLQW RQHV ZLWK WZR-VLGHG 
UHWRXFK ZKLFK, PRVW OLNHO\, ZHUH XVHG IRU FXWWLQJ ÀVK 
DQG VHD PDPPDOV.

:LWK WKH H[FHSWLRQ RI WKH 2QHJD ODNH SHWURJO\SKV DOO 
ODUJH URFN DUW VLWHV ZHUH ORFDWHG RQ WKH DQFLHQW VHD FRDVW 
(.DQR]HUR 16 NP DZD\). ,Q DOO RI WKHP, H[FHSW 9LQJHQ, 
WKHUH ZHUH QXPHURXV LPDJHV RI ODUJH ERDWV ZLWK WHDPV 
XS WR 60 SHRSOH (QRUPDOO\ XS WR 10). ,Q WKH H[FDYDWHG VLWHV 
RI 1RUWKHUQ )HQQRVFDQGLD WKH UHPDLQV RI ERDWV GDWHG DV 
WKH ,URQ $JH SHULRG ZHUH IRXQG RQO\ LQ WKH .ROD 2OHQH-
RVWURYVN\ EXULDO VLWH. 7KH\ ZHUH WKH IXQHUDO VDUFRSKDJXV-
ERDWV-NHUH]KNL DQG FRXOG QRW EH LQWHUSUHWHG DV ERDWV XVHG 
IRU PDULWLPH KXQWLQJ. $W WKH VDPH WLPH WKH\ KDG DOO WKH 
QHFHVVDU\ VKLSEXLOGLQJ HOHPHQWV: WKH ERDW KXOO PDGH 
IURP SODQNV, WKH NHHO SODWH DQG WUDQVYHUVH ULEV, FDXONLQJ. 
$SSDUHQWO\ WKH ERDWV ZHUH SURSHOOHG E\ SDGGOH-RDUV DV 
VKRZQ LQ WKH 1RYD\D =DODYUXJD SHWURJO\SKV LQ 9\JD. 
7KH RDU ORFN DSSHDUHG LQ 6FDQGLQDYLD LQ WKH ,URQ $JH, LQ 
WKH 1VW PLOOHQQLXP $'.

$ VWULNLQJ PLVPDWFK EHWZHHQ WKH URFN DUW LPDJHV 
DQG WKH VHWWOHPHQWV PDWHULDOV FRQVLVWHG LQ WKH IDFW WKDW 
LQ WKH URFN DUW WKHUH ZHUH DOPRVW H[FOXVLYHO\ ZKDOLQJ 
VFHQHV, ZKLOH DW WKH VHWWOHPHQWV DOPRVW H[FOXVLYHO\ VHDO 
ERQHV ZHUH IRXQG. 2Q WKH RQH KDQG WKLV GHPRQVWUDWHG 
WKH LPSRUWDQFH RI ZKDOLQJ IRU WKH DQFLHQW SRSXODWLRQ. 
2Q WKH RWKHU KDQG WKLV FRXOG EH H[SODLQHG E\ TXLWH 
SURVDLF UHDVRQV UHODWHG WR WKH GLIÀFXOWLHV DVVRFLDWHG ZLWK 
WKH ZKDOHV WUDQVSRUWDWLRQ. $ *UHHQODQG VHDO ZHLJKHG 
XS WR 16� NJ ZLWK WKH OHQJWK RI WKH ERG\ XS WR 20� FP� 
ZKLWH ZKDOH ZHLJKHG XS WR 2 WRQV DQG ZDV DERXW 6 P 
ORQJ. 7KH NLOOHG VHDOV ZHUH ORDGHG LQWR ERDWV DQG FDUULHG 
WR WKH VHWWOHPHQW LQWDFW, ZKLOH WKH ZKLWH ZKDOHV ZHUH, 
PRVW OLNHO\, FXW RQ WKH QHDUHVW EHDFK DQG RQO\ SDUWV RI 
WKH ERGLHV ZHUH GHOLYHUHG WR WKH VHWWOHPHQWV. ,W VWDQGV 
WR UHDVRQ WKDW VHDO ERQHV ZHUH UHSUHVHQWHG LQ WKH VHW-
WOHPHQWV ZLWK DOO SDUWV RI WKH VNHOHWRQ, ZKLOH WKH ZKLWH 
ZKDOHV ³ RQO\ ZLWK VRPH ERQHV. $W WKH VDPH WLPH RQH 
NLOOHG ZKLWH ZKDOH LQ WHUPV RI WKH PHDW DQG IDW TXDQWLW\ 
ZDV HTXLYDOHQW WR 10²20 VHDOV. $SSDUHQWO\ WKH ZKDOHV 
KDG DW OHDVW WKH VDPH GLHWDU\ YDOXH DV WKH VHDOV.

,Q WKLV ZD\ WZR GLIIHUHQW FDWHJRULHV RI DUFKDHRORJLFDO 
VRXUFHV FRPSOHPHQWHG HDFK RWKHU. 7KH 1HROLWKLF DQG 
WKH (DUO\ 0HWDO $JH VHWWOHPHQWV ZHUH ORFDWHG LQ WKH 
ED\V RI WKH 1RUZHJLDQ DQG WKH %DUHQWV 6HDV YHU\ FORVH 
WR WKH DQFLHQW VKRUHOLQH. 0DLQ IRRG RI WKH SRSXODWLRQ 
ZHUH VHDOV (*UHHQODQG VHDOV) DQG WRRWKHG ZKDOH (:KLWH 
ZKDOHV). )RU ZKDOLQJ WKH\ XVHG ELJ ZRRGHQ ERDWV DQG 
KDUSRRQV RI YDULRXV W\SHV. 7KH NLOOHG VHDOV ZHUH EURXJKW 
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эпох неолита и раннего металла располагаȬтся 
в заливах Норвежского и Баренцева морей, вплот-
нуȬ к древней береговой линии. Основной пиȧей 
были тȬлени (гренландские тȬлени) и зубатые киты 
(белухи). Охота на китообразных осуȧествлялась с 
больȦих деревянных лодок с помоȧьȬ гарпунов 
различных типов. ǲобытые тȬлени доставлялись на 
поселения и разделывались на них. Китообразные 
разделывались за пределами поселений.

УДК 904(470.1/2)
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ЕВРОПЕЙСКОЕ ЗАПОЛЯРЬЕ В I — НАЧАЛЕ  
II ТЫС. Н. Э. — ФАКТЫ И ГИПОТЕЗЫ

Ключевые слова: северо-восток Европы, эпоха сред-
невековья, печера, сииртя, угры, самодийцы

Резюме. В статье рассматривается проблема исчез-
нувȦих народов северо-востока Европы ³ «пече-
ры» и «сиирти», их соответствия археологическим 
памятникам Печорского Севера. Поставлен вопрос 
о выделении на Нижней Печоре в первой половине 
,, тыс. н. э. новой локальной группы средневековых 
памятников, в материальных остатках которых 
можно усматривать черты культуры летописной 
«печеры».

В числе до сих пор окончательно не реȦенных 
проблем отечественной средневековой археологии 
остаȬтся вопросы, связанные с присутствием на 
крайнем северо-востоке Европы носителей этнонимов 
«печера» и «сииртя», их соответствия археологическим 
культурам. Несмотря на имевȦиеся ранее и остаȬ-
ȧиеся до сих пор разногласия среди исследователей, 
в известной нам научной литературе не оспаривается 
реальность суȧествования скрытых за этими двумя 
названиями древних народов Севера.

Впервые народы Печорского Приуралья упоми-
наȬтся в «Повести временных лет». В ǹаврентьевской 
летописи под 10�6 г. в числе имен других народов 
называется «печера». Однако географическое положе-
ние и этническая принадлежность летописной «пече-
ры» точно не установлены. Исследователи помеȧали 
ее на верхней, средней или нижней Печоре, усмат-
ривали в этом народе самоедов, карел, население 
палеоазиатского происхождения, коми-зырян >1� 2� 3@.
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EUROPEAN POLAR REGION IN THE 1ST — BEGINNING 
OF THE 2ND MILLENNIUM AD — FACTS AND 
HYPOTHESES

Key words: QRUWK-HDVW RI (XURSH, 0LGGOH $JHV, 3HFKHUD, 
6LLUW\D, 8JULDQV, 6DPRG\

Summary. 7KH DUWLFOH SUHVHQWV DQ RYHUYLHZ RI WKH 
H[WLQFW SHRSOHV RI WKH QRUWK-HDVW RI (XURSH ³ WKH 

´3HFKHUDµ DQG WKH ´6LLUW\Dµ, DV ZHOO DV WKHLU FRUUHODWLRQ 
WR WKH DUFKDHRORJLFDO VLWHV RI WKH 3HFKRUD QRUWK UHJLRQV. 
7KH DXWKRU UDLVHG D TXHVWLRQ DERXW GLVWLQJXLVKLQJ RI 
D QHZ ORFDO JURXS RI PHGLHYDO VLWHV RI WKH ÀUVW KDOI RI 
WKH 2QG PLOOHQQLXP LQ WKH /RZHU 3HFKRUD UHJLRQ, LQ WKH 
PDWHULDO UHPDLQV RI ZKLFK WKH WUDFHV RI WKH DQQDOLVWLF 

´3HFKHUDµ FXOWXUH PD\ EH GLVFHUQHG.

$ JURXS RI WKH \HW ÀQDOO\ XQUHVROYHG SUREOHPV RI 
WKH 5XVVLDQ 0LGGOH $JH DUFKHRORJ\ LQFOXGHV TXHV-
WLRQV UHODWHG WR WKH SUHVHQFH LQ WKH IDU QRUWK-HDVW 
RI (XURSH RI WKH SRSXODWLRQV ZLWK WKH HWKQRQ\PV 

´SHFKHUDµ DQG ´VLLUW\Dµ, DV ZHOO DV WKHLU FRUUHODWLRQ 
ZLWK WKH DUFKDHRORJLFDO FXOWXUHV. 'HVSLWH WKH IRUPHUO\ 
H[LVWLQJ DQG VWLOO UHPDLQLQJ GLVDJUHHPHQWV DPRQJ WKH 
UHVHDUFKHUV WKH DYDLODEOH DFDGHPLF OLWHUDWXUH GRHV 
QRW GLVSXWH WKH IDFW RI WKH DFWXDO H[LVWHQFH RI WKH WZR 
DQFLHQW SHRSOHV RI WKH 1RUWK KLGGHQ EHKLQG WKHVH 
WZR QDPHV.

)RU WKH ÀUVW WLPH WKH SHRSOHV RI WKH 3HFKRUD &LV-8UDO 
ZHUH PHQWLRQHG LQ WKH 3ULPDU\ &KURQLFOH. ,Q WKH /DX-
UHQWLDQ &KURQLFOH IRU 10�6 WKH QDPH ´3HFKHUDµ LV OLVWHG 
DORQJVLGH ZLWK WKH QDPHV RI RWKHU SHRSOHV. +RZHYHU 
WKH JHRJUDSKLF ORFDWLRQ RU WKH HWKQLF EHORQJLQJ RI WKH 
DQQDOLVWLF ´3HFKHUDµ ZDV QHYHU HVWDEOLVKHG SUHFLVHO\. 
7KH UHVHDUFKHUV SODFHG LW HLWKHU LQ WKH XSSHU, PLGGOH, 
RU ORZHU 3HFKRUD UHJLRQV, DVVRFLDWHG WKLV QDPH ZLWK WKH 

WR WKH VHWWOHPHQWV DQG FXW WKHUH. :KLOH WKH ZKDOHV ZHUH 
FXW RXWVLGH RI WKH VHWWOHPHQWV.
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ȅто касается «сииртя», то в работах этнографов 
попытки обосновать присутствие на Крайнем Севе-
ре по западнуȬ и восточнуȬ стороны Полярного 
Урала, наряду с «печерой», Ȭгрой и самоядьȬ, еȧе 
одного этнического элемента, предпринимались 
неоднократно >�� �� 6 и др.@. Они опираȬтся, прежде 
всего, на мифологические предания ненцев и нем-
ногочисленные указания в письменных источниках 
о каком-то загадочном народе севера Евразии. Однако 
этническая принадлежность этого населения оста-
ется не ясной. Все высказанные мнения на эту тему 
пока суȧествуȬт на уровне гипотез. БольȦинство 
исследователей склоняȬтся к тому, что, в частности, 
БольȦеземельская тундра до прихода ненцев входила 
в область расселения коллективов западносибирского 
происхождения, в составе которых суȧественнуȬ 
долȬ занимал угорский компонент. Отдельно хоте-
лось выделить точку зрения ǹ. В. Хомич, согласно 
которой «сииртя» могли быть какими-то протоу-
ральцами, вклȬчавȦими в качестве компонентов 
черты многих, впоследствии выделивȦихся народов 
>6@. В. Н. ȅернецов считал, что племена Печорского 
Приуралья, связанные единством происхождения, 
составляли аборигенный пласт таежной и тундровой 
зон Европейского Севера, а этнические черты обȧе-
го древнего уралоязычного субстрата сохранялись 
местами у приполярного населения даже до сред-
невековья >�� 8@.

Если обратиться к археологическим источникам, 
то оснований для уточнения имеȬȧихся данных, 
касаȬȧихся «печеры» и «сииртя», немного, и они 
также не бесспорны. Период второй половины , ³ 
первой половины ,, тыс. н. э. недостаточно полно 
отражен в археологических материалах из При- 
и Заполярных районов европейского северо-востока. 
Источниковая база по средневековой археологии 
тундр северо-востока Европы вклȬчает материалы 
не более чем 20 археологических памятников с иссле-
дованным культурным слоем >3, с. �²20@.

Не вдаваясь в подробное описание инвентаря 
этих памятников (все они в той или иной степени 
опубликованы), кратко остановимся на некоторых 
этногенетических выводах, сформулированных 
при их исследовании. БольȦинство авторов пола-
гаȬт, что материалы второй половины , тыс. н. э. 
отражаȬт  особенности местной, до оленеводческой 
культуры населения субарктической зоны северо-
востока Европы, связанной своим происхождением 
с западносибирским (угорским или самодийским по 
этнокультурной принадлежности) кругом археоло-
гических культур. Культурные остатки именно этого 
времени приписываȬтся легендарным «сииртя», 
как предȦественникам и, в определенной степени, 

6DPR\HGV, WKH .DUHO, WKH SDOHR $VLDQ RULJLQ SRSXODWLRQ, 
RU WKH .RPL-=\DU\DQ >1� 2� 3@.

$V WR WKH ´6LLUW\Dµ, WKH HWKQRJUDSKHUV PDGH QXPHU-
RXV DWWHPSWV WR SURYLGH DUJXPHQWV LQ IDYRU RI WKH H[LVW-
HQFH LQ WKH )DU 1RUWK RQ ERWK VLGHV RI WKH 3RODU 8UDOV 
DORQJVLGH ZLWK WKH ´3HFKHUDµ, 8JUD DQG 6DPR\DG, RI 
RQH PRUH HWKQLF HOHPHQW, >�� �� 6 HW DO.@. 7KH\ UHOLHG, LQ 
WKH ÀUVW SODFH, RQ WKH P\WKRORJLFDO WDOHV RI WKH 1HQHWV 
DQG WKH VFDUFH UHIHUHQFHV LQ WKH ZULWWHQ VRXUFHV WR VRPH 
P\VWHULRXV SHRSOH RI WKH QRUWK RI (XUDVLD. +RZHYHU 
WKH HWKQLFLW\ RI WKLV SRSXODWLRQ UHPDLQV XQFOHDU. $OO 
SURQRXQFHPHQWV RQ WKH VXEMHFW DUH VWLOO PDGH RQO\ DW 
WKH OHYHO RI K\SRWKHVHV. 0RVW RI WKH UHVHDUFKHUV DUH 
LQFOLQHG WR EHOLHYH WKDW, LQ SDUWLFXODU, WKH %ROVKH]H-
PHOVND\D 7XQGUD EHIRUH WKH DUULYDO RI WKH 1HQHWV ZDV 
SDUW RI WKH FRORQL]DWLRQ DUHD IRU WKH JURXSV RI :HVW 
6LEHULDQ RULJLQ D VLJQLÀFDQW SDUW RI ZKLFK ZDV PDGH 
XS RI WKH 8JULF FRPSRQHQW.  :H ZRXOG OLNH WR GUDZ 
\RXU DWWHQWLRQ WR WKH LGHD IRUPXODWHG E\ /. 9. .KRPLFK, 
DFFRUGLQJ WR ZKLFK WKH ´6LLUW\Dµ FRXOG EH VRPH NLQG 
RI WKH 3URWR-8UDOLDQV HPEUDFLQJ DV WKHLU FRPSRQHQWV 
WKH IHDWXUHV RI PDQ\ SHRSOHV ZKLFK GHYHORSHG ODWHU 
RQ WKHLU EDVLV >6@. 9. 1. &KHUQHWVRY EHOLHYHG WKDW WKH 
WULEHV RI WKH 3HFKRUD &LV-8UDO XQLWHG E\ WKHLU FRPPRQ 
RULJLQ FRQVWLWXWHG WKH DERULJLQDO JURXS RI WKH WDLJD DQG 
WKH WXQGUD ]RQHV RI WKH (XURSHDQ 1RUWK, ZKLOH WKH 
HWKQLF IHDWXUHV RI WKH FRPPRQ DQFLHQW 8UDOLF ODQJXDJHV 
VXEVWUDWH ZHUH SUHVHUYHG LQ VRPH SODFHV E\ WKH 3RODU 
SRSXODWLRQV HYHQ WLOO WKH 0LGGOH $JH SHULRG >�� 8@. 

7KH DUFKDHRORJLFDO VRXUFHV DOVR GR QRW RIIHU D ORW 
RI LQIRUPDWLRQ IRU FODULÀFDWLRQ RI WKH QDPHV ´3HFKHUDµ 
DQG ´6LLUW\Dµ, PRUHRYHU, HYHQ WKH IHZ DYDLODEOH IDFWV DUH 
QRW LQGLVSXWDEOH. 7KH SHULRG RI WKH VHFRQG KDOI RI WKH 
1VW ³ WKH ÀUVW KDOI RI WKH 2QG PLOOHQQLXP $' LV LQVXIÀ-
FLHQWO\ UHÁHFWHG LQ WKH DUFKDHRORJLFDO PDWHULDOV IURP WKH 
&LV- DQG 7UDQV-3RODU UHJLRQV RI WKH (XURSHDQ QRUWK-HDVW. 
7KH ERG\ RI VRXUFHV RQ WKH PHGLHYDO WXQGUD DUFKHRORJ\ 
RI WKH QRUWK-HDVW RI (XURSH FRYHUV WKH PDWHULDOV IURP 
QRW PRUH WKDQ 20 DUFKDHRORJLFDO VLWHV ZLWK WKH VWXGLHG 
FXOWXUDO OHYHO >3, S. �²20@.

:LWKRXW JRLQJ LQWR GHWDLOHG GHVFULSWLRQ RI WKH LQYHQ-
WRU\ RI WKHVH VLWHV (DOO RI WKHP ZHUH DW OHDVW SDUWLDOO\ 
SXEOLVKHG), OHW XV EULHÁ\ GLVFXVV FHUWDLQ HWKQRJHQLF 
FRQFOXVLRQV IRUPXODWHG E\ WKH UHVHDUFKHUV. 0RVW RI WKH 
DXWKRUV EHOLHYHG WKDW WKH PDWHULDOV RI WKH VHFRQG KDOI 
RI WKH 1VW PLOOHQQLXP $' UHÁHFWHG WKH VSHFLÀFV RI WKH 
ORFDO UHLQGHHU KHUGLQJ FXOWXUH RI WKH SRSXODWLRQ RI WKH 
VXE $UFWLF ]RQH RI WKH QRUWK-HDVW RI (XURSH UHODWHG E\ 
LWV RULJLQ WR WKH :HVW 6LEHULDQ (WKH 8JULDQ RU WKH 6DPRG\ 
E\ WKH HWKQR-FXOWXUDO DWWULEXWHV) JURXS RI DUFKDHRORJLFDO 
FXOWXUHV. ,W ZHUH WKH FXOWXUDO UHPDLQV IURP WKLV SHULRG 
ZKLFK ZHUH DWWULEXWHG WR WKH OHJHQGDU\ ´6LLUW\Dµ DV WKH 
SUHGHFHVVRUV, DQG, WR D FHUWDLQ H[WHQW, IRUHEHDUV  RI WKH 
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предкам ненецкого населения тундровой зоны, поя-
вивȦихся в европейском Заполярье примерно в конце 
, ³ начале ,, тыс. н. э.

Веȧевой инвентарь более позднего времени 
(конец , ³ первая половина ,, тыс. н. э.), полученный 
из культурного слоя, сосредоточен, в основном, на 
памятниках Печорского Заполярья, локализован-
ных по обе стороны Нижней Печоры (городиȧа 
Новый Бор ,²,9, Ортинское, Кобылиха, городиȧе 
и святилиȧе (") Гнилка, поселение Коткино ,) >�²12@.1 
ǲатировка памятников не выходит за пределы ;,,, ³ 
возможно, ;,9 в. н. э. Найденная керамика очень сво-
еобразна по орнаменту, вклȬчавȦего в композициȬ 
фигурные элементы и фестоны, присутствуȬт также 
сосуды на поддонах. Пока неизвестны приемлемые 
аналогии в более Ȭжных районах таежной зоны 
и в тундровой полосе Европейского Северо-Востока. 
Предварительный анализ этой керамики позволяет 
поставить вопрос о возможности выделении на Ниж-
ней Печоре новой локальной культурной группы 
населения. Не исклȬчена вероятность, что такая 
посуда могла быть оставлена населением Нижней 
Печоры ³ продолжателями культурных традиций 
предȦествовавȦего местного субстрата.

Учитывая, что к началу ,, тыс. н. э. относятся 
первые письменные свидетельства о проживании 
в бассейне Печоры носителей этнонимов «печера» 
и датировку выȦеупомянутых памятников сред-
невековым временем, можно предположительно 
отнести богато и тȧательно украȦеннуȬ керамику 
этих памятников к элементам традиционной куль-
туры этого печорского населения. Вероятно, что 
этим исчезнувȦим народом, кроме расположенных 
в долине нижней Печоры и по ее притокам памят-
ников, оставлены также Нерицкий могильник >13@ 
и ȋȦмесское пеȧерное святилиȧе >10� 1�@, датиро-
ванные ;²;, вв. н. э.

В лȬбом случае, на сегодня это единственная, на 
мой взгляд, группа средневековых археологических 
памятников на всей территории северо-востока 
европейской части России, которые в силу своего 
географического положения, присуȧих им сходных 
особенностей керамического производства поселен-
ческих комплексов, деталей обряда погребения и 
культового инвентаря могут быть предположительно 

1 ИсклȬчение представляет поселение Карпова Губа, располо-
женное более чем в 300 км западнее ³ на о-ве Вайгач. Пред-
полагается >1�@, что материалы верхнего слоя этого памятника 
с керамикой близкой вожпайской и резко отличной от предȦе-
ствуȬȧей по времени, археологически фиксируȬт появление 
самодийцев на территории северо-востока Европы, на рубеже 
;²;, вв. н. э.

1HQHWV SRSXODWLRQ RI WKH WXQGUD ]RQH, ZKLFK DSSHDUHG 
LQ WKH (XURSHDQ 3RODU UHJLRQ DSSUR[LPDWHO\ LQ WKH HQG 
RI WKH 1VW - EHJLQQLQJ RI WKH 2QG PLOOHQQLXP $'.

7KH PDWHULDO LQYHQWRU\ RI WKH ODWHU SHULRG (WKH HQG RI 
WKH 1VW ³ WKH ÀUVW KDOI RI WKH 2QG PLOOHQQLXP $') REWDLQHG 
IURP WKH FXOWXUDO OHYHO ZDV FRQFHQWUDWHG, PRVWO\, RQ 
WKH VLWHV RI WKH 3HFKRUD 7UDQV-3RODU UHJLRQ ORFDOL]HG RQ 
ERWK VLGHV RI WKH /RZHU 3HFKRUD (IRUWUHVV 1RY\ %RU ,²,9, 
2UWLQVNRMH, .RE\OLNKD, IRUWUHVV DQG VDFUHG VLWH (") *QLOND, 
.RWNLQR , VHWWOHPHQW) >�²12@.1 7KH REWDLQHG GDWHV IRU 
WKH VLWHV OLH ZLWKLQ WKH UDQJH RI WKH 13th ³ SUREDEO\ 
14th FHQWXU\ $'. 7KH SRWWHU\ IURP WKH VLWHV ZDV TXLWH 
RULJLQDO LQ LWV GHFRUDWLRQ LQFOXGLQJ LQWULFDWH RUQDPHQ-
WDWLRQ DQG IHVWRRQV, WKHUH ZHUH DOVR YHVVHOV RQ WUD\V. 
7KHUH DUH FXUUHQWO\ QR FRPSDUDEOH DQDORJXHV WR WKHVH 
LWHPV LQ WKH PRUH VRXWKHUQ UHJLRQV RI WKH WDLJD ]RQH RU 
WKH WXQGUD EHOW RI WKH (XURSHDQ QRUWK-HDVW. 3UHOLPLQDU\ 
DQDO\VLV RI WKLV FHUDPLFV DOORZV UDLVLQJ D TXHVWLRQ DERXW 
GLVWLQJXLVKLQJ RI D QHZ ORFDO JURXS RI SRSXODWLRQ LQ WKH 
/RZHU 3HFKRUD UHJLRQ. :H VKRXOG QRW H[FOXGH WKH SRV-
VLELOLW\ WKDW WKLV W\SH RI SRWWHU\ FRXOG KDYH EHHQ OHIW E\ 
WKH /RZHU 3HFKRUD SRSXODWLRQ FRQWLQXLQJ WKH FXOWXUDO 
WUDGLWLRQV RI WKH SUHFHGLQJ ORFDO VXEVWUDWH.

%HDULQJ LQ PLQG WKDW WKH ÀUVW ZULWWHQ HYLGHQFH RI 
WKH H[LVWHQFH LQ WKH 3HFKRUD EDVLQ RI WKH SRSXODWLRQ 
DVVRFLDWHG ZLWK WKH ´3HFKHUDµ HWKQRQ\P DSSHDUHG LQ 
WKH EHJLQQLQJ RI WKH 2QG PLOOHQQLXP $', DQG WKH IDFW WKDW 
WKHVH VLWHV ZHUH GDWHG DV WKH PHGLHYDO RQHV, LW LV SRV-
VLEOH WR UHIHU WKH ULFKO\ DQG FDUHIXOO\ GHFRUDWHG SRWWHU\ 
RI WKHVH VLWHV WR WKH HOHPHQWV RI WKH WUDGLWLRQDO FXOWXUH 
RI WKLV 3HFKRUD SRSXODWLRQ. ,W LV DOVR SUREDEOH WKDW WKLV 
H[WLQFW SHRSOH OHIW, LQ DGGLWLRQ WR WKH DUFKDHRORJLFDO 
VLWHV ORFDWHG LQ WKH ORZHU 3HFKRUD YDOOH\ DQG DORQJ LWV 
WULEXWDULHV, DOVR WKH 1HULWVN\ EXULDO VLWH >13@ DQG WKH 
(VKPHVV FDYH VDFUHG SODFH >10� 1�@, GDWHG DV WKH 10th²
11th FHQWXULHV $'.

,Q DQ\ FDVH WRGD\ WKLV LV WKH RQO\, WR P\ PLQG, JURXS 
RI WKH 0LGGOH $JH DUFKDHRORJLFDO VLWHV LQ WKH ZKROH WHU-
ULWRU\ RI WKH QRUWK-HDVW RI WKH (XURSHDQ SDUW RI 5XVVLD, 
ZKLFK, RZLQJ WR WKHLU JHRJUDSKLF SRVLWLRQ, VKDUHG VLPL-
ODULWLHV RI WKH VHWWOHPHQW SRWWHU\ SURGXFWLRQ FRPSOH[HV, 
GHWDLOV RI WKH EXULDO ULWHV DQG WKH ULWXDO LQYHQWRU\ PD\ 
EH WHQWDWLYHO\ FRUUHODWHG ZLWK WKH DQQDOLVWLF ´3HFKHUDµ 
DV DQ LQGHSHQGHQW HWKLF DQG VRFLDO JURXS.

1 7KH RQO\ H[FHSWLRQ ZDV WKH .DUSRYD *XED VHWWOHPHQW ORFDWHG 
RYHU 300 NP ZHVW ³ RQ WKH 9DLJDFK LVODQG. ,W LV JHQHUDOO\ EHOLHYHG 
>1�@, WKDW WKH PDWHULDOV RI WKH XSSHU OHYHO RI WKLV VLWH ZLWK WKH SRWWHU\ 
FORVH WR WKH 9R]KSDL RQH DQG GLVWLQFWO\ GLIIHUHQW IURP WKH HDUOLHU 
SHULRGV FHUDPLFV VHUYHV DV DQ DUFKDHRORJLFDO IL[DWLRQ RI WKH WKH 
WLPH RI DUULYDO RI WKH 6DPRG\ SRSXODWLRQ WR WKH WHUULWRULHV RI WKH 
QRUWK-HDVW RI (XURSH DW WKH WXUQ RI WKH 10th²11th FHQWXULHV $'
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Резюме. Анализируется роль, характер, законо-
мерности и особенности миграций в социально-
экономической адаптации в условиях Севера.

ȅеловек всегда стремился к организация ближ-
него (жилиȧе), среднего (поселение) и дальнего 
(осваиваемая территория) пространства. Мобиль-
ность являлась важным фактором организации и 
освоения дальнего пространства. Приморские куль-
туры азиатского и американского Севера отличает 
эффективное использование биоресурсов >1²8@. Фор-
мируется стратегия двойного природопользования 
(историко-экономический дуализм): использование 
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Key words: (DVWHUQ &KXNRWND, PRELOLW\, VRFLR-HFR-
QRPLF DGDSWDWLRQ, WKH /DNKWLQ DQG WKH .DQFKDODQ 
FXOWXUHV

Summary. 7KH DXWKRU DQDO\VHV WKH QDWXUH, UHJXODUL-
WLHV DQG VSHFLÀFV RI PLJUDWLRQV LQ WKH VRFLR-HFRQRPLF 
DGDSWDWLRQ SDWWHUQV RI WKH 1RUWK.

7KH KXPDQV DOZD\V ZLVKHG WR RUJDQL]H WKH LPPHGL-
DWH (KRXVH), LQWHUPHGLDWH (VHWWOHPHQW) DQG UHPRWH (FROR-
QL]HG WHUULWRU\) VSDFH DURXQG WKHP. 0RELOLW\ ZDV DQ 
LPSRUWDQW IDFWRU LQ RUJDQL]DWLRQ DQG FRORQL]DWLRQ RI WKH 
UHPRWH VSDFH. 7KH PDULWLPH FXOWXUHV RI WKH $VLDQ DQG 
WKH $PHULFDQ 1RUWK DUH NQRZQ IRU WKHLU HIÀFLHQW XVH RI 
ELR-UHVRXUFHV >1²8@. $ GRXEOH QDWXUH XVH VWUDWHJ\ ZDV 
GHYHORSHG (KLVWRULFDO DQG HFRQRPLF GXDOLVP): WKH XVH 
RI WKH ELR-UHVRXUFHV RI WKH FRQWLQHQW, WKH FRDVW DQG WKH 
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биоресурсов континента, побережья и моря >6@. Про-
странственно-временная мобильность обеспечивала 
выживание в условиях Севера. Опыт закреплялся 
в социокультурных и экономических традициях как 
оптимальная пространственно-временная модель 
жизнедеятельности. Вектор и алгоритм миграций 
определялся наибольȦей концентрацией биоре-
сурсов, качество и количество которых определяли 
сезонные биоритмы и нестабильность климата >2� �²6@. 

В приморских культурах ведуȧее значение имели 
миграции, связанные с морской охотой. ǹетом-осе-
ньȬ при охоте методом отгона  они были направле-
ны к лежбиȧам моржей и тȬленей (10²20 км вдоль 
побережья) >6@. У древних эскимосов это были миг-
рации от поселений на байдарах в открытое море, 
где охотились на плаву на моржей и китов. «Китовая 
аллея» свидетельствует об охотничьих экспедициях 
до 100 км. В охотничьих миграциях участвовали 
только мужчины >2²6@.

На Севере логика выживания предполагала 
высокуȬ социальнуȬ солидарность. Она фикси-
руется по отсутствиȬ различия в питании женȧин, 
мужчин, детей и стариков >�� 10@. Вероятно, это 
характерно для всех обитателей Севера, также 
как и дублирование социальной ответственности 
и связей. БольȦие поселения (100²�00 жилиȧ) и 
могильники (до 1�0 могил), функционируȬȧие 
около тысячи лет ³ свидетельство стабильности 
экономической и социокультурной систем >1� 2� 
6� 8� 11@. Комплексный характер экономики, свя-
занный с сезонными миграциями, зафиксирован 
в Пегтымельских петроглифах: сцены морской и 
сухопутной охоты. 

Уровень развития духовной культуры древнего 
населения Севера, отраженный в сакральных обȨектах, 
подтвержденный социокультурными традициями, по 
мнениȬ исследователей >6� 11@, не уступал населениȬ 
Ȭга. ȋто результат успеȦной социально-экономиче-
ской и культурной адаптации. 

Пиȧевая адаптация ³ яркая и устойчивая часть 
культуры >10@. ǲинамика пиȧевых источников 
(истоȧение или недоступность) переориентирует 
на новые или добавочные ресурсы, меняет направ-
ление и характер миграций >3� �� 6@. ОтмечаȬтся 
неоднократные стрессы из-за недостатка пиȧи 
при переходе от континентальных к приморским 
биоресурсам >�@. ȋто, как и неудачные сезоны, стиму-
лировали компенсируȬȧуȬ тактику, в т.ч. гибкуȬ 
миграционнуȬ практику >3� �� 6@. 

Важными были миграции к местам переправы 
оленей через реки в осенний период. В них уча-
ствовали мужчины и женȧины (дети"). Глубина 
таких миграций от моря вверх по рекам доходила до 

VHD >6@. 7KH VSDWLDO DQG WHPSRUDO PRELOLW\ ZDV D JXDU-
DQWHH RI VXUYLYDO XQGHU WKH FRQGLWLRQV RI WKH 1RUWK. 7KH 
DFFXPXODWHG H[SHULHQFH ZDV HPEHGGHG LQ WKH VRFLR-
FXOWXUDO DQG HFRQRPLF WUDGLWLRQV DV DQ RSWLPDO VSDWLDO 
DQG WHPSRUDO OLIH PRGHO. 7KH YHFWRU DQG WKH DOJRULWKP RI 
PLJUDWLRQV ZDV GHWHUPLQHG E\ WKH ODUJHVW FRQFHQWUDWLRQ 
RI ELR-UHVRXUFHV, WKH TXDOLW\ DQG WKH TXDQWLW\ RI ZKLFK 
GHSHQGHG RQ WKH VHDVRQDO ELRUK\WKPV DQG WKH LQVWDELOLW\ 
RI FOLPDWH FKDQJHV >2� �²6@. 

,Q PDULWLPH FXOWXUHV WKH PRVW LPSRUWDQW PLJUDWLRQV 
ZHUH WKH RQHV UHODWHG WR WKH VHD PDPPDOV KDUYHVWLQJ. 
,Q WKH VXPPHU DQG DXWXPQ GXULQJ WKH GULYH KXQWLQJ 
VHDVRQ WKHLU GLUHFWLRQ ZDV WRZDUGV WKH ZDOUXV DQG VHDO 
URRNHULHV (10²20 NP DORQJ WKH VHD FRDVW) >6@. ,Q WKH 
DQFLHQW (VNLPR WUDGLWLRQ WKHVH ZHUH PLJUDWLRQV IURP 
WKH VHWWOHPHQWV WR WKH RSHQ VHD RQ FDQRHV, ZKHUH WKH\ 
KXQWHG ZDOUXV DQG VHDOV DÁRDW. 7KH ´:KDOH $OOH\µ JDYH 
HYLGHQFHV RI WKH KXQWLQJ H[SHGLWLRQV WR GLVWDQFHV DV IDU 
DV 100 NP. 0HPEHUV RI KXQWLQJ H[SHGLWLRQV ZHUH RQO\ 
PHQ >2²6@.

,Q WKH 1RUWK WKH VXUYLYDO ORJLFV LPSOLHG KLJK OHYHO 
RI VRFLDO VROLGDULW\. ,W ZDV FRQÀUPHG E\ WKH ODFN RI GLI-
IHUHQFHV LQ WKH IRRG UDWLRQV RI ZRPHQ, PHQ, FKLOGUHQ 
DQG HOGHUV >�� 10@. $SSDUHQWO\ WKLV ZDV FKDUDFWHULVWLF 
IRU DOO SHRSOHV RI WKH 1RUWK, LQ WKH VDPH ZD\ DV WKH 
GXSOLFDWLRQ RI VRFLDO UHVSRQVLELOLW\ DQG FRQQHFWLRQV. 
/DUJH VHWWOHPHQWV (100²�00 KRXVHV) DQG EXULDO VLWHV (XS 
WR 1�0 JUDYHV) ZKLFK IXQFWLRQHG IRU DERXW RQH WKRXVDQG 
\HDUV JDYH DQ HYLGHQFH RI VWDELOLW\ RI WKH HFRQRPLF DQG 
VRFLR-FXOWXUDO V\VWHPV >1� 2� 6� 8� 11@. 7KH FRPSUHKHQ-
VLYH QDWXUH RI WKH HFRQRPLF SDWWHUQV UHODWHG WR VHDVRQDO 
PLJUDWLRQV ZDV REVHUYHG LQ WKH 3HJW\PHO SHWURJO\SKV: 
LQ WKH ODQG DQG VHD KXQWLQJ VFHQHV. 

7KH OHYHO RI VSLULWXDO FXOWXUH GHYHORSPHQW RI WKH 
DQFLHQW SRSXODWLRQ RI WKH 1RUWK UHÁHFWHG LQ WKH VDFUDO 
REMHFWV DQG FRQÀUPHG E\ WKH VRFLR-FXOWXUDO WUDGLWLRQV 
ZDV, DFFRUGLQJ WR WKH UHVHDUFKHUV >6� 11@, LQ QR ZD\ 
LQIHULRU WR WKH SRSXODWLRQ RI WKH VRXWK. 7KLV ZDV D UHVXOW 
RI VXFFHVVIXO VRFLR-HFRQRPLF DQG FXOWXUDO DGDSWDWLRQ. 

)RRG DGDSWDWLRQ ZDV D YLYLG DQG VWDEOH SDUW RI FXO-
WXUH >10@. 7KH G\QDPLFV RI WKH IRRG VRXUFHV (GHSOHWLRQ 
RU LQDFFHVVLELOLW\) ZRXOG UHRULHQW WKH SRSXODWLRQ WR WKH 
QHZ RU DGGLWLRQDO UHVRXUFHV WKXV FKDQJLQJ WKH GLUHFWLRQ 
DQG WKH QDWXUH RI PLJUDWLRQV >3� �� 6@. 'XULQJ WKH WUDQVL-
WLRQ IURP WKH FRQWLQHQWDO WR WKH PDULWLPH ELR-UHVRXUFHV 
UHSHDWHG VWUHVVHV FDXVHG E\ WKH VFDUFLW\ RI IRRG ZHUH 
REVHUYHG >�@. 7KLV LQ FRPELQDWLRQ ZLWK WKH EDG KXQWLQJ 
VHDVRQV VWLPXODWHG WKH FRPSHQVDWRU\ WDFWLFV LQFOXGLQJ 
WKH ÁH[LEOH PLJUDWLRQ SUDFWLFHV >3� �� 6@. 

$Q LPSRUWDQW UROH ZDV SOD\HG E\ PLJUDWLRQV WR 
UHLQGHHU ULYHU FURVVLQJ SODFHV GXULQJ WKH DXWXPQ VHDVRQ. 
7KH SDUWLFLSDQWV ZHUH ERWK PHQ DQG ZRPHQ (FKLOGUHQ"). 
7KH GHSWK RI VXFK PLJUDWLRQV DZD\ IURP WKH VHD DORQJ 
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200 км. От основных («зимних») поселений весной 
мигрировали к гнездовьям птиц (острова, птичьи 
базары, озера, бары), вдоль побережья на �0²�0 км, 
или вверх по течениȬ рек на 20²�0 км. Они были 
кратковременными и вклȬчали не всех жителей. ǲля 
больȦей эффективности и расȦирения сферы дея-
тельности делились на небольȦие группы >6@. ǹетом 
миграции Ȧли к местам рыбной ловли (лососевых). 
Коллектив поселения делился на небольȦие группы 
(семьи). &уȧествовала традиция рационального 
рассредоточения по местам наиболее эффективного 
рыболовства, строительства запруд, заводей, плотин 
>1� 3� 6� 8@. При сетевом лове рыбы вполне достаточно 
участия �²10 человек. 

Зимой миграции были связаны с охотой на 
тȬленей у продуȦин и у края берегового льда 
>1²�� 6@. Они (при длительности несколько недель) 
определили появление жилиȧа из снега, «иглу» 
у предков эскимосов и кереков >2� 6²8@, а у канча-
ланцев ³ небольȦих мобильных, наземных жилиȧ. 
Зафиксированы поселения с полуземлянками >6@, 
характеризуȬȧие движение из глубины лиманов, 
где раньȦе образуется лед, к открытому морȬ для 
продолжения охоты на тȬленей.

Закономерности миграции определяȬтся обȧи-
ми задачами и методами их реализации в рамках 
тактики и стратегии приморской адаптации в усло-
виях Севера. Особенности определяȬтся вариатив-
ностьȬ природных условий и культурных тради-
ций. Миграции имели систему, алгоритм, вектор, 
определяемый природными циклами, социальным 
заказом, культурными традициями, различались по 
количеству и составу участников. Они носили про-
странственно-временной импульсивный характер с 
возвраȧением к базовому поселениȬ. Направление, 
дальность и длительность миграций определялись 
состоянием природных ресурсов и жизненными 
потребностями. Одна популяция осваивала тер-
риториȬ около 20 000 кв. км. Изучение миграций 
должно носить комплексный характер для обȨек-
тивной реконструкции эколого-экономической 
системы, мировоззрения, социально-экономической 
и культурной адаптации, моделей природопользо-
вания человека.

WKH ULYHUV VRPHWLPHV UHDFKHG 200 NP. )URP WKH PDLQ 
(´ZLQWHUµ) VHWWOHPHQWV WKH\ PLJUDWHG LQ VSULQJ WR ELUGV· 
EUHHGLQJ VLWHV (LVODQGV, URRNHULHV, ODNHV, RIIVKRUH EHDFK-
HV) WR GLVWDQFHV RI �0²�0 NP DORQJ WKH FRDVW, RU 20²2� NP 
XS WKH ULYHUV. 7KHVH PLJUDWLRQV ZHUH VKRUW-WHUP DQG 
QRW DOO PHPEHUV RI WKH FRPPXQLW\ SDUWLFLSDWHG LQ WKHP. 
7R UDLVH HIÀFLHQF\ DQG H[SDQG WKH FRYHUDJH WKH\ VSOLW 
LQWR VPDOO JURXSV >6@. ,Q WKH VXPPHU WKH GLUHFWLRQ RI 
PLJUDWLRQV ZDV WRZDUGV WKH SODFHV VDOPRQ ÀVKLQJ. 7KH 
SRSXODWLRQ RI D VHWWOHPHQW ZDV VSOLW LQWR VPDOO JURXSV 
(IDPLOLHV). 7KHUH ZDV D WUDGLWLRQ RI EDODQFHG GLVWULEXWLRQ 
DPRQJ WKH SODFHV RI PRVW SURGXFWLYH ÀVKLQJ, EXLOGLQJ 
RI GDPV, GHDG FKDQQHOV, DQG GLNHV >1� 3� 6� 8@. $ WHDP RI 
�²10 SHRSOH ZDV TXLWH VXIÀFLHQW IRU QHW ÀVKLQJ. 

,Q ZLQWHU WKH PLJUDWLRQV ZHUH UHODWHG WR VHDO KXQ-
WLQJ QHDU WKH DLU KROHV DQG DW WKH FRDVW LFH HGJH >1²�� 6@. 
,W ZDV WKLV SUDFWLFH (WKH KXQW ODVWHG IRU VHYHUDO ZHHNV) 
WKDW OHG WR WKH DSSHDUDQFH RI VQRZ KRXVHV ´LJORRµ RI WKH 
DQFHVWRUV RI WKH (VNLPR DQG WKH .HUHN >2� 6²8@, DQG WKH 
VPDOO PRELOH JURXQG KRXVHV RI WKH .DQFKDODQ. 7KHUH 
ZHUH DOVR VHWWOHPHQWV ZLWK VHPL SLW-KRXVHV >6@, ZKLFK 
ZHUH UHODWHG WR PRYHPHQW IURP WKH GHSWK RI WKH FRDVWDO 
ODJRRQV, ZKHUH LFH IRUPHG HDUOLHU, WR WKH RSHQ VHD IRU 
WKH FRQWLQXDWLRQ RI D VHDO KXQW.

7KH UHJXODULWLHV RI PLJUDWLRQV ZHUH GHWHUPLQHG 
E\ WKH FRPPRQ JRDOV DQG PHWKRGV RI WKHLU DFKLHYH-
PHQW ZLWKLQ WKH WDFWLFV DQG WKH VWUDWHJ\ RI PDULWLPH 
DGDSWDWLRQ XQGHU WKH FRQGLWLRQV RI WKH 1RUWK. 7KH 
VSHFLÀF IHDWXUHV UHVXOWHG IURP WKH YDULDWLRQV LQ WKH 
QDWXUDO FRQGLWLRQV DQG WKH WUDGLWLRQV RI FXOWXUH. 0LJUD-
WLRQV KDG D V\VWHP, DQ DOJRULWKP, D YHFWRU GHWHUPLQHG 
E\ WKH QDWXUH F\FOHV, VRFLDO RUGHU, FXOWXUDO WUDGLWLRQV, 
DQG GLIIHUHG LQ WKH QXPEHU DQG WKH FRPSRVLWLRQ RI WKH 
SDUWLFLSDQWV. 7KH\ ZHUH WKH VSDWLDO-WHPSRUDO LPSXOVLYH 
PLJUDWLRQV DQG LPSOLHG D UHWXUQ WR WKH EDVH VHWWOHPHQW. 
7KH GLUHFWLRQ, WKH GLVWDQFH DQG WKH OHQJWK RI PLJUD-
WLRQV ZHUH GHWHUPLQHG E\ WKH FRQGLWLRQ RI WKH QDWXUDO 
UHVRXUFHV DQG WKH YLWDO UHTXLUHPHQWV. 2QH SRSXODWLRQ 
JURXS FRORQL]HG D WHUULWRU\ RI DERXW 20,000 VT. NP. 7KH 
REMHFWLYH UHFRQVWUXFWLRQ RI WKH HFRORJR-HFRQRPLF V\VWHP, 
ZRUOG-YLHZV, VRFLR-HFRQRPLF DQG FXOWXUDO DGDSWDWLRQ, 
DQG WKH QDWXUH XVH PRGHOV UHTXLUHV D FRPSUHKHQVLYH 
DQG V\VWHPLF VWXG\ RI PLJUDWLRQV.
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СТОЙБИЩА ОЛЕНЕВОДОВ НА ПОЛУОСТРОВЕ  
ЯМАЛ — ЭТНОАРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД

Ключевые слова: полуостров ȍмал, этноархеология, 
ненцы, средневековье, организация пространства

Резюме. В работе анализируȬтся средневековые 
стоянки и современные ненецкие стойбиȧа на 
полуострове ȍмал с позиций изучения организации 
пространства. Ȅель ³ установление взаимосвязей 
между современной традиционной культурой и ее 
материальными обȨектами для их дальнейȦего 
распространения на археологический материал.

Исследователями неоднократно было отмечен 
факт совпадения месторасположения древних сто-
янок и поселений с местами стойбиȧ современного 
кочуȬȧего населения ȍмало-Ненецкого округа. 
В основном археологические стоянки и поселения 
в средней части полуострова ȍмал располагаȬтся 
на останцах, привязанных к озерам. Озера эти и на 
сегодняȦний день, больȦей частьȬ, рыбные. Реже 
стоянки располагаȬтся на мысах террас рек, с высо-
тоȬ до двух-трех метров, хороȦо обдуваемых ветром.

Выбор места для стойбиȧа тундровиками опреде-
ляется несколькими факторами, а именно: наличие 
богатых кормовых угодий для выпаса оленей, неболь-
Ȧого болотца или ручья, что благоприятствует их 
содержаниȬ. Кроме того, плоȧадка должна хороȦо 
обдуваться ветром, чтобы было меньȦе гнуса. Озера 
даȬт возможность населениȬ стойбиȧа, не занято-
му выпасом оленей, ловить рыбу, которая является 
основным источником питания летом.

 
А. V. PLEKHANOV
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REINDEER HERDERS CAMPS ON YAMAL PENINSULA — 
ETHNO-ARCHAEOLOGICAL APPROACH

Key words: <DPDO SHQLQVXOD, HWKQR-DUFKDHRORJ\, WKH 
1HQHWV, 0LGGOH $JHV, VSDFH RUJDQL]DWLRQ

Summary. 7KH VXEMHFW RI WKH VWXG\ LV WKH DQDO\VLV RI 
WKH 0LGGOH $JH VLWHV DQG WKH PRGHUQ 1HQHWV KHUGHUV 
FDPSV RQ WKH <DPDO SHQLQVXOD IURP WKH SRVLWLRQV RI 
VSDFH RUJDQL]DWLRQ VWXG\. 7KH SXUSRVH RI WKH VWXG\ ZDV 
HVWDEOLVKLQJ FRUUHODWLRQV EHWZHHQ WKH PRGHUQ WUDGLWLRQDO 
FXOWXUH DQG LWV PDWHULDO REMHFWV IRU WKHLU IXUWKHU XVH LQ 
WKH VWXG\ RI DUFKDHRORJLFDO PDWHULDOV.

7KH UHVHDUFKHUV KDYH RIWHQ QRWHG WKH IDFWV RI ORFD-
WLRQ FRLQFLGHQFH EHWZHHQ WKH DQFLHQW RFFXSDWLRQV DQG 
VHWWOHPHQW VLWHV DQG WKH PRGHUQ KHUGHUV FDPSV RI WKH 
QRPDGLF SRSXODWLRQ RI WKH <DPDO-1HQHWV 2NUXJ. ,Q 
PRVW FDVHV WKH DUFKDHRORJLFDO VLWHV DQG VHWWOHPHQWV LQ 
WKH PLGGOH SDUW RI WKH <DPDO SHQLQVXOD ZHUH ORFDWHG RQ 
EXWWHV UHODWHG WR ODNHV. 7KHVH ODNHV HYHQ WRGD\ DUH RIWHQ 
ULFK LQ ÀVK. /HVV IUHTXHQWO\ WKH RFFXSDWLRQ VLWHV ZHUH 
ORFDWHG RQ FDSHV RI WKH XS WR WZR-WKUHH PHWHUV KLJK DQG 
ZHOO DLUHG ULYHU WHUUDFHV.

6HOHFWLRQ RI D WXQGUD KHUGHUV FDPS ORFDWLRQ LV GHWHU-
PLQHG E\ VHYHUDO IDFWRUV, LQFOXGLQJ: DYDLODELOLW\ RI ULFK 
SDVWXUHV IRU UHLQGHHU, DV ZHOO DV D VPDOO VZDPS RU 
D VWUHDP, ZKLFK FUHDWH IDYRUDEOH FRQGLWLRQV IRU KHUGLQJ. 
,Q DGGLWLRQ WKH VLWH PXVW EH ZHOO YHQWLODWHG E\ ZLQG WR 
UHGXFH WKH QXPEHU RI PRVTXLWRHV. 7KH ODNHV RIIHU JRRG 
ÀVKLQJ RSSRUWXQLWLHV WR WKH SHRSOH IURP WKH FDPS, ZKR 
DUH QRW LQYROYHG LQ KHUGLQJ, ZKLFK LV D JRRG VRXUFH RI 
IRRG LQ WKH VXPPHU.

�. 'XPRQG '. (. 7KH GHYHORSPHQW RI KXPDQ DGDSWDLWLRQ WR WKH $UFWLF FRDVW RI WKH 1RUWK 3DFLÀF // 3DSHU SUH-
VHQWHG DW WKH ��th $UFWLF 6FLHQFH &RQIHUHQFH. $QFNRUDJH� 9ODGLYRVWRN, 1���.

8. 0F&DUWQH\ $OOHQ 3. :RUNPDQ :LOOLDP %. &RDVW WR &RDVW: 3UHKLVWRULF 0DULWLPH &XOWXUH LQ WKH 1RUWK 3DFL-
ÀF // $$. 1��8. 9RO. 3�, № 1. 3. 361²3�0. 

�. Попов А. Н., ȅикиȦева Т. А., Ȇпакова Е. Г. Бойсманская археологическая культура Ȍжного Приморья. 
Новосибирск, 1���.

10. Козловская М. В. Образ жизни и пиȧевая стратегия древнеэскимосского населения // , Северный 
архео логический конгресс. Екатеринбург� Ханты-Мансийск, 2002. С. 1�0²1�1.

11. Столяр А. ǲ. Проблема исторической реабилитации северных культур эпохи камня (по археологичес-
ким материалам Фенноскадии) // Историческое познание: традиции и новации: тезисы междунар. конф. 
Ижевск. 1��3. С. 16²20.
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В подзоне типичной тундры, на значительном 
удалении от побережья, выявлены и исследованы 
два археологических микрорайона: ȍртенский 
и Бованенковский. Все древние стоянки в этих 
микрорайонах располагаȬтся концентрированно 
на протяжении 3²� км. Создается впечатление, что 
такие концентрации являлись, скорее, своеобразной 
территорией обȧего пользования с различными 
обȨектами и возможностьȬ перемеȧения между 
разными хозяйственными зонами, чем серией отдель-
ных поселений >1, с. 22@.

Возможно, таким обȨектом обȧего пользования 
являлось «городиȧе» ȍрте 9,, имеȬȧее ярко выра-
женнуȬ производственнуȬ направленность, в непо-
средственной близости с которым находится семь 
практически одновременных ему стоянок со слабо 
выраженным культурным слоем. На «городиȧе» 
ȍрте 9, мы можем на основании археологических 
наблȬдений предполагать разделение хозяйствен-
ного коллектива, аналогичное современному, когда 
на летних стойбиȧах длительное время остаȬтся 
в основном старики, женȧины и дети.

«Обычно стойбиȧе остается на одном месте не 
более полумесяца (зимой), недели (летом), двух²трех 
дней (весной и осеньȬ)» >2, с. 3�@. В летний период 
внутри стойбиȧа переставляется и сам чум. ȋто 
обусловлено проступанием воды внутри жилиȧ 
на поверхности пола. Ремонтные и хозяйственные 
работы производятся на некотором отдалении 
в стороне от чумов, образуя, таким образом, некое 
подобие производственных плоȧадок.

Кочевники мало что оставляȬт после себя на 
чумовиȧах. Старое место чума можно обнаружить 
только по поросȦему желто-красным мхом костро-
вому пятну. При этом ненцы, обычно повторяȬȧие 
пути своих касланий и остановок, никогда не ставят 
чум точно на том же месте, очаговое пятно должно 
быть всякий раз новым >3, с. 208@.

Несмотря на вечнуȬ мерзлоту в слое стоянок со 
слабовыраженным слоем, исследованных стацио-
нарно, минимизировано количество артефактов, 
в основном это малоинформативные фрагменты 
керамики и костные останки северного оленя. 

Ненцами на оставляемых стойбиȧах мусор 
сбрасывается под откос сопки или сжигается. По 
поверьям, сразу после отȨезда лȬдей на чумовиȧе 
является дух Мядинда, который собирает все остан-
ки, и через них может наслать порчу на беспечных 
хозяев >�, с. 111@.

В летний период отсутствие пиȧевых остатков на 
стойбиȧах можно обȨяснить регулярной уборкой 
территории и тем, что костные остатки, к примеру, 
рыбы практически полностьȬ сȨедаȬтся собаками.

,Q D W\SLFDO WXQGUD VXE]RQH DW D VLJQLÀFDQW GLVWDQFH 
IURP WKH FRDVW WZR DUFKDHRORJLFDO GLVWULFWV ZHUH GLVFRY-
HUHG DQG VWXGLHG: WKH <DUWHQVN\ DQG WKH %RYDQHQNRYVN\. 
$OO DQFLHQW VLWHV LQ WKHVH GLVWULFWV ZHUH ORFDWHG LQ FRP-
SDFW JURXSV DORQJ WKH GLVWDQFH RI 3²� NP. ,W DSSHDUHG 
WKDW WKHVH FRQFHQWUDWLRQV ZHUH UDWKHU D NLQG RI D FRP-
PRQ XVH WHUULWRU\ ZLWK YDULRXV IDFLOLWLHV DQG D SRVVLELOLW\ 
WR PRYH EHWZHHQ GLIIHUHQW HFRQRPLF ]RQHV, WKDQ D VHULHV 
RI LQGLYLGXDO VHWWOHPHQWV >1, с. 22@.

,W LV SRVVLEOH WKDW RQH RI VXFK FRPPRQ XVH IDFLOLWLHV 
ZDV WKH <DUWH 9, ´IRUWUHVVµ ZLWK DQ REYLRXV SURGXFWLRQ 
RULHQWDWLRQ, LQ WKH LPPHGLDWH SUR[LPLW\ WR ZKLFK WKHUH 
ZHUH VHYHQ SUDFWLFDOO\ V\QFKURQRXV WR LW RFFXSDWLRQ 
VLWHV ZLWK WKH YHU\ SRRUO\ UHSUHVHQWHG FXOWXUDO OHYHO. 2Q 
WKH EDVLV RI DUFKDHRORJLFDO REVHUYDWLRQV LW LV SRVVLEOH WR 
DVVXPH WKDW RQ <DUWH 9, ´IRUWUHVVµ WKHUH ZDV D GLYLVLRQ 
RI WKH HFRQRPLF JURXSV VLPLODU WR WKH PRGHUQ RQH, ZKHQ 
WKH VXPPHU FDPSV SRSXODWLRQ IRU ORQJ SHULRGV RI WLPH 
FRQVLVWV PRVWO\ RI ROG SHRSOH, ZRPHQ DQG FKLOGUHQ.

´1RUPDOO\ D KHUGHUV FDPS VWD\V LQ RQH SODFH QRW 
ORQJHU WKDQ KDOI D PRQWK (LQ ZLQWHU), D ZHHN (LQ VXP-
PHU), RU WZR-WKUHH GD\V (LQ VSULQJ DQG DXWXPQ)µ >2, 
S. 3�@. ,Q WKH VXPPHU SHULRG WKH WHQW LWVHOI LV DOVR 
PRYHG ZLWKLQ WKH FDPS WHUULWRU\. $ UHDVRQ IRU WKLV 
LV WKH VHHSLQJ RI ZDWHU LQVLGH WKH WHQWV DW WKH ÁRRU 
OHYHO. 5HSDLU DQG HFRQRPLF ZRUNV WDNH SODFH DW VRPH 
GLVWDQFH IURP WKH WHQWV, IRUPLQJ LQ WKLV ZD\ D NLQG RI 
SURGXFWLRQ SODWIRUPV.

7KH QRPDGV OHDYH YHU\ OLWWOH EHKLQG ZKHQ WKH\ 
PRYH WR RWKHU FDPS ORFDWLRQV. 7KH ROG WHQW SODFH FRXOG 
EH GHWHFWHG RQO\ E\ D ÀUHSODFH VSRW RYHUJURZQ ZLWK WKH 
\HOORZ-UHG PRVV. +RZHYHU WKH 1HQHWV, ZKR QRUPDOO\ 
UHSHDW WKH URXWHV RI WKHLU PLJUDWLRQV ZLWK KHUGV DQG 
UHWXUQ WR WKH VDPH FDPS VLWHV, QHYHU SODFH WKH WHQWV 
H[DFWO\ RQ WKH VDPH VSRW, WKH ÀUHSODFH VSRW PXVW DOZD\V 
EH D QHZ RQH >3, S. 208@.

'HVSLWH WKH SHUPDIURVW LQ WKH SRRU FXOWXUDO OHYHO 
RI WKH VLWHV VWXGLHG LQ VWDWLRQDU\ FRQGLWLRQV WKHUH ZDV 
D PLQLPXP QXPEHU RI DUWLIDFWV, PRVWO\ WKHVH ZHUH WKH 
QRW YHU\ LQIRUPDWLYH FHUDPLF IUDJPHQWV DQG UHLQGHHU 
ERQH UHPDLQV. 

7KH 1HQHWV GLWFKHG WKHLU ZDVWH RU EXUQHG LW ZKHQ 
WKH\ DEDQGRQHG D FDPS. $FFRUGLQJ WR WKH ROG EHOLHIV 
LPPHGLDWHO\ DIWHU WKH SHRSOH OHIW WKH FDPS VLWH WKHUH 
FDPH WKH VSLULW 0\DGLQGD, ZKR FROOHFWHG DOO UHPDLQV DQG 
YLD WKHP FRXOG KRRGRR WKH FDUHOHVV SHRSOH >�, S. 111@.

,Q WKH VXPPHU WKH ODFN RI IRRG UHPDLQV LQ WKH FDPSV 
FRXOG EH H[SODLQHG E\ UHJXODU FOHDQLQJ RI WKH WHUULWRU\ 
DQG WKH IDFW, WKDW ERQH UHPDLQV RI, IRU LQVWDQFH, ÀVK ZHUH 
SUDFWLFDOO\ FRPSOHWHO\ FRQVXPHG E\ GRJV.

,Q ZLQWHU FDPSV VRPH ZDVWH DFFXPXODWHG LQ YDUL-
RXV QDWXUDO SRWKROHV. ,Q WKH DUFKDHRORJLFDO FRQWH[W 
WKH\ FRXOG EH LQWHUSUHWHG DV ´GRPHVWLF ZDVWH GXPSVµ. 
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На зимних стойбиȧах в естественных западинах 
скапливаȬтся мусорные остатки. В археологическом 
контексте они могут быть интерпретированы как 
«хозяйственные ямы». Однако в реальности процесс 
накопления носит случайный характер.

Значительное количество археологических памят-
ников в тундре находятся на так называемых «выду-
вах», это ³ развеянные поверхности без дерна, на 
которых фиксируȬтся артефакты.

В летний период на ненецких стойбиȧах интен-
сивная хозяйственная деятельность, в том числе 
присутствие на  стойбиȧе оленей, приводит к зна-
чительному вытаптываниȬ и разруȦениȬ дернового 
слоя на  всей плоȧади летнего стойбиȧа.

В снежное время прежде, чем начать устанавли-
вать чум, плоȧадь для него расчиȧается от снега 
с помоȧьȬ деревянной лопаты >�, с. 62@. Несмотря 
на это, наличие моȧного снежного покрова на зим-
них стойбиȧах препятствует процессу вытаптывания. 
Верхний дерновый слой практически полностьȬ 
сохраняется.

Из всего выȦесказанного можно предположить, 
что совпадение расположения современных стойбиȧ 
с поселениями в древности носит не случайный 
характер, а продиктовано оно наличием благопри-
ятных условий для проживания и ведения хозяйст-
ва. Концентрация стоянок, возможно, не является 
серией отдельных поселений, а представляет собой 
территориȬ с единым обȨектом обȧего пользова-
ния (например, места для обработки Ȧкур оленя 
вблизи места поколки) и систематическим прожи-
ванием лȬдей сезонно с перестановкой временных 
жилиȧ внутри нее. Желто-красные моховые пятна 
могут являться идентификаторами очажных пятен 
средневековых стоянок, с больȦой концентрацией 
находок в них. ǲля зимних поселений может быть 
в целом характерно больȦое количество мусора 
и малое ³ функциональных веȧей, в то время как 
для летних стоянок, возможно малое количество мусо-
ра и больȦое ³ используемых веȧей. Отсутствие 
прослойки погребенной почвы может указывать на 
сезонность поселения при плоȧадном вытаптыва-
нии слоя и другими  разруȦениями, связанными 
с хозяйственной деятельностьȬ. 

+RZHYHU LQ UHDOLW\ WKH DFFXPXODWLRQ SURFHVV ZDV TXLWH 
UDQGRP LQ QDWXUH.

$ VLJQLÀFDQW QXPEHU RI DUFKDHRORJLFDO VLWHV LQ WKH 
WXQGUD ZHUH ORFDWHG LQ WKH VR FDOOHG ´EORZRXWVµ, WKHVH 
ZHUH WKH EORZQ RXW VXUIDFHV QRW FRYHUHG E\ WXUI, RQ 
ZKLFK WKH DUWLIDFWV ZHUH UHJLVWHUHG.

,Q WKH VXPPHU SHULRG LQ WKH 1HQHWV FDPSV WKH 
LQWHQVLYH HFRQRPLF DFWLYLW\, LQFOXGLQJ WKH SUHVHQFH RI 
UHLQGHHU LQ WKH FDPS, UHVXOWHG LQ WUDPSOLQJ GRZQ DQG 
GHVWUXFWLRQ RI WKH WXUI OD\HU DFURVV WKH ZKROH DUHD RI 
WKH VXPPHU FDPS.

,Q ZLQWHU WLPH SULRU WR WKH HUHFWLRQ RI D WHQW WKH 
DUHD XQGHU LW ZDV FOHDUHG IURP VQRZ ZLWK WKH XVH RI 
D ZRRGHQ VSDGH >�, S. 62@. 'HVSLWH WKLV IDFW WKH H[LVWHQFH 
RI D WKLFN VQRZ FRYHU LQ ZLQWHU FDPSV SUHYHQWHG WKH 
WUDPSOLQJ GRZQ RI WKH DUHD. 7KH XSSHU WXUI OD\HU ZDV 
SUDFWLFDOO\ LQWDFW.

)URP DOO WKH DERYH LW PD\ EH SUHVXPHG WKDW WKH 
FRLQFLGHQFH RI ORFDWLRQ RI WKH PRGHUQ KHUGHUV FDPSV 
DQG WKH DQFLHQW VHWWOHPHQWV ZDV QRW RFFDVLRQDO, EXW ZDV 
GLFWDWHG E\ WKH DYDLODELOLW\ RI IDYRUDEOH FRQGLWLRQV IRU 
OLYLQJ DQG KHUGLQJ. &RQFHQWUDWLRQV RI FDPV VLWHV ZDV, 
SRVVLEO\, QRW D VHULHV RI LQGLYLGXDO VHWWOHPHQWV, EXW D 
WHUULWRU\ ZLWK D FRPPRQ XVH IDFLOLW\ (H.J. SODFHV IRU 
UHLQGHHU KLGHV VKDYLQJ FORVH WR NLOO-VLWHV) DQG UHJXODU 
VHDVRQDO RFFXSDWLRQ VLWHV ZLWKLQ ZKLFK WKH WHPSRUDU\ 
KRXVHV ZHUH PRYHG. 7KH \HOORZ-UHG PRVV VSRWV PLJKW 
EH WKH LGHQWLÀHUV RI ÀUHSODFH VSRWV RI WKH PHGLHYDO 
FDPS VLWHV ZLWK ODUJH FRQFHQWUDWLRQ RI ÀQGV LQ WKHP. 
7KH JHQHUDO FKDUDFWHULVWLFV RI ZLQWHU FDPSV FRXOG EH 
D ODUJH DPRXQW RI ZDVWH, DQG D VPDOO QXPEHU RI IXQF-
WLRQDO LWHPV, ZKLOH LQ WKH VXPPHU FDPSV WKHUH FRXOG 
EH D VPDOO DPRXQW RI ZDVWH DQG D ODUJHU DPRXQW RI 
DUWLIDFWV. 7KH ODFN RI WKH EXULHG VRLO OD\HU PD\ LQGLFDWH 
WKH VHDVRQDOLW\ RI D VHWWOHPHQW DQG WKH DUHDO WUDPSOLQJ 
GRZQ RI WKH OD\HU, DV ZHOO DV RWKHU GHVWUXFWLYH HIIHFWV 
RI WKH HFRQRPLF DFWLYLWLHV.
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БИОАНТРОПОЛОГИЯ НИЖНЕОБСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
XII–XIII ВВ. (ПО МАТЕРИАЛАМ ПОГРЕБЕНИЙ 
МОГИЛЬНИКА ЗЕЛЕНЫЙ ЯР)1

Ключевые слова: Зеленый ȍр, антропология, 
могильник

Резюме. В работе представлены результаты новых 
антропологических исследований на поздней части 
могильника Зеленый ȍр. Пересмотрен половоз-
растной состав палеогруппы с учетом появления 
в археологических исследованиях последних лет 
женских захоронений. Уточнены остеологические 
характеристики мужской части населения и новые 
данные по санологическому состояниȬ популяции. 
Проведенная работа позволила воссоздать биоантро-
пологическуȬ характеристику населения Низовьев 
Оби в ;,,²;,,, вв.

Археологический комплекс памятников Зеленый 
ȍр находится около одноименного поселка Приу-
ральского района ȍНАО. Он вклȬчает в себя два 
могильника: 9,,,²,; и ;,,²;,,, вв. >1@. В результате 
археологических работ 2013-201� гг. были суȧе-
ственно дополнены материалы позднего периода 
функционирования некрополя. Анализу антро-
пологических материалов именно этого этапа 
посвяȧена данная работа, позволивȦая воссоздать 
биоантропологическуȬ характеристику населения 
Низовьев Оби ;,,²;,,, вв.

В группе поздних погребений определение 
пола и/или возраста удалось провести по останкам 
32 человек. ȋто � детей в возрасте от рождения до 
1� лет и 2� взрослых, среди которых 13 мужчин 
и 2 женȧины. Половая принадлежность 10 взрослых 
индивидуумов не установлена.

Основное внимание привлекает появление на 
некрополе женских захоронений. С одной стороны, 
их количество невелико (8 � взрослых погребений). 

1 Работа выполнена при поддержке Программы Президиума 
РАН «Традиции и инновации в истории и культуре» (проект 
«Изменчивость адаптивных возможностей и санологического 
состояния аборигенов Сибири в конце , ³ середине ,, тыс. н. э.»), 
грантов РФФИ № 13-06-001�8, РГНФ № 13-01-000��
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Summary. 7KH DUWLFOH VXPV XS WKH UHVXOWV RI WKH QHZ 
DQWKURSRORJLFDO VWXGLHV LQ WKH ODWH SHULRG SDUW RI  EXULDO 
VLWH =HOHQ\ <DU. 7KH DJH DQG JHQGHU FRPSRVLWLRQ RI 
WKH SDOHRJURXS ZDV UHYLHZHG WDNLQJ LQWR DFFRXQW WKH 
GLVFRYHU\ RI IHPDOH LQWHUPHQWV E\ WKH DUFKDHRORJLFDO 
VWXGLHV RI WKH UHFHQW \HDUV. 7KH RVWHRORJLFDO FKDUDFWH-
ULVWLFV RI WKH PDOH SDUW RI WKH SRSXODWLRQ DQG WKH QHZ 
GDWD RQ WKH VDQRORJLFDO FRQGLWLRQ RI WKH SRSXODWLRQ 
ZHUH XSGDWHG. 7KH ZRUN PDGH SRVVLEOH UHFUHDWLRQ RI 
WKH ELR-DQWKURSRORJLFDO FKDUDFWHULVWLF RI WKH /RZHU 2E 
SRSXODWLRQ LQ WKH 12th²13th FHQWXULHV.

7KH DUFKDHRORJLFDO FRPSOH[ RI =HOHQ\ <DU VLWHV LV 
ORFDWHG QHDU WKH YLOODJH RI WKH VDPH QDPH LQ WKH &LV-8UDO 
UHJLRQ RI WKH <D1$2. ,W LQFOXGHV WZR EXULDO VLWHV: RI WKH 
8th²�th DQG WKH 12th²13th FHQWXULHV >1@. $V D UHVXOW RI WKH 
DUFKDHRORJLFDO H[FDYDWLRQV RI 2013²201� D VLJQLÀFDQW 
DPRXQW RI DGGLWLRQDO PDWHULDOV DERXW WKH ODWH SHULRG 
RI WKH QHFURSROLV H[LVWHQFH ZHUH REWDLQHG. 7KH IRFXV RI 
WKLV DUWLFOH LV WKH DQDO\VLV RI DQWKURSRORJLFDO PDWHULDOV 
RI WKLV ODWH SHULRG, ZKLFK DOORZHG UHFUHDWLRQ RI WKH ELR-
DQWKURSRORJLFDO FKDUDFWHULVWLF RI WKH /RZHU 2E SRSXOD-
WLRQ LQ WKH 12th²13th FHQWXULHV.

,Q WKH ODWH LQWHUPHQWV JURXS WKH JHQGHU DQG DJH 
GHWHUPLQDWLRQ ZDV VXFFHVVIXO IRU WKH UHPDLQV RI 32 SHU-
VRQV. 7KLV JURXS LQFOXGHG � FKLOGUHQ DJHG XS WR 1� \HDUV 
IURP ELUWK, DQG 2� DGXOWV, RI WKHP 13 PHQ DQG 2 ZRPHQ. 
7KH JHQGHU RI 10 DGXOW SHUVRQV ZDV QRW GHWHUPLQHG.

7KH DWWHQWLRQ ZDV GUDZQ PRVWO\ WR WKH GLVFRYHU\ LQ 
WKH QHFURSROLV RI IHPDOH JUDYHV. 2Q WKH RQH KDQG WKHLU 
QXPEHU ZDV LQVLJQLÀFDQW (8 � RI WKH DGXOW LQWHUPHQWV). 
2Q WKH RWKHU KDQG, WKH YHU\ IDFW RI IHPDOH LQWHUPHQWV 

1 7KH VWXG\ ZDV SHUIRUPHG ZLWK WKH VXSSRUW RI WKH 5HVHDUFK 3UR-
JUDP RI WKH 3UHVLGLXP RI 5$6 ́ 7UDGLWLRQ DQG LQQRYDWLRQ LQ KLVWRU\ 
DQG FXOWXUHµ (3URMHFW ́ 9DULDELOLW\ RI DGDSWLYH SRZHUV DQG VDQRORJL-
FDO VWDWH RI WKH DERULJLQHV RI 6LEHULD LQ WKH HQG RI WKH 1VW ³ WKH PLGGOH 
RI WKH 2QG PLOOHQQLXP $'µ), DQG JUDQWV 5)5) № 13-06-001�8 DQG 
5+5* № 13-01-000��
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С другой стороны, сам факт женских погребений 
на некрополе, который ранее интерпретировался 
как специально отведенное место для мужских захо-
ронений, связанное с воинской частьȬ населения 
>1@, ставит ряд вопросов и требует дальнейȦего 
исследования.

Сохранность остеологического материала (как 
черепов, так и элементов посткраниального скелета) 
из женских захоронений крайне фрагментарна и, на 
настояȧий момент, не позволяет охарактеризовать 
их подробно. Мужская часть серии обладает мез-
обрахикранной мозговой коробкой со средними 
абсолȬтными размерами. ǹицевой отдел очень Ȧиро-
кий и средневысокий, плоский в горизонтальной 
профилировке. Орбита средняя по высоте и очень 
Ȧирокая, нос неȦирокий, слабо выступаȬȧий. 
Нижняя челȬсть очень массивная и Ȧирокая.

СохранивȦиеся в некоторых погребениях волосы 
головы имеȬт черный или темно-русый цвет, мяг-
кие, волнистые (2²3 балла). ОбволоȦенность лица 
мужчины, чьи мумифицированные останки были 
обнаружены в погребении № 2�, слабая, сильнее 
выраженная в области усов.

Полученные краниометрические и кефалоскопи-
ческие характеристики позволяȬт соотнести иссле-
дуемуȬ группу с представителями североазиатского 
монголоидного расового комплекса >1, с. 1��²1��@.

Мужчины, захороненные в поздней части могиль-
ника Зеленный ȍр, имеȬт очень малые и малые длин-
нотные размеры костей. По средним абсолȬтным 
размерам охватных характеристик группа попадает 
в малуȬ категориȬ, по относительным же значениям 
оказываȬтся в массивной области. Реконструиро-
ванный рост относится к категории малый ³ ниже 
среднего по обȧемировому масȦтабу. По форму-
лам В. В. Бунака >2@ и Троттер и Глезер для мон-
голоидов >2� 3@, его средние значения составляȬт 
от 1�6,6 до 162,0 см.

НаблȬдаемые индивидуумы имеȬт сходные 
пропорции, характеризуȬтся укороченными сег-
ментами голени, имеȬт относительно короткие ноги 
(брахигамбия). Обобȧенный интермембральный 
индекс является больȦим, что характеризует рас-
сматриваемуȬ выборку как длиннорукуȬ. Средне-
малые размеры плечевого пояса в сочетании с ростом 
позволяȬт предположить в группе мезоморфные 
пропорции тела. Выявленные черты телосложе-
ния ³ длинные руки, укороченные ноги являȬтся 
отличительными чертами центральноазиатского 
морфологического типа телосложения >�� �@. ХороȦо 
выраженная при этом мезоморфная компонента 
характеризует ее обладателей как представителей 
арктического адаптивного типа >6@.

RQ D QHFURSROLV ZKLFK ZDV HDUOLHU LQWHUSUHWHG DV D SODFH 
VSHFLÀFDOO\ DOORFDWHG IRU PDOH LQWHUPHQWV DQG UHODWHG WR 
WKH PLOLWDU\ JURXS RI WKH SRSXODWLRQ >1@ UDLVHG D QXPEHU 
RI LVVXHV DQG UHTXLUHG IXUWKHU VWXG\.

7KH SUHVHUYDWLRQ RI RVWHRORJLFDO PDWHULDO (ERWK WKH 
VNXOOV DQG WKH HOHPHQWV RI SRVWFUDQLDO ERQHV) IURP 
IHPDOH LQWHUPHQWV ZDV H[WUHPHO\ IUDJPHQWDU\ DQG, DW 
SUHVHQW, LV LQVXIÀFLHQW IRU D PRUH GHWDLOHG FKDUDFWHUL-
]DWLRQ RI WKH UHPDLQV. 7KH PDOH SDUW RI WKH VHULHV ZDV 
SUHGRPLQDQWO\ PHVREUDFKLFUDQLDO ZLWK PHGLXP DEVR-
OXWH VL]H LQGH[HV. 7KH IDFH VHJPHQW ZDV TXLWH ZLGH, RI 
PHGLXP KHLJKW DQG ÁDW LQ WKH KRUL]RQWDO SURÀOH. 7KH 
RUELW ZDV RI PHGLXP KHLJKW DQG TXLWH ZLGH, D QRVH QRW 
ZLGH DQG VOLJKWO\ SURMHFWLQJ. /RZHU MDZ ZDV YHU\ PDV-
VLYH DQG ZLGH.

7KH KHDG KDLU SUHVHUYHG LQ VRPH LQWHUPHQWV ZHUH 
EODFN RU GDUN EORQG, VRIW DQG ZDY\ (2²3 SRLQWV). 7KH 
DPRXQW RI IDFLDO KDLU RQ WKH IDFH RI D PDQ, ZKRVH PXP-
PLÀHG UHPDLQV ZHUH IRXQG LQ LQWHUPHQW № 2� ZDV 
LQVLJQLÀFDQW DQG PRUH DSSDUHQW LQ WKH PXVWDFKH DUHD.

7KH REWDLQHG FUDQLRPHWULF DQG FHSKDORVFRSLF FKDUD-
FWHULVWLFV DOORZHG UHODWLQJ WKH VWXGLHG JURXS WR WKH 
UHSUHVHQWDWLYHV RI WKH QRUWK $VLDQ 0RQJRORLG UDFLDO 
FRPSOH[ >1, S. 1��²1��@.

7KH PDOHV EXULHG LQ WKH ODWH SHULRG SDUW RI =HOHQ\ <DU 
EXULDO VLWH KDG YHU\ VPDOO DQG VPDOO ERQH OHQJWK LQGH[HV. 
$FFRUGLQJ WR WKH DYHUDJH DEVROXWH YDOXHV RI JLUWK FKDUD-
FWHULVWLFV WKH JURXS IDOOV LQWR WKH VOHQGHU FDWHJRU\, KRZ-
HYHU DFFRUGLQJ WR WKH UHODWLYH YDOXHV LW LV UDWKHU LQ WKH 
KHDY\ DUHD. 7KH UHFRQVWUXFWHG KHLJKW LV LQ WKH VKRUW FDWH-
JRU\ ³ ORZHU WKDQ WKH JHQHUDO JOREDO DYHUDJH. $FFRUGLQJ 
WR 9. 9. %XQDN·V >2@ DQG 7URWWHU DQG *OD]HU·V IRUPXODV 
IRU 0RQJRORLGV >2� 3@ LWV DYHUDJH YDOXHV VKRXOG EH IURP 
1�6.6 WR 162.0 FP.

$OO WKH VWXGLHG LQGLYLGXDOV KDG VLPLODU SURSRUWLRQV 
ZLWK VKRUWHQHG VKLQ-ERQH VHJPHQWV DQG WKH UHODWLYHO\ 
VKRUW OHJV. 7KH JHQHUDOL]HG LQWHUPHPEUDO LQGH[ ZDV 
ODUJH, ZKLFK FKDUDFWHUL]HG WKH VDPSOH DV ORQJ DUPHG. 
0HGLXP-VPDOO VKRXOGHU JLUGOH GLPHQVLRQV LQ FRPELQD-
WLRQ ZLWK WKH KHLJKW DOORZHG DVVXPLQJ WKH PHVRPRUSKLF 
ERG\ SURSRUWLRQV LQ WKH JURXS. 7KH LGHQWLÀHG IHDWXUHV 
RI WKH FRQVWLWXWLRQ ³ ORQJ DUPV, VKRUWHQHG OHJV ZHUH 
WKH GLVWLQFWLYH IHDWXUHV RI WKH &HQWUDO $VLDQ PRUSKRORJL-
FDO FRQVWLWXWLRQ W\SH >�� �@. $W WKH VDPH WLPH WKH ZHOO 
GHYHORSHG PHVRPRUSKLF FRPSRQHQW FKDUDFWHUL]HG WKH 
SRSXODWLRQ DV WKH UHSUHVHQWDWLYHV RI WKH $UFWLF DGDSWLYH 
W\SH >6@.

7KH VDQRORJLFDO VWXG\ RI WKH VDPSOH SURGXFHG WKH 
IROORZLQJ UHVXOWV. $QDO\VLV RI WKH GHQWRDOYHRODU FKDUDF-
WHULVWLFV GHPRQVWUDWHG JRRG GHQWDO KHDOWK RI WKH SRSX-
ODWLRQ. 7KH\ KDG SUDFWLFDOO\ QR VHULRXV LQIHFWLRXV RU 
WURSKLF SUREOHPV. 7KH LGHQWLÀHG SDWKRORJLHV (DSLFDO 
DEVFHVVHV, FDULHV) ZHUH, DSSDUHQWO\, D UHVXOW RI WUDXPDV. 
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Санологическое рассмотрение представленного 
материала проявляет следуȬȧуȬ картину. Анализ 
зубо-челȬстного аппарата показал высокий уровень 
зубного здоровья у исследованных лȬдей. У них 
практически отсутствовали серьезные заболевания 
инфекционной и трофической природы. Выявленные 
патологии (апикальные абсцессы, кариес) определя-
Ȭтся, по всей видимости, травматическим фактором. 
Наличие линейных гипоплазийных дефектов на 
передних зубах свидетельствует о переживании 
больȦинством индивидуумов периодов истоȧения 
в раннем детстве. Различные артрозные проявления 
обнаружены на некоторых позвонках и эпифизах 
длинных костей разных индивидуумов, но они 
имеȬт слабуȬ и среднȬȬ выраженность.

Таким образом, хороȦее здоровье, малая изно-
Ȧенность суставов свидетельствует об очень высоком 
уровне адаптации рассматриваемых лȬдей к при-
родно-климатическим условиям обитания.

7KH SUHVHQFH RI OLQHDU  K\SRSODVLD GHIHFWV LQ WKH IURQW 
WHHWK ZDV DQ HYLGHQFH RI WKH SHULRGV RI DVDUFLD H[SH-
ULHQFHG E\ PRVW RI WKH SHUVRQV LQ WKH VDPSOH LQ HDUO\ 
FKLOGKRRG. 9DULRXV DUWKURVHV PDQLIHVWDWLRQV ZHUH 
LGHQWLÀHG RQ VRPH YHUWHEUD DQG ORQJ ERQHV HSLSK\VHV 
RI YDULRXV LQGLYLGXDOV, KRZHYHU WKH\ ZHUH QRW VHUL-
RXVO\ GHYHORSHG.

7KXV JRRG KHDOWK DQG ORZ ZHDU RI MRLQWV ZHUH WKH 
HYLGHQFH RI WKH YHU\ KLJK OHYHO RI DGDSWDWLRQ RI WKHVH 
SHRSOH WR WKH QDWXUDO DQG FOLPDWLF HQYLURQPHQW.
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РЫБОЛОВСТВО НА СЕВЕРЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ КАК 
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Резюме. ǲанная работа посвяȧена рыбной лов-
ле ³ одной из важнейȦих хозяйственных стратегий 
присваиваȬȧих экономик. Хронологические рамки 
исследования достаточно Ȧироки, охватываȬт пери-
од от мезолитического времени до эпохи бронзы. 
Территориальные рамки исследования ³ Север 
Западной Сибири. Основная задача статьи ³ рас-
смотреть динамику, изменчивость и экономическое 
значение рыбной ловли.
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FISHING IN THE NORTH OF WESTERN SIBERIA AS AN 
ADAPTATION STRATEGY OF THE EARLY AGES

Key words: )LVKLQJ, DGDSWDWLRQ VWUDWHJ\, 6WRQH $JH 
LQ WKH QRUWK RI :HVWHUQ 6LEHULD

Summary. 7KH VXEMHFW RI WKH ZRUN LV WKH VWXG\ RI 
ÀVKLQJ ³ RQH RI WKH PRVW LPSRUWDQW VWUDWHJLHV RI WKH 
VXEVLVWHQFH KDUYHVWLQJ HFRQRP\. 7KH FKURQRORJLFDO 
IUDPHZRUN RI WKH VWXG\ LV TXLWH ZLGH, LW FRYHUV WKH 
SHULRG IURP WKH 0HVROLWKLF WR WKH %URQ]H $JH. 7KH 
WHUULWRU\ XQGHU VWXG\ ZDV WKH QRUWK RI :HVWHUQ 6LEHULD. 
0DLQ IRFXV RI WKH DUWLFOH ZDV WKH GLVFXVVLRQ RI WKH 
G\QDPLFV, YDULDELOLW\ DQG WKH HFRQRPLF LPSRUWDQFH 
RI ÀVKLQJ.
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Отсутствие памятников эпохи палеолита в реги-
оне (за исклȬчением ряда случайных находок без 
достоверной датировки) приводит к мысли, что 
проникновения человека в северные регионы Сиби-
ри в эпоху финального палеолита, в лучȦем случае, 
были спорадическими и до известной степени слу-
чайными. Основным орудием рыбного промысла 
в палеолитическуȬ эпоху служили гарпуны, копья 
остроги различных конфигураций, к эпохе финаль-
ного палеолита была известна ловля на крȬчок >1, 
с. 18²21@.

ȅисло изученных памятников, относяȧихся 
к эпохе мезолита, в рассматриваемом нами регионе 
столь же невысоко. ИмеȬȧиеся материалы способны 
только в обȧих чертах прояснить ситуациȬ с быто-
ванием хозяйственных типов в мезолите Нижнего 
Приобья. Наиболее территориально близкими из 
известных к настояȧему времени являȬтся мате-
риалы, относяȧиеся к мезолиту бассейна реки 
Конды. В этом регионе рыболовство предстает как 
отдельная отрасль хозяйства, что подтверждается 
рядом косвенных свидетельств >2, F. 1��@.

Кроме этого мы обраȧаемся к мезолиту Европей-
ского Северо-Востока. К настояȧему времени эти 
материалы довольно подробно опубликованы >3@. 
Рыболовство в этом регионе играет значительнуȬ 
роль, о чем свидетельствует наличие развитой техни-
ки промысла: крȬчком, стационарными ловуȦками, 
ставными сетями, острогами. СуȧествуȬт разные 
взгляды на роль рыболовства в мезолите региона. 
Так, одни оцениваȬт переход от охоты к рыбо-
ловству как причину демографического всплеска 
неолитической эпохи >�@. ǲругие, напротив, склонны 
оценивать рыболовство в целом как второстепеннуȬ 
и вспомогательнуȬ отрасль хозяйства >�@. Суȧествует 
и умеренный взгляд на эту проблему. Г. М. Буров 
высказывает мнение, что в мезолите Северной 
Европы одновременно суȧествовали коллективы 
с разными хозяйственно-культурными укладами. 
Однако в одном случае вспомогательным ресурсом 
является рыбный промысел, а в другом ³ охота.

В эпоху неолита на Севере Западной Сибири 
известны памятники, сосредоточенные в Ȭго-вос-
точной части региона, представленные, больȦей 
частьȬ, поселениями, отдельными хозяйственными 
обȨектами и кратковременными стоянками. Сопо-
ставление известных на сегодняȦний день памятни-
ков с палеоклиматической картой >6, с. ��@ выявляет 
распространение неолитических комплексов в грани-
цах северной тайги. В подобных условиях сезонные 
охотничий и рыболовный промыслы, дополняȬȧие 
друг друга, являȬтся наиболее эффективным спо-
собом хозяйства >�, с. 66@. Сложность интерпретации 

7KH ODFN RI WKH 3DOHROLWKLF VLWHV LQ WKH UHJLRQ (ZLWK 
WKH H[FHSWLRQ RI D QXPEHU RI UDQGRP ÀQGV ZLWKRXW 
D UHOLDEOH GDWLQJ) VXJJHVWV WKDW WKH PLJUDWLRQV RI KXPDQV 
WR WKH QRUWKHUQ UHJLRQV RI 6LEHULD GXULQJ WKH ÀQDO 3DOHR-
OLWKLF ZHUH, DW EHVW, VSRUDGLF DQG, WR D FHUWDLQ H[WHQW, 
XQLQWHQWLRQDO. 0DLQ ÀVKLQJ WRROV GXULQJ WKH 3DOHROLWKLF 
ZHUH WKH KDUSRRQV, VSHDUV RI YDULRXV FRQÀJXUDWLRQV, 
DQG E\ WKH ÀQDO 3DOHROLWKLF KRRN ÀVKLQJ EHJDQ WR EH 
SUDFWLFHG >1, S. 18²21@.

7KH QXPEHU RI WKH VWXGLHG VLWHV UHIHUULQJ WR WKH 
0HVROLWKLF SHULRG LQ WKH UHJLRQ XQGHU VWXG\ ZDV DOVR 
LQVLJQLÀFDQW. 7KH DYDLODEOH PDWHULDOV FDQ RIIHU RQO\ YHU\ 
JHQHUDO LQIRUPDWLRQ DERXW WKH H[LVWHQFH RI YDULRXV HFR-
QRPLF W\SHV LQ WKH 0HVROLWKLF RI WKH /RZHU 2E UHJLRQ. 
2I WKH FXUUHQWO\ DYDLODEOH PDWHULDOV WKH WHUULWRULDOO\ 
PRVW VLPLODU RQHV DUH WKH PDWHULDOV RI WKH .RQGD EDVLQ 
0HVROLWKLF. ,Q WKDW UHJLRQ ÀVKLQJ ZDV DQ LQGHSHQGHQW 
VHJPHQW RI WKH HFRQRP\, ZKLFK LV FRQÀUPHG E\ D QXP-
EHU RI LQGLUHFW HYLGHQFHV >2, S. 1��@.

,Q DGGLWLRQ ZH DOVR ORRNHG DW WKH 0HVROLWKLF RI WKH 
(XURSHDQ 1RUWK-(DVW. $W SUHVHQW WKHVH PDWHULDOV KDYH 
EHHQ SUHWW\ ZHOO SXEOLVKHG >3@. )LVKLQJ LQ WKLV DUHD 
SOD\HG D VLJQLÀFDQW UROH, DQ HYLGHQFH RI ZKLFK ZDV WKH 
H[LVWHQFH RI D ZKROH VHW RI ÀVKLQJ WHFKQLTXHV: E\ KRRN, 
ZLWK VWDWLRQDU\ WUDSV, E\ VWDWLRQDU\ QHWV, DQG E\ VSHDUV. 
2SLQLRQV RQ WKH UROH RI ÀVKLQJ LQ WKH 0HVROLWKLF RI WKH 
UHJLRQ GLIIHU. 6RPH UHVHDUFKHUV EHOLHYHG WKDW WKH WUDQVL-
WLRQ IURP KXQWLQJ WR ÀVKLQJ FDXVHG WKH GHPRJUDSKLF 
VXUJH RI WKH 1HROLWKLF >�@. 2WKHUV, RQ WKH FRQWUDU\, 
WHQG WR WUHDW ÀVKLQJ LQ JHQHUDO DV D VHFRQGDU\ DQG 
VXSSOHPHQWDU\ VHJPHQW RI WKH HFRQRP\ >�@. 7KHUH 
LV DOVR D PRGHUDWH YLHZ RQ WKH SUREOHP. *. 0. %XURY 
H[SUHVVHG DQ RSLQLRQ WKDW LQ WKH 0HVROLWKLF RI 1RUWK-
HUQ (XURSH WKHUH ZHUH V\QFKURQRXVO\ H[LVWLQJ JURXSV 
RI SRSXODWLRQ ZLWK GLIIHUHQW HFRQRPLF DQG FXOWXUDO 
RUJDQL]DWLRQV. +RZHYHU, LQ RQH FDVH WKH VXSSOHPHQWDU\ 
UHVRXUFH ZDV ÀVKLQJ, DQG LQ WKH RWKHU ³ KXQWLQJ.

7KHUH DUH NQRZQ DUFKDHRORJLFDO VLWHV RI WKH 1HR-
OLWKLF LQ WKH QRUWK RI :HVWHUQ 6LEHULD FRQFHQWUDWHG LQ WKH 
VRXWK-HDVWHUQ SDUW RI WKH UHJLRQ, ZKLFK ZHUH UHSUHVHQWHG 
PRVWO\ ZLWK WKH VHWWOHPHQWV, LQGLYLGXDO HFRQRPLF VLWHV, 
DQG VKRUW-WHUP RFFXSDWLRQ ORFDWLRQV. $ FRPSDULVRQ RI 
WKH FXUUHQWO\ NQRZQ VLWHV ZLWK WKH SDOHR-FOLPDWLF PDS 
>6, S. ��@ GHPRQVWUDWHG WKH GLVWULEXWLRQ RI WKH 1HROLWKLF 
FRPSOH[HV ZLWKLQJ WKH ERXQGDULHV RI WKH QRUWKHUQ WDLJD 
DUHD. ,Q WKRVH FRQGLWLRQV D FRPELQDWLRQ RI WKH VHDVRQDO, 
PXWXDOO\ FRPSOHPHQWLQJ KXQWLQJ DQG ÀVKLQJ DSSHDUHG 
WR EH WKH PRVW HIÀFLHQW HFRQRPLF SDWWHUQ >�, S.  66@. 7KH 
GLIÀFXOW\ RI LQWHUSUHWDWLRQ FRQVLVWHG LQ WKH VFDUFLW\ RI WKH 
UHVHDUFKHG VLWHV >8, S. ��²63@. &RPSDUHG WR WKH SUHYLRXV 
0HVROLWKLF SHULRG WKHUH ZDV D WHQGHQF\ WR D PRUH VHW-
WOHG ZD\ RI OLIH, ZKLFK FRXOG EH UHODWHG WR WKH JURZLQJ 
LPSRUWDQFH RI ÀVKLQJ >2, S. 1�3@.
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заклȬчается в малом числе исследованных памят-
ников >8, с. ��²63@. По сравнениȬ же с предыдуȧей 
мезолитической эпохой оседлость населения возра-
стает, что может быть связано с усилением значения 
рыбной ловли >2, F. 1�3@.

В условиях изменения экологических условий 
и связанного с этим ухудȦения обеспеченности 
пиȧевыми ресурсами в эпоху энеолита-бронзы 
>2, с. 1��@ потребовалась выработка новых адапта-
ционных моделей. ȋту тенденциȬ иллȬстрируȬт 
материалы поселения Горный Самотнел-,. Моȧность 
культурного слоя (до 200 см для построек, до �0 см 
для межжилиȧного пространства) свидетельствует 
об интенсивном и продолжительном функциони-
ровании поселения, это же подтверждаȬт палеобо-
танические исследования.

В ходе раскопок накоплена значительная кол-
лекция артефактов, свидетельствуȬȧих о занятиях 
древнего населения. Прямыми свидетельствами 
высокой роли рыболовного промысла являȬтся 
находки остатков рыболовной сети, грузил, типич-
ных для бассейна Оби >3, F. 10�@, поплавков, а также 
остатков ихтиофауны. К косвенным свидетельствам 
относится обилие инструментов деревообработки, 
топография поселения. 

Помимо поселения Горный Самотнел-, в качест-
ве памятников оседлых рыболовов, приуроченных 
к крупным рекам (в данном случае ³ руслу Боль-
Ȧой Оби), с известной долей осторожности можно 
рассматривать культурные слои нижних горизонтов 
многослойных памятников ³ стоянки Салехард-, 
и поселения Усть-Васьеган-,, керамика которых 
находит прямые параллели в материалах поселения 
Горный Самотнел-,. 

В эпоху бронзы, насколько можно судить по 
археологическим материалам, роль сетевого рыболов-
ства несколько снижается, расположение поселений 
свидетельствует в пользу запорного рыболовства. 
ȋто сопровождается возвратом к «комплексности» 
хозяйства, увеличением роли охоты на копытных 
и запорного рыболовства (неприемлемого для круп-
ных рек). Однако роль рыболовства в эпоху бронзы и 
последуȬȧие эпохи оставалась неизменно высокой. 

8QGHU WKH FRQGLWLRQV RI  FKDQJLQJ HQYLURQPHQ-
WDO FRQGLWLRQV DQG WKH DVVRFLDWHG GHSOHWLRQ RI IRRG 
UHVRXUFHV GXULQJ WKH (QHROLWKLF ³ %URQ]H $JH SHULRGV 
>2, S. 1��@ QHZ DGDSWDWLRQ PRGHOV KDG WR EH GHYHORSHG. 
7KLV WUHQG ZDV LOOXVWUDWHG E\ WKH PDWHULDOV IURP VHWWOH-
PHQW *RUQ\ 6DPRWQMRO-1. 7KH WKLFNQHVV RI FXOWXUDO OD\HU 
(XS WR 200 FP IRU EXLOGLQJV, DQG XS WR �0 FP IRU WKH DUHD 
EHWZHHQ WKH KRXVHV) ZDV DQ HYLGHQFH RI LQWHQVLYH DQG 
ORQJ-WHUP IXQFWLRQLQJ RI WKH VHWWOHPHQW, WKH VDPH ZDV 
FRQÀUPHG E\ SDODHERWDQLF VWXGLHV.

,Q WKH FRXUVH RI H[FDYDWLRQV D VLJQLÀFDQW DUWLIDFWV 
DVVHPEODJH ZLWK D ODUJH LQIRUPDWLRQ SRWHQWLDO DERXW WKH 
DQFLHQW SRSXODWLRQ·V RFFXSDWLRQV KDV EHHQ DFFXPXODWHG. 
$ GLUHFW HYLGHQFH RI WKH LPSRUWDQW UROH RI ÀVKLQJ ZHUH 
WKH ÀQGV RI ÀVKLQJ QHWV UHPDLQV DQG QHW VLQNHUV W\SL-
FDO IRU WKH 2E EDVLQ >3, S. 10�@, DV ZHOO DV ÁRDWV DQG WKH 
LFKWK\RIDXQD UHPDLQV. ,QGLUHFW HYLGHQFHV LQFOXGHG WKH 
DEXQGDQFH RI ZRRG ZRUNLQJ WRROV, DQG WKH VHWWOHPHQW 
WRSRJUDSK\. 

,Q DGGLWLRQ WR *RUQ\ 6DPRWQMRO-1 WKH FXOWXUDO OHYHOV 
RI WKH ORZHU KRUL]RQV RI PXOWL-OHYHO VLWHV ³ 6DOHNKDUG-, 
VLWH DQG 8VW-9DVMHJDQ-, VHWWOHPHQW FRXOG, ZLWK D FHUWDLQ 
UHVHUYH, EH DOVR LQWHUSUHWHG DV WKH VHWWOHG ÀVKHUPHQ·V 
VLWHV UHIHUUHG WR WKH ODUJH ULYHUV (LQ WKLV FDVH WKH *UHDW 
2E ULYHUEHG). ,Q WKH FHUDPLFV RI WKHVH VLWHV WKHUH ZHUH 
GLUHFWV VLPLODULWLHV WR WKH PDWHULDOV RI *RUQ\ 6DPRWQMRO-1 
VHWWOHPHQW.

'XULQJ WKH EURQ]H $JH, DV IDU DV PD\ EH MXGJHG 
E\ WKH DUFKDHRORJLFDO PDWHULDOV, WKH UROH RI QHW ÀVKLQJ 
VRPHZKDW GHFUHDVHG, DQG WKH ORFDWLRQ RI WKH VHWWOHPHQWV 
JDYH HYLGHQFHV LQ IDYRU RI GDP ÀVKLQJ. 7KLV ZDV DFFRP-
SDQLHG E\ D UHWXUQ WR ´LQWHJUDWHGµ HFRQRP\, LQFUHDVHG 
UROH RI XQJXODWHV KXQWLQJ, DQG GDP ÀVKLQJ (ZKLFK ZDV 
LPSRVVLEOH RQ WKH ODUJH ULYHUV). +RZHYHU WKH UROH RI ÀV-
KLQJ GXULQJ WKH %URQ]H $JH DQG WKH IROORZLQJ SHULRGV 
UHPDLQHG KLJK. 
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ТОРГОВЛЯ И ДИПЛОМАТИЯ НА СЕВЕРЕ ВОСТОЧНОЙ 
ЕВРОПЫ И ЗАПАДНОЙ СИБИРИ. СЕВЕРНЫЙ 
ШИРОТНЫЙ ХОД

Ключевые слова: международная торговля, сухо-
путные и водные коммуникации, Северный Ȧирот-
ный ход, фактории, импортные товары

Резюме. В работе ставятся вопросы о значении 
международной торговли и о международных торго-
вых путях, как сложной системе зонных коммуника-
ций в эпоху раннего железного века и средневековья. 
Главная задача работы ³ попытка восстановить 
картину движения лȬдей и товаров по Северному 
Ȇиротному ходу в ; ³ первой половине ;9, вв., его 
значения для культуры населения севера Восточной 
Европы и Западной Сибири. 

Значение международной торговли и путей, по 
которым происходил обмен товарами в древности 
и средневековье, трудно переоценить. Оно, впрочем, 
не сводилось к товарообмену, «по нему (Ȇелковому 
пути ³ Н. Ф.) путеȦествовали ученые и пророки, 
писатели и воины, по нему Ȧел обмен не только 
(быть может даже не столько) товаров. Но и идей» 
>1, с. 103@. 

Международный торговый путь ³ это сложная 
система Ȧироких зонных коммуникаций, вклȬчаȬ-
ȧая в себя сухопутные и водные пути,  ответвления 
от основных магистралей, точек «перевала» товаров, 
а также ярмарок или «торговых мест» >2, с. 16@.

В эпоху раннего железа, средневековья и особенно 
позднего средневековья международная торговля 
приобретает все более сложивȦийся вид: фикси-
рованные торговые пути, перечень товаров для 
ввоза на определенные территории и для вывоза из 
них, упоминания в письменных источниках купцов, 
посредников, торговых факторий. 

Наиболее известными международными торговы-
ми магистралями Евразии были Великий Ȧелковый 
путь, путь «Из варяг в греки», Волжский путь, путь из 
Болгара в Киев и т. д. Можно отметить, что в раннем 
железном веке и раннем средневековье главными 
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TRADE AND DIPLOMACY IN THE NORTH OF EASTERN 
EUROPE AND WESTERN SIBERIA. NORTHERN 
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Key words: LQWHUQDWLRQDO WUDGH, ODQG DQG ZDWHU FRP-
PXQLFDWLRQ URXWHV, 1RUWKHUQ /DWLWXGLQDO 5RDG, IDFWRULHV, 
LPSRUWHG JRRGV

Summary. 7KH SDSHU UDLVHV LVVXHV RI LPSRUWDQFH RI 
LQWHUQDWLRQDO WUDGH DQG LQWHUQDWLRQDO WUDGH URXWHV DV 
D FRPSOH[ V\VWHP RI ]RQDO FRPPXQLFDWLRQV GXULQJ WKH 
HDUO\ ,URQ $JH DQG WKH 0LGGOH $JHV. 0DLQ WDVN RI WKH 
VWXG\ ZDV DQ DWWHPSW WR UHFRQVWUXFW WKH SLFWXUH RI WKH 
PRYHPHQW RI JRRGV DQG SHRSOH DORQJ WKH 1RUWKHUQ /DWL-
WXGLQDO 5RDG LQ WKH 10th ³ ÀUVW KDOI RI WKH 16th FHQWXULHV, 
LWV LPSRUWDQFH IRU WKH FXOWXUH RI WKH SRSXODWLRQ RI WKH 
QRUWK RI (DVWHUQ (XURSH DQG :HVWHUQ 6LEHULD. 

7KH LPSRUWDQFH RI LQWHUQDWLRQDO WUDGH DQG WKH URDGV 
XVHG IRU JRRGV H[FKDQJH LQ DQWLTXLW\ DQG WKH 0LGGOH 
$JHV FDQ KDUGO\ EH RYHUHVWLPDWHG. +RZHYHU, LW ZDV 
PXFK ZLGHU WKDQ D VLPSOH JRRGV H[FKDQJH ´LW (6LON 
5RDG ³ 1. ).) ZDV WUDYHOHG E\ VFLHQWLVWV DQG SURSKHWV, 
ZULWHUV DQG ZDUULRUV, LW VHUYHG WKH H[FKDQJH RI QRW RQO\ 
(DQG, SRVVLEO\, UDWKHU QRW) JRRGV, EXW LGHDVµ >1, S. 103@. 

$Q LQWHUQDWLRQDO WUDGH URDG ZDV D FRPSOH[ V\VWHP 
RI ZLGH ]RQDO FRPPXQLFDWLRQV LQFOXGLQJ ERWK ODQG DQG 
ZDWHU ZD\V, VLGH ODQHV EUDQFKLQJ RII IURP WKH PDLQ 
URDGV, SRLQWV RI ´WUDQVVKLSPHQWµ RI JRRGV, DV ZHOO DV 
IDLUV RU ´WUDGLQJ SODFHV. >2, S. 16@.

'XULQJ WKH HDUO\ ,URQ $JH, WKH 0LGGOH $JHV, DQG, 
SDUWLFXODUO\, ODWH 0LGGOH $JH LQWHUQDWLRQDO WUDGH ZDV 
EHFRPLQJ PRUH DQG PRUH UHJXODWHG: WKHUH DSSHDUHG 
À[HG WUDGH URDGV, OLVWV RI JRRGV IRU LPSRUWLQJ LQWR FHU-
WDLQ WHUULWRULHV DQG H[SRUWLQJ IURP WKHP, PHQWLRQV LQ 
WKH ZULWWHQ VRXUFHV RI PHUFKDQWV, LQWHUPHGLDULHV DQG 
WUDGH IDFWRULHV. 

7KH PRVW ZHOO NQRZQ LQWHUQDWLRQDO WUDGH URDGV RI 
(XUDVLD ZHUH WKH *UHDW 6LON 5RDG, WKH URDG ´IURP WKH 
9DUDQJLDQV WR WKH *UHHNVµ, WKH 9ROJD URDG, WKH URDG 
IURP %XOJDULD WR .LHY, HWF. ,W PD\ EH QRWHG WKDW LQ WKH 
HDUO\ ,URQ $JH DQG WKH HDUO\ 0LGGOH $JHV WKH PRVW 
LPSRUWDQW ZHUH WKH ODWLWXGLQDO URDGV FRQQHFWLQJ WKH 

8. Косинская ǹ. ǹ. Археологические исследования УрФУ в Пуровском районе//Археология Арктики. 
Екатеринбург, 201�. Вып. 2.
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были пути Ȧиротного направления, связываȬȧие 
западные и восточные цивилизации, в более позднее 
время начинаȬт преобладать меридиональные пути, 
ведуȧие с севера на Ȭг.

Северный Ȧиротный ход как система торговых 
путей, проходивȦих по северу Европы и Предура-
льȬ в ЗападнуȬ Сибирь, приведȦий в результате 
своего функционирования к выходу этих районов на 
просторы средневекового Евразийского мира, пока 
еȧе не рассматривался в целом, как некое глобальное 
явление. Известны лиȦь отдельные участки и пери-
оды действия фрагментов этой системы. 

Задача работы: дать максимально возможнуȬ при 
суȧествуȬȧей источниковедческой базе картину 
движения лȬдей и товаров по Северному Ȇирот-
ному ходу в ; ³ первой половине ;9, вв. К сожа-
лениȬ, обȨем тезисов позволяет сделать это лиȦь 
в виде краткого перечня фактов, без их анализа и 
обсуждения. 

Наличие торговых связей в эпоху средневековья 
фиксируется в основном по археологическим мате-
риалам, с некоторыми коррективами, вносимыми 
по сведениям письменных источников. ǹучȦе всего 
представлено то, что ввозили на евразийский север, 
хотя и очевидно, что не все товары сохранились 
в культурном слое, так что перечень как «импор-
та», так и «экспорта» будет заведомо не полным. 
Наиболее яркими свидетельствами дальней (между-
народной) торговли являȬтся многочисленные 
изделия из металла, в основном, серебра и бронзы: 
посуда, украȦения, принадлежности костȬма, части 
парадного доспеха, а также стеклянные и пастовые 
бусы. Реже сохраняȬтся предметы вооружения. Еȧе 
реже ³ импортные ткани. Письменные источники 
(арабоязычные, отчасти ³ скандинавские) упоми-
наȬт как раз не серебряные изделия ³ об этом 
сведений нет ³ но железные клинки и сукна, а также 
«рабов» и какие-то пиȧевые деликатесы. Вывозили: 
меха пуȦных зверей, клыки и Ȧкуры моржа, мамон-
товые бивни, бобровуȬ струȬ, ловчих птиц. 

Торговые пути и места «факторий» маркируȬтся 
находками «импортных» для северных памятников 
изделий, причем известны как артефакты, заве-
зенные издалека, из стран Востока и Запада, так 
и изделия литейȧиков Западной Сибири, обна-
руженные на памятниках северо-востока Европы: 
Хэйбидя-Пэдарское жертвенное место, городиȧе 
и святилиȧе на р. Гнилка, Ортинское городиȧе, 
остров Вайгач. Последнее позволяет говорить о при-
сутствии представителей западносибирского насе-
ления в неких «торговых пунктах» по Северному 
пути. Упоминания о наличии особых торговых мест 
встречаȬтся в письменных источниках: «Когда они 

ZHVWHUQ DQG WKH HDVWHUQ FLYLOL]DWLRQV, ZKLOH LQ WKH ODWHU 
SHULRGV WKH PHULGLRQDO URDGV OHDGLQJ IURP WKH QRUWK WR 
WKH VRXWK ZHUH JDLQLQJ ZHLJKW.

7KH 1RUWKHUQ /DWLWXGLQDO 5RDG DV D V\VWHP RI WUDGH 
URXWHV OHDGLQJ IURP WKH QRUWK RI (XURSH DQG WKH &LV-8UDO 
WR :HVWHUQ 6LEHULD, WKH IXQFWLRQLQJ RI ZKLFK EURXJKW 
DERXW WKH LQYROYHPHQW RI WKHVH UHJLRQV LQ WKH JHQH UDO 
(XUDVLDQ ZRUOG FRPPXQLFDWLRQV QHWZRUN KDV QRW \HW 
EHHQ VWXGLHG IURP D KROLVWLF DSSURDFK, DV D NLQG RI 
D JOREDO SKHQRPHQRQ. &XUUHQWO\ RQO\ LQGLYLGXDO SDUWV 
DQG SHULRGV RI IXQFWLRQLQJ RI VRPH IUDJPHQWV RI WKLV 
V\VWHP DUH NQRZQ. 

Problem formulation: WR JLYH WKH EHVW SRVVLEOH (JLYHQ 
WKH FXUUHQWO\ DYDLODEOH VRXUFH PDWHULDOV) SLFWXUH RI WKH 
PRYHPHQW RI SHRSOH DQG JRRGV DORQJ WKH 1RUWKHUQ /DWL-
WXGLQDO 5RDG LQ WKH 10th ³ ÀUVW KDOI RI WKH 16th FHQWXULHV. 
8QIRUWXQDWHO\, EHFDXVH RI WKH WKHVLV VL]H UHVWULFWLRQ WKLV 
FDQ EH GRQH KHUH RQO\ DV D EULHI OLVW RI IDFWV ZLWKRXW WKHLU 
DQDO\VLV RU GLVFXVVLRQ. 

$YDLODELOLW\ RI WUDGH FRQWDFWV GXULQJ WKH 0LGGOH 
$JHV ZDV UHJLVWHUHG PRVWO\ E\ WKH DUFKDHRORJLFDO PDWHUL-
DOV ZLWK FHUWDLQ FRUUHFWLRQV PDGH RQ WKH EDVLV RI ZULWWHQ 
VRXUFHV. 7KH EHVW UHSUHVHQWHG JURXS ZDV WKH LPSRUW 
WR WKH (XUDVLDQ QRUWK, WKRXJK LW ZDV TXLWH REYLRXV 
WKDW QRW DOO JRRGV ZHUH SUHVHUYHG LQ WKH FXOWXUDO OHYHO, 
WKHUHIRUH WKH OLVW RI VXFK ´LPSRUWVµ DQG ´H[SRUWVµ ZRXOG 
EH DGPLWWHGO\ LQFRPSOHWH. 0RVW YLYLG H[DPSOHV RI WKH 
GLVWDQW (LQWHUQDWLRQDO) WUDGH ZHUH WKH QXPHURXV PHWDO 
LWHPV, PRVWO\ VLOYHU DQG EURQ]H RQHV: YHVVHOV, GHFRUD-
WLRQV, FRVWXPH DFFHVVRULHV, SDUWV RI FHUHPRQLDO DUPRU, 
DV ZHOO DV JODVV DQG SDVWH EHDGV. /HVV QXPHURXV JURXS 
ZHUH WKH ZHOO SUHVHUYHG DUPV LWHPV. (YHQ OHVV IUHTXHQW 
ÀQGV ZHUH LPSRUWHG WH[WLOHV. 7KH ZULWWHQ VRXUFHV (LQ 
$UDELF DQG VRPH 6FDQGLQDYLDQ) PHQWLRQHG, RQ WKH 
FRQWUDU\, QRW VLOYHU JRRGV (WKHUH ZHUH QR PHQWLRQV RI 
VXFK LWHPV) EXW LURQ EODGHV DQG ZRROHQ FORWK, DV ZHOO DV 

´VODYHVµ DQG VRPH IRRG GHOLFDFLHV. :KDW ZDV H[SRUWHG: 
IXUV, LYRU\ DQG ZDOUXV VNLQV, PDPPRWK WXVNV, FDVWRU, 
KXQWLQJ ELUGV. 

7UDGH URDGV DQG ´IDFWRULHVµ ORFDWLRQV ZHUH PDUNHG 
E\ WKH ÀQGV RI ´LPSRUWHGµ IRU WKH QRUWKHUQ VLWHV DUWLFOHV, 
WKHUH ZHUH H[DPSOHV RI DUWLIDFWV LPSRUWHG IURP UHPRWH 
SODFHV, IURP WKH FRXQWULHV RI WKH 2ULHQW DQG WKH :HVW, 
DV ZHOO DV WKH :HVW 6LEHULDQ FDVWHUV SURGXFWV IRXQG 
LQ WKH VLWHV RI WKH QRUWK-HDVW RI (XURSH: +H\ELG\D-
3HGDUVNR\H VDFULÀFLDO VLWH, D IRUWUHVV DQG D VDFUHG SODFH 
RQ WKH *QLOND ULYHU, 2UWLQVNRMH IRUWUHVV, WKH VLWHV LQ WKH 
9DLJDFK LVODQG. 7KH ODWWHU JDYH HYLGHQFH RI WKH SUHVHQFH 
RI WKH UHSUHVHQWDWLYHV RI WKH :HVW 6LEHULDQ SRSXODWLRQ 
LQ VRPH ´WUDGLQJ SODFHVµ DORQJ WKH 1RUWKHUQ 5RDG. 
0HQWLRQV RI VRPH GHGLFDWHG WUDGLQJ SODFHV FRXOG EH 
IRXQG LQ WKH ZULWWHQ VRXUFHV: ´:KHQ WKH\ DUULYHG WR 
%MDUPDODQG WKH\ VWD\HG LQ a trading placeµ >3, S. 20�, 
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приȦли в Бьярманланд, то остановились они в тор-
говом месте» >3, с. 20�, курсив мой ³ Н. Ф.@. ǲоказано 
наличие крупной фактории в Предуралье, через 
которуȬ осуȧествлялись торговые операции, в том 
числе и с северо-востоком >�, с. ��8²�0�@. 

Периоды функционирования Северного Ȧирот-
ного пути различны: его самая северная часть, в том 
числе, морская, по-видимому, была почти заброȦена 
около ;,,,²;,9 вв. Возможно, сказались перемены 
климата в сторону похолодания. С этого времени 
особенно  интенсивно действует сухопутный путь 
с запада на восток через Уральский хребет. Именно 
с ;,,, в. и по начало ;9, в. наполнение западносибир-
ских комплексов импортными товарами становится 
особенно заметным. Отмечу, что основная концент-
рация их фиксируется в местах локализации цент-
ров обско-угорских княжеств: Кодского, Бардакова, 
Куноватско-ǹяпинского. 

Анализ кладов драгоценной серебряной посуды 
заставляет поставить вопрос не только о результатах 
торговых операций, но и о вручении дипломатиче-
ских даров. Причем некоторые из таких комплексов 
недвусмысленно свидетельствуȬт об успеȦных 
попытках западноевропейских мореплавателей 
пройти северным морским путем и даже достичь 
нижнего течения р. Обь на рубеже ;,,²;,,, вв. 

Выводы. Северный Ȧиротный ход, в расȦиренном 
понимании этого явления, вклȬчаȬȧем морские 
и сухопутные пути, активно функционировал с нача-
ла ,, тыс. н. э. и вплоть до присоединения территорий 
Северо-Востока Европы и Западной Сибири к России. 
Его значение было крайне важным как для населе-
ния Севера, так и для государств Европы и Азии. 
Северная торговля привела к частичной смене цен-
ностей в мире средневековых цивилизаций с одной 
стороны, с другой ³ способствовала преодолениȬ 
относительной изоляции культур и народов Северо-
Востока Европы и Западной Сибири.

HPSKDVLV DGGHG ³ 1. ).@. 7KHUH DUH HYLGHQFHV RI WKH 
H[LVWHQFH RI D ODUJH IDFWRU\ LQ WKH &LV-8UDO, YLD ZKLFK 
FRPPHUFLDO WUDQVDFWLRQV ZHUH PDGH, LQFOXGLQJ WUDGH 
ZLWK WKH QRUWK-HDVW >�, S. ��8²�0�@. 

7KH SHULRGV RI WKH IXQFWLRQLQJ RI WKH 1RUWKHUQ 
/DWLWXGLQDO 5RDG ZHUH GLIIHUHQW: LWV QRUWKHUQPRVW SDUW, 
LQFOXGLQJ WKH VHD URXWH ZDV, DSSDUHQWO\, DOPRVW DEDQ-
GRQHG LQ DERXW WKH 13th ³ WKH 1�th FHQWXULHV. ,W FRXOG 
KDYH EHHQ FDXVHG E\ WKH FOLPDWH FRROLQJ. +RZHYHU 
EHJLQQLQJ IURP WKDW WLPH WKHUH ZDV LQWHQVLYH WUDIÀF 
DORQJ WKH ODQG URDG IURP WKH ZHVW WR WKH HDVW DFURVV 
WKH 8UDO PRXQWDLQV. ,W ZDV IURP WKH 13th DQG XQWLO 
WKH EHJLQQLQJ RI WKH 16th FHQWXU\ WKDW WKH SUHVHQFH RI 
LPSRUWHG JRRGV LQ WKH ZHVW 6LEHULDQ FRPSOH[HV EHFDPH 
SDUWLFXODUO\ YLVLEOH. ,W VKRXOG EH QRWHG WKDW WKH PDLQ 
FRQFHQWUDWLRQ RI WKHP ZDV UHJLVWHUHG LQ SODFHV RI WKH 
2E 8JULDQ ´SULQFLSDOLWLHVµ ORFDOL]DWLRQ:  WKH .RGD, WKH 
%DUGDNRY, WKH .XQRYDWVN\-/\DSLQVN\. 

$QDO\VLV RI WKH KRDUGV FRQWDLQLQJ SUHFLRXV VLOYHU 
YHVVHOV VXJJHVWHG WKDW WKH\ FRXOG EH REWDLQHG QRW RQO\ 
DV D UHVXOW RI FRPPHUFLDO RSHUDWLRQV, EXW DOVR DV GLS-
ORPDWLF JLIWV. 0RUHRYHU, VRPH RI VXFK FRPSOH[HV JDYH 
H[SOLFLW HYLGHQFHV RI VXFFHVVIXO DWWHPSWV E\ WKH ZHVW 
(XURSHDQ VHDIDUHUV WR JR E\ WKH 1RUWKHUQ 6HD 5RXWH 
DQG HYHQ UHDFK WKH ORZHU 2E UHJLRQV DW WKH WXUQ RI WKH 
12th²13th FHQWXULHV. 

Conclusions. 7KH 1RUWKHUQ /DWLWXGLQDO 5RDG LQ D ZLGHU 
PHDQLQJ RI WKLV SKHQRPHQRQ HPEUDFLQJ ERWK WKH VHD 
DQG WKH ODQG URXWHV ZDV DFWLYHO\ IXQFWLRQLQJ IURP WKH 
EHJLQQLQJ RI WKH 2QG PLOOHQQLXP $' DQG XQWLO WKH LQFRU-
SRUDWLRQ RI WKH WHUULWRULHV RI WKH 1RUWK-(DVW RI (XURSH DQG 
:HVWHUQ 6LEHULD LQWR WKH 5XVVLDQ VWDWH. ,WV LPSRUWDQFH ZDV 
H[WUHPHO\ LPSRUWDQW ERWK IRU WKH SRSXODWLRQ RI WKH 1RUWK 
DQG IRU WKH VWDWHV RI (XURSH DQG $VLD. 1RUWKHUQ WUDGH OHG 
WR D SDUWLDO WUDQVIRUPDWLRQ RI YDOXHV LQ WKH ZRUOG RI WKH 
PHGLHYDO FLYLOL]DWLRQV RQ WKH RQH KDQG, DQG RQ WKH RWKHU 
LW FRQWULEXWHG WR RYHUFRPLQJ RI WKH UHODWLYH LVRODWLRQ RI 
WKH FXOWXUHV DQG SHRSOHV RI WKH QRUWK-HDVW RI (XURSH DQG 
:HVWHUQ 6LEHULD.
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SEMANTIC ICONICS OF MOBILE OBJECTS OF THE 
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Key words: 2OG %HULQJ 6HD FXOWXUH, KDUSRRQ VHW, DQFLHQW 
(VNLPR·V ERQH LWHPV RUQDPHQWDO GHFRUDWLRQ, RUQDPHQWDO 
LFRQLFV, LQIRUPDWLRQ ÀHOG RI FXOWXUH

Summary. $UFWLF FXOWXUHV· YLVXDO DUW KDV EHHQ LQWHQ-
VLYHO\ DQG VXFFHVVIXOO\ VWXGLHG E\ VSHFLDOLVWV IURP GLI-
IHUHQW GLVFLSOLQHV. :LWKRXW DWWHPSWLQJ WR GXSOLFDWH WKH 
DFKLHYHPHQWV RI RXU FROOHDJXHV ZH·G OLNH WR IRFXV RQ 
FHUWDLQ DVSHFWV RI WKH H[LVWHQFH RI VRPH LYRU\ DUWLFOHV 
GHFRUDWHG ZLWK VSHFLÀF RUQDPHQWDO PRWLIV. 5HFRQVWUXF-
WLRQ RI DQ LWHP·V ´ELRJUDSK\µ PD\ EH SUHIRUPHG (QRW 
FRPSOHWHO\, EXW WR D FHUWDLQ H[WHQW) RQ WKH EDVLV RI WKH 
LFRQLF DQDO\VLV RI WKH RUQDPHQWDO WH[W RI WKH ́ FRPSRQHQW 
FRPSOH[µ IRXQG RQ WKH VLWH. ,Q WKLV SDUWLFXODU FDVH ZH 
DQDO\]HG WKH LFRQLF KRPRJHQHLW\ RI WKH KDUSRRQ VHW LWHPV 
RUQDPHQW IURP WKH OLYLQJ ]RQH RI WKH DQFLHQW (VNLPR 
VHWWOHPHQW VLWH 9DQNDUHP ,,,.

7KH LQWULFDWH GHFRUDWLYH DUW RI WKH $UFWLF FXOWXUHV KDV 
ORQJ EHHQ LQ WKH IRFXV RI DWWHQWLRQ RI D ODUJH QXPEHU 
RI UHVHDUFKHUV. 3DUWLFXODU DWWHQWLRQ ZDV DOZD\V SDLG 
WR WKH DQFLHQW (VNLPR·V HQJUDYHG DUWLFOHV, VSHFLÀFDOO\ 
WKH RUQDPHQWHG LWHPV RI WKH 2OG %HULQJ 6HD FXOWXUH >1� 
2 HW DO.@. 7KH VWXGLHV RI WKH 2OG %HULQJ 6HD GHFRU LFRQLFV 
KDYH EHHQ XQGHU ZD\ IRU D ORQJ WLPH. $W SUHVHQW WKHUH LV 
D FODVVLÀFDWLRQ RI WKH NH\ YLVXDO HOHPHQWV-LQGLFDWRUV DQG 
FHUWDLQ PRWLIV ZKLFK PD\ EH XVHG IRU WKH FKURQRORJLFDO 
DWWULEXWLRQ RI WKH PDWHULDOV >3� �@, WKH LVVXHV RI VHPDQWLF 
FRQWHQW RI WKH YLVXDO WH[WV, WKH FRUUHODWLRQ EHWZHHQ WKH 
DHVWKHWLF DQG WKH VHPDQWLF, WKH FROOHFWLYH DQG WKH LQGL-
YLGXDO, WKH P\WKRORJLFDO DQG WKH QDWXUDOLVWLF HOHPHQWV 
LQ WKHLU FUHDWLRQ KDYH EHHQ RXWOLQHG >�²8@.

,Q 2008 GXULQJ WKH H[FDYDWLRQV RI 9DQNDUHP ,,, VLWH LQ 
WKH ,XOWLQVN\ 'LVWULFW RI WKH WKH &KXNRWND $XWRQRPRXV 
'LVWULFW D WHDP RI WKH 2PVN 6WDWH 8QLYHUVLW\ XQGHU WKH 
VXSHUYLVLRQ RI 7. $. *RUEXQRYD GLVFRYHUHG WKUHH LWHPV 
RI WKH KDUSRRQ VHW RI WKH 2OG %HULQJ 6HD FXOWXUH ³ WKH 

´ZLQJHG REMHFWµ, WKH KDUSRRQ VRFNHW, DQG WKH ERQH WRJ-
JOLQJ KDUSRRQ KHDG EDVH. 7KH FRQGLWLRQV RI WKH GLVFRYHU\ 
GLG QRW OHDYH DQ\ GRXEWV DV WR WKH FRPSOH[ KRPRJHQH-
LW\. $ W\SRORJLFDO JUDSKLF LQGLFDWRUV WDEOH ZDV VHW XS IRU 
WKHVH ÀQGV, LQ DFFRUGDQFH ZLWK ZKLFK WKHLU FKURQRORJLFDO 
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ЗНАКОВАЯ ИКОНИКА МОБИЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 
ЧУКОТСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВАНКАРЕМ 
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гарпунный набор, орнаментальное оформление костя-
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Резюме. Изобразительное творчество арктических 
культур интенсивно и плодотворно исследуется 
специалистами различных областей. Не повторяя 
достигнутых коллегами результатов, обратим вни-
мание на некоторые аспекты бытования предметов, 
выполненных из моржового клыка и оформлен-
ных специфическими орнаментальными сȬжетами. 
Реконструкция «биографии» предмета может быть 
проведена (не полностьȬ, но в какой-то части) на 
основе иконического анализа орнаментального 
текста «составного комплекса», обнаруженного на 
памятнике. В конкретном случае анализируется 
иконическая гомогенность орнамента предметов 
гарпунного набора из жилиȧной зоны древних 
эскимосов памятника Ванкарем ,,,.

Высокохудожественное изобразительное творче-
ство арктических культур заслуженно оказывается 
в центре внимания многочисленных исследований. 
Особый интерес прослеживается в отноȦении изде-
лий древних эскимосов, украȦенных гравировками, 
в частности орнаментированных предметов древне-
берингоморской культуры >1� 2 и др.@. ǲостаточно 
давно проводятся исследования иконики древне-
берингоморского декора. К настояȧему времени 
разработана классификация клȬчевых изобра-
зительных элементов-индикаторов и отдельных 
сȬжетов, позволяȬȧих проводить хронологическуȬ 
атрибуциȬ материала >3� �@, обозначены вопросы 
семантической нагрузки изотекстов, соотноȦения 
эстетического и знакового, коллективного и индиви-
дуального, мифологического и натуралистического 
в их создании >�²8@.

В 2008 г. при раскопках памятника Ванкарем ,,, 
в Иультинском районе ȅукотского автономного 
округа отрядом Омского государственного универ-
ситета под руководством Т. А. Горбуновой были 
обнаружены три предмета гарпунного набора 
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древнеберингоморской культуры ³ «крылатый 
предмет», головка древка гарпуна, костяная основа 
поворотного наконечника гарпуна. Условия обнару-
жения не оставляȬт сомнений в их комплексной гомо-
генности. В отноȦении этих находок была создана 
типологическая таблица графических индикаторов, 
в соответствии с которой произведено их хронологи-
ческое определение, дана образная идентификация 
больȦинства изобразительных текстов >�@.

В ходе исследования орнаментально-образного 
оформления находок были зафиксированы следу-
Ȭȧие базовые элементы ³ двойная линия, двойная 
линия, заклȬченная в стежковуȬ ленту� простая 
гравированная линия, простая линия, поддержан-
ная стежковой� стежковая. Изобразительные тексты 
отдельных предметов дополнены специфическими 
деталями, такими, например, как двойная прямая 
с внутренними или внеȦними резными «заȧипами» 
и проч. Подобные знаковые вариации возможны в том 
случае, когда предметы создаȬтся или оформляȬтся 
разными лȬдьми, воспитанными, однако, в контек-
сте одного знаково-символического пространства 
и способов его передачи. При этом авторский ход 
мысли, при условии соблȬдения «макроориентиров», 
не исклȬчен.

Результаты исследования свидетельствуȬт о том, 
что предметы гарпунного набора памятника Ван-
карем ,,, были изготовлены разными мастерами. 
Единый изотекст гарпуна распадается на три части. 
«Гарпун-текст», как и «гарпун-предмет» оказы-
вается настолько гибким в формировании и экс-
плуатации, что допускает замену лȬбой части без 
принципиального изменения центральной идеи, 
заклȬченной в орнаменте. Система, по необходи-
мости, «собирается и разбирается», отдельные части 
меняȬт хозяев и формируȬт свои «микро-мифы» >10, 
с. 32²33� 11� 12, с. 28²30, 33@. Семантика гарпунного 
текста обнаруживает исклȬчительнуȬ подвижность. 
Работа с ним ³это контакт с чем-то принципиально 
«живым». ОтноȦение к нему ³ отноȦение к чему-то 
принципиально живому. 

DWWULEXWLRQ, DQG WKH LGHQWLÀFDWLRQ RI LPDJHV RI PRVW RI WKH 
YLVXDO WH[WV ZDV SHUIRUPHG >�@.

,Q WKH FRXUVH RI WKH VWXG\ RI WKH RUQDPHQWV DQG WKH 
LPDJHU\ RI WKH ÀQGV WKH IROORZLQJ EDVLF HOHPHQWV ZHUH 
UHJLVWHUHG ³ GRXEOH OLQH, GRXEOH OLQH ZLWKLQ D VWLWFK 
EDQG, VLPSOH HQJUDYHG OLQH, VLPSOH OLQH VXSSRUWHG 
ZLWK D VWLWFKHG OLQH, D VWLWFKHG OLQH. 7KH RUQDPHQWDO 
WH[WV RQ FHUWDLQ LWHPV ZHUH FRPSOHPHQWHG E\ VSH-
FLÀF GHWDLOV, H. J. D GRXEOH VWUDLJKW OLQH ZLWK LQWHUQDO 
RU H[WHUQDO FDUYHG ´WXFNVµ, HWF. 7KLV NLQG RI VLJQV 
YDULDWLRQV FRXOG EH SRVVLEOH RQO\ LI WKH DUWLFOHV ZHUH 
PDGH RU GHFRUDWHG E\ GLIIHUHQW SHRSOH, ZKR, KRZ-
HYHU, ZHUH HGXFDWHG ZLWKLQ WKH FRQWH[W RI WKH VDPH 
VHPDQWLF-V\PEROLF HQYLURQPHQW DQG WKH PHWKRGV RI 
LWV UHSUHVHQWDWLRQ. $W WKH VDPH WLPH, WKH LQGLYLGXDO 
DXWKRU·V H[SUHVVLRQ, VXEMHFW WR FRPSOLDQFH ZLWK WKH 

´PDUFR-UHIHUHQFH SRLQWVµ ZDV QRW H[FOXGHG.
7KH UHVXOWV RI WKH VWXG\ JDYH HYLGHQFH WKDW WKH 

KDUSRRQ VHW LWHPV IURP 9DQNDUHP ,,, VLWH ZHUH PDGH 
E\ GLIIHUHQW FUDIWVPHQ. 7KH XQLIRUP RUQDPHQWDWLRQ 
WH[W ZDV EURNHQ XS LQWR WKUHH SDUWV. 7KH ´KDUSRRQ WH[Wµ 
VDPH DV WKH ´KDUSRRQ LWHPµ SURYHG WR EH VR ÁH[LEOH LQ 
WKH PDNLQJ DQG XVDJH WKDW LW DOORZHG VXEVWLWXWLRQ RI DQ\ 
RI LWV SDUWV ZLWKRXW D GUDPDWLF FKDQJH RI WKH FHQWUDO LGHD 
FRQWDLQHG LQ WKH RUQDPHQW. 7KH V\VWHP, ZKHQ UHTXLUHG, 
FRXOG EH ´DVVHPEOHG RU GLVDVVHPEOHGµ, LQGLYLGXDO SDUWV 
FRXOG FKDQJH RZQHUV DQG IRUP WKHLU RZQ ´PLFUR-P\WKVµ 
>10, S. 32, 33� 11� 12, с. 28²30, 33@. 7KH VHPDQWLFV RI D KDU-
SRRQ WH[W GHPRQVWUDWHG DQ H[FHSWLRQDO PRELOLW\. 7KH 
ZRUN ZLWK WKLV WH[W ZDV D FRQWDFW ZLWK VRPHWKLQJ TXLWH 

´DOLYHµ. $QG WKH DWWLWXGH WRZDUGV LW ZDV DQ DWWLWXGH WR 
VRPHWKLQJ GHÀQLWHO\ OLYLQJ. 
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РЫБОЛОВСТВО НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДИЩА 
БУХТА НАХОДКА И НАДЫМСКОГО ГОРОДКА (ПО 
РЕЗУЛЬТАТАМ РАСКОПОК 2012–2013 ГГ.)

Ключевые слова: рыболовство, Бухта находка, Надым-
ский городок, размеры рыб, орудия рыболовства

Резюме. Изучено 1 1�8 костных остатков рыб 
из раскопок городиȧа Бухта Находка (;,,,²;,9 вв.) 
и Надымкого городка (;9²;9, вв.). Представлены 
список видов и реконструированные размеры добы-
ваемой рыбы. У населения городиȧа Бухта Находка 
имелись приспособления для добычи крупной рыбы, 
но этот вид промысла не был постоянным. Насе-
ление Надымского городка в изучаемый отрезок 
времени, вероятно, не практиковало избирательный 
лов крупной рыбы.

Рассмотрен палеоихтиологический материал 
из археологических памятников аборигенного насе-
ления Севера Западной Сибири. Городиȧе Бухта 
Находка (БН) находится в Ȭжной части полуострова 
ȍмал, на побережье Обской губы близ устья реки 
Хардэ-ȍха (6��1�� с. Ȧ., �2�10� в. д.). Надымский горо-
док (НГ) расположен на 1�0 км Ȭжнее, в дельте реки 
Надым, в 2� км от устья, на острове, образованном 
развилкой при слиянии двух неȦироких (до 30 м) 
проток, соединяȬȧих систему пойменных заливных 
соров (озер) с рекой (66�03� с. Ȧ., �2�00� в. д.). В процес-
се многолетних раскопок памятников был получен 
обȦирный археозоологический материал, описания 
которого частично опубликованы >1� 2@. Палеоихтио-
логический материал, собранный за полевой сезон 
2012²2013 гг. в БН датируется ;,,, ³ началом ;,9 вв. 
>3@. Костные остатки рыб из раскопок 2012 г. НГ 
относятся к периоду второй половины ;9 ³ первой 
трети ;9, вв. >�@. ǲоля костных остатков рыб среди 
костей всех добываемых животных составляет на горо-
диȧе БН в среднем 11,6 �, в НГ ³ �,8 �.

Видовая и количественная характеристика кост-
ных остатков рыб из городиȧ БН и НГ приведена 
в таблице. БН отличается от НГ по обилиȬ костных 
остатков рыб в постройках и межжилиȧном про-
странстве. В первом памятнике значимых различий 
между комплексами не наблȬдается, в НГ доминиру-
Ȭт территории северо-западной (31,0  �) и западной 
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FISHING PATTERNS OF BUKHTA NAKHODKA AND 
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ÀVK VL]HV, ÀVKLQJ WRROV

Summary. 1 1�8 ILVK ERQH UHPDLQV IURP %XNKWD 
1DNKRGND (13th²1�th FHQWXULHV) DQG 1DG\P KLOOIRUWV 
(1�th²16th FHQWXULHV) KDYH EHHQ VWXGLHG. $ OLVW RI ÀVK 
VSHFLHV DQG WKH UHFRQVWUXFWHG ÀVK VL]HV DUH SUHVHQWHG. 
7KH SRSXODWLRQ RI %XNKWD 1DNKRGND KLOOIRUW KDG WRROV 
VXLWDEOH IRU FDWFKLQJ ODUJH ÀVK, EXW WKLV W\SH RI ÀVKLQJ 
ZDV QRW D UHJXODU RQH. 7KH 1DG\P KLOOIRUW SRSXODWLRQ 
DSSDUHQWO\ GLG QRW SUDFWLFH D VHOHFWLYH ÀVKLQJ IRU ODUJH 
VSHFLHV GXULQJ WKH SHULRG XQGHU VWXG\.

3DOHR-LFKWK\RORJLFDO PDWHULDOV IURP WKH DUFKDHR-
ORJLFDO VLWHV RI WKH DERULJLQDO SRSXODWLRQ RI WKH QRUWK RI 
:HVWHUQ 6LEHULD KDYH EHHQ VWXGLHG. %XNKWD 1DNKRGND 
KLOOIRUW (%1) ZDV ORFDWHG LQ WKH VRXWKHUQ SDUW RI WKH 
<DPDO SHQLQVXOD RQ WKH 2E ED\ FRDVW QHDU WKH PRXWK 
RI WKH .KDUGH-<DNKD ULYHU (6��1�� Q. ODW., �2�10� H. OJ.). 
1DG\P KLOOIRUW (1+) ZDV ORFDWHG 1�0 NP VRXWK, LQ WKH 
1DG\P ULYHU GHOWD, 2� NP IURP LWV PRXWK RQ DQ LVODQG 
IRUPHG E\ D ULYHU IRUN DW WKH SODFH RI PHUJHU RI WZR QDU-
URZ (OHVV WKDQ 30 P) FKDQQHOV FRQQHFWLQJ WKH V\VWHP RI 
ÁRRGODQG VRUV (ODNHV) ZLWK WKH ULYHU (66�03� Q. ODW., �2�00� 
H. OJ.). $V D UHVXOW RI VHYHUDO \HDUV RI H[FDYDWLRQV RI WKH 
VLWHV D VLJQLÀFDQW SRRO RI DUFKHR-]RRORJLFDO PDWHULDOV 
ZDV DFFXPXODWHG, WKH GHVFULSWLRQ RI ZKLFK KDV EHHQ 
SDUWLDOO\ SXEOLVKHG >1� 2@. 3DOHR-LFKWK\RORJLFDO PDWHUL-
DOV REWDLQHG GXULQJ WKH ÀHOG VHDVRQ RI 2012²2013 LQ %1 
ZHUH GDWHG DV WKH 13th ³ EHJLQQLQJ RI WKH 1�th FHQWXULHV 
>3@. 7KH ÀVK ERQH UHPDLQV IURP WKH 2012 H[FDYDWLRQ RI 
1+ EHORQJHG WR WKH SHULRG RI WKH VHFRQG KDOI RI WKH 
1�th ³ ÀUVW WKLUG RI WKH 16th FHQWXULHV >�@. $ VKDUH RI ÀVK 
ERQH UHPDLQV LQ WKH WRWDO DVVHPEODJH RI DOO KDUYHVWHG 
DQLPDOV ZDV LQ %1 KLOOIRUW RQ DQ DYHUDJH 11.6 �, DQG LQ 
1+ ³ �.8 �.

7KH VSHFLHV FRPSRVLWLRQ DQG WKH TXDQWLWDWLYH FKDUD-
FWHULVWLFV RI ÀVK ERQH UHPDLQV IURP %1 DQG 1+ KLOO-
IRUWV LV VKRZQ LQ WKH 7DEOH. %1 ZDV GLIIHUHQW IURP 1+ LQ 
WHUPV RI WKH ÀVK ERQH UHPDLQV DPRXQW LQ WKH KRXVHV 
DQG WKH DUHDV EHWZHHQ WKH KRXVHV. 2Q WKH IRUPHU VLWH 
QR VLJQLÀFDQW GLIIHUHQFHV EHWZHHQ WKH FRPSOH[HV ZHUH 
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(26,6  �) межфункциональных плоȧадок, располо-
женных за пределами жилой зоны городка. ǲанные 
соотноȦения отделов скелета (головы и туловиȧа) 
указываȬт на то, что больȦинство пойманных рыб 
приносили на городиȧа целиком и разделывали 
уже на месте.

В городиȧе БН основнуȬ часть (�0 �) добываемого 
осетра составили особи от �0 до 120 см. ОсновнуȬ 
часть (��,� �) добываемого осетра в НГ составили 
особи от 80 до 120 см. Средние размеры длины тела 
современного осетра района Обской губы находятся 
в пределах �0²110 см >�@. На городиȧе БН в основном 
добывали ȧуку длиной от �0 до �0 см, в НГ данный 
вид рыбы представлен в основном особями длиной 
от �0 до �0 см (��,3 �). ǲанные о средней длине тела 
современной ȧуки Нижней Оби нам не известны. 
Размеры же таковых рыб из среднего и верхнего 
течения Оби составляȬт �0²60 см >�@.

Коллекция рыболовных орудий БН насчитывает 
6 поплавков, 11 грузил, � игл, 2 колотуȦки, 1 крȬчок 
небольȦого размера и несколько крупных крȬчьев 
для вытаскивания крупной рыбы >6@.

В НГ к рассматриваемому периоду отнесено 
11� орудий рыболовства. ǲоминируȬȧими издели-
ями являȬтся поплавки (13 экз.) и грузила (�1 экз.). 
В меньȦем количестве отмечены остатки орудий 
типа верȦи и морды (11 экз.) и колотуȦки (2 экз.) 
для битья рыб >�� 3@.

Основным обȨектом рыболовного промысла 
населения городиȧа БН являлся сибирский осетр, 
тогда как в НГ добывали в основном сиговых рыб. 
На втором месте по обилиȬ костных остатков в 
обоих памятниках находится ȧука, в БН она делит 
это место с сигами и налимом. Результаты анализа 
соотноȦения отделов скелета рыб позволили пред-
положить, что на территориȬ городиȧ рыбу, скорее 
всего, приносили целиком. На городиȧе БН костные 
остатки рыб распределены достаточно равномерно 
среди жилыми и нежилыми участками памятника, 
тогда как в НГ больȦинство костей рыб отмечено 
для территории межфункциональных плоȧадок. 
Относительная длина тела осетра и ȧуки в уловах 
населения обоих городиȧ была в целом больȦе, 
чем у рыб в современных уловах из бассейна реки 
Обь. У древнего населения городиȧа БН имелись 
приспособления для добычи крупной рыбы, однако, 
избирательный лов крупных особей не был посто-
янным. В изучаемый отрезок времени у населения 
НГ вероятно не было приспособлений для изби-
рательного лова крупной рыбы. Анализ видового 
состава показывает, что видовая структура улова 
на протяжении времени суȧествования городиȧ 
остается в целом однообразной.

REVHUYHG, RQ WKH 1+ WKH GRPLQDWLQJ WHUULWRULHV ZHUH 
WKH QRUWK-ZHVWHUQ (31 �) DQG ZHVWHUQ (26.6 �) LQWHU-
IXQFWLRQDO SODWIRUPV ORFDWHG RXWVLGH RI WKH UHVLGHQWLDO 
DUHD RI WKH KLOOIRUW. 7KH GDWD RI WKH VNHOHWRQ VHJPHQWV 
UDWLR (KHDG DQG ERG\) LQGLFDWHG WKDW PRVW RI WKH FDXJKW 
ÀVKHV ZHUH EURXJKW WR WKH KLOOIRUW ZKROH, DQG WKH FXWWLQJ 
ZDV GRQH RQ VLWH.

,Q %1 KLOOIRUW PRVW (�0 �) RI WKH FDXJKW VWXUJHRQ 
ZHUH VSHFLPHQ IURP �0 WR 120 FP ORQJ. 0RVW (��.� �) 
RI WKH FDXJKW VWXUJHRQ LQ WKH 1+ ZHUH VSHFLPHQ IURP 
80 WR 120 FP ORQJ. $YHUDJH VL]HV RI PRGHUQ VWXUJHRQ 
FDXJKW LQ WKH 2E ED\ DUHD DUH ZLWKLQ WKH UDQJH RI 
�0²110 FP >�@. ,Q %1 KLOOIRUW WKH DYHUDJH VL]HV RI FDXJKW 
SLNH ZHUH LQ WKH UDQJH RI �0²�0 FP, DQG LQ 1+ WKLV 
VSHFLHV ZDV PRVWO\ UHSUHVHQWHG E\ VSHFLPHQ IURP 
�0 WR �0 FP ORQJ (��.3 �). 7KH GDWD RQ WKH DYHUDJH ERG\ 
OHQJWK RI PRGHUQ SLNH LQ WKH ORZHU 2E DUH QRW DYDLODEOH. 
7KH VL]HV RI WKLV VSHFLHV IURP WKH PLGGOH DQG WKH XSSHU 
2E DUH ZLWKLQ WKH UDQJH RI �0²60 FP >�@.

$ ÀVKLQJ WRROV DVVHPEODJH IURP %1 KLOOIRUW FRQVLVWHG 
RI 6 ÁRDWV, 11 VLQNHUV, � QHHGOHV, 2 EHDWHUV, 1 VPDOO VL]H 
KRRN DQG VHYHUDO ODUJH KRRNV IRU SXOOLQJ RXW ODUJH ÀVK 
>6@.

2Q WKH 1+ 11� ÀVKLQJ WRROV ZHUH UHIHUUHG WR WKH VWX-
GLHG SHULRG. 7KH GRPLQDWLQJ LWHPV ZHUH ÁRDWV (13 SLHFHV) 
DQG VLQNHUV (�1 SLHFH). 7KHUH ZHUH DOVR VRPH UHPDLQV 
RI RWKHU ÀVKLQJ WRROV, VXFK DV EDFNHWV DQG ÀVK WUDSV 
(11 SLHFHV) DQG EHDWHUV (2 SLHFHV) >�� 3@.

0DLQ REMHFW RI ÀVKLQJ IRU WKH %1 KLOOIRUW SRSXODWLRQ 
ZDV 6LEHULDQ VWXUJHRQ, ZKLOH WKH 1+ SRSXODWLRQ PRVWO\ 
ÀVKHG ZKLWHÀVK. 2Q ERWK VLWHV WKH VHFRQG ODUJHVW VSHFLHV 
LQ WKH ERQH UHPDLQV ZDV SLNH, DQG RQ %1 DOVR ZKLWHÀVK 
DQG EXUERW ZHUH DOPRVW DV FRPPRQ. 7KH UHVXOWV RI WKH 
ÀVK VNHOHWRQ VHJPHQWV UDWLR DQDO\VLV VXJJHVWHG WKDW 
WKH ÀVK ZDV, PRVW OLNHO\, EURXJKW WR WKH WHUULWRU\ RI WKH 
KLOOIRUWV ZKROH. ,Q %1 KLOOIRUW WKH ÀVK ERQH UHPDLQV 
ZHUH GLVWULEXWHG UDWKHU HYHQO\ DFURVV WKH UHVLGHQWLDO DQG 
QRQ-UHVLGHQWLDO SDUWV RI WKH VLWH WHUULWRU\, ZKLOH LQ WKH 
1+ PRVW RI WKH ÀVK ERQHV DFFXPXODWLRQV ZHUH IRXQG 
LQ WKH WHUULWRU\ RI LQWHU-IXQFWLRQDO SODWIRUPV. $ UHODWLYH 
OHQJWK RI VWXUJHRQ DQG SLNH LQ WKH FDWFK RI WKH SRSXOD-
WLRQ RI ERWK KLOOIRUWV ZDV ODUJHU, WKDQ WKH OHQJWK RI ÀVK 
LQ WKH PRGHUQ FDWFKHV IURP WKH 2E ULYHU EDVLQ. $QFLHQW 
SRSXODWLRQ RI %1 KLOOIRUW KDG VSHFLDO WRROV IRU FDWFK-
LQJ ODUJH ÀVK, KRZHYHU WKH VHOHFWLYH ÀVKLQJ IRU ODUJH 
VSHFLPHQ ZDV QRW D UHJXODU SUDFWLFH. 'XULQJ WKH SHULRG 
XQGHU VWXG\ WKH 1+ SRSXODWLRQ DSSDUHQWO\ GLG QRW KDYH 
WRROV IRU VHOHFWLYH ÀVKLQJ IRU ODUJH VSHFLPHQ. $QDO\VLV RI 
WKH VSHFLHV FRPSRVLWLRQ GHPRQVWUDWHG WKDW WKH VSHFLHV 
VWUXFWXUH RI WKH FDWFK UHPDLQHG, LQ JHQHUDO, XQLIRUP 
WKURXJKRXW WKH SHULRG RI WKH KLOOIRUWV· IXQFWLRQLQJ. 
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Видовая и количественная характери-
стика костных остатков рыб из городищ 

Бухта Находка и Надымский городок

Виды рыб

Бухта
Находка

Надымский
городок

ȋкз. �� ȋкз. ��

Осетр ($FLSHQVHU 
EDHUL) 300 �� �8 �

Стерлядь 
($FLSHQVHU 
UXWKHQXV)

� 1 ³ 0

Нельма 
(6WHQRGXV 

OHXFLFKWK\V 
QHOPD)

�� 10 106 16

Сиги (&RUHJRQXV 
VS.) 17 3 221 3�

Налим (/RWD ORWD) 61 12 7 1

ȇука ((VR[ 
OXFLXV) 6� 13 16� 2�

ȍзь (/HXFLVFXV 
LGXV) ³ 0 7 1

Рыба, ближе 
неопределимая � 2 8� 14

Всего �0� 100 6�3 100

The species composition and the 
quantitative characteristics of fish bone 

remains from BN and NH hillforts 

)LVK VSHFLHV

%XNKWD
1DNKRGND

1DG\P
KLOOIRUW

6SHFLPHQ �� 6SHFLPHQ ��

6WXUJHRQ ($FL-
SHQVHU EDHUL) 300 �� �8 �

6WHUOHW 
($FLSHQVHU 
UXWKHQXV)

� 1 ³ 0

1HOPD (6WHQR-
GXV OHXFLFK-
WK\V QHOPD)

�� 10 106 16

:KLWHÀVK 
(&RUHJR-
QXV VS.)

17 3 221 3�

%XUERW 
(/RWD ORWD) 61 12 7 1

3LNH ((VR[ 
OXFLXV) 6� 13 16� 2�

2UIH (/HX-
FLVFXV LGXV) ³ 0 7 1

,QGHWHUPL-
QDWH ÀVK � 2 8� 14

7RWDO �0� 100 6�3 100
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РАСТИТЕЛЬНЫЕ ОСТАТКИ ИЗ МОГИЛЬНИКА 
СКИФСКОГО ВРЕМЕНИ ЧИНЕТА-II (АЛТАЙ) 1

Ключевые слова: скифская эпоха, палеокарполо-
гический метод, %XQLDV RULHQWDOLV

Резюме. В статье представлены результаты изуче-
ния палеокарпологического материала из кургана 
№ 1� могильника ȅинета-,, (Алтай), датированно-
го ,9²,,, вв. до н. э. С помоȧьȬ классических палео-
карпологических методов удалось с больȦой долей 
вероятности идентифицировать плоды свербиги вос-
точной (%XQLDV RULHQWDOLV /.). Полученные результаты 
дополняȬт сведения об обȦирном использовании 
кочевыми народами растений в бытовой и ритуаль-
ной сферах в древности.

В процессе изучения обȨектов на могильнике 
ȅинета-,, (Северо-Западный Алтай) экспедиция 
Алтайского государственного университета под 
руководством П. К. ǲаȦковского исследовала курган 
№ 1�, диаметр каменной насыпи которого достигал 
�,� м, а высота ³ 0,� м. В могиле выявлена деревян-
ная рама, обложенная камнями, а сверху перекрыта 
поперечными плахами. Внутри рамы обнаружен 
скелет человека, который был уложен в вытянутом 
положении на спине и головой на восток. Из сопро-
водительного инвентаря выявлены только развал 
керамического сосуда, а также ритуальная пиȧа 
(кости барана) и скопление растительных остат-
ков. Особенности погребального обряда, а также 

1 Исследование выполнено при поддержке РФФИ (проект 
№ 11-0�-0120� «История формирования культурной флоры 
Русского Алтая») и РГНФ (проект № 1�-31-01201 «Погребаль-
но-поминальная обрядность кочевников Западного Алтая 
и Восточного Казахстана как источник для реконструкции 
этногенетических и социальных процессов в контексте куль-
турно-исторической ситуации в саяно-алтайской горной про-
винции в ǲревности и раннем Средневековье»)
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PLANT REMAINS FROM SCYTHIAN TIME BURIAL SITE 
CHINETA-II (ALTAI)1

Key words: 6F\WKLDQ WLPH, SDOHR-FDUSRORJLFDO PHWKRG, 
%XQLDV RULHQWDOLV

Summary. 7KH DUWLFOH SUHVHQWV WKH UHVXOWV RI WKH VWXG\ 
RI SDOHR-FDUSRORJLFDO PDWHULDOV IURP EDUURZ № 1� RI 
&KLQHWD-,, EXULDO VLWH ($OWDL) GDWHG DV WKH �th²3UG FHQWX-
ULHV %&. 7KH XVH RI WKH FODVVLF SDOHR-FDUSRORJLFDO PHWKRGV 
DOORZHG LGHQWLÀFDWLRQ ZLWK D KLJK GHJUHH RI SUREDELOLW\ 
WKH KLOO PXVWDUG (%XQLDV RULHQWDOLV /.) IUXLWV. 7KH REWDLQHG 
UHVXOWV SURGXFHG DGGLWLRQDO GDWD DERXW WKH DFWLYH XVH 
E\ WKH QRPDGLF SRSXODWLRQ RI SODQWV ERWK LQ HYHU\GD\ 
OLIH DQG IRU ULWXDO SXUSRVHV LQ DQWLTXLW\.

,Q WKH SURFHVV RI VWXG\ RI &KLQHWD-,, EXULDO VLWH LQWHU-
PHQWV (1RUWK-:HVW $OWDL) DQ H[SHGLWLRQ RI WKH $OWDL 6WDWH 
8QLYHUVLW\ XQGHU WKH VXSHUYLVLRQ RI 3. .. 'DVKNRYVN\ 
VWXGLHG EDUURZ № 1� WKH URFN PRXQG GLDPHWHU RI ZKLFK 
ZDV �.� P DQG WKH KHLJKW ³ 0.� P. ,QVLGH WKH LQWHUPHQW 
WKHUH ZDV D ZRRGHQ IUDPH OLQHG ZLWK VWRQHV DQG FRYHUHG 
ZLWK WKH WUDQVYHUVH EORFNV. ,QVLGH WKH IUDPH WKHUH ZDV D 
KXPDQ VNHOHWRQ O\LQJ VWUDLJKW RQ LWV EDFN ZLWK WKH KHDG 
SRLQWLQJ QRUWK. 7KH LGHQWLÀHG JUDYH JRRGV LQFOXGHG RQO\ 
WKH VKUHGV RI RQH FHUDPLF YHVVHO, DV ZHOO DV WKH ULWXDO IRRG 
(VKHHS ERQHV) DQG D SODQW UHPDLQV DFFXPXODWLRQ. 7KH 
VSHFLÀFV RI WKH IXQHUDO ULWXDO, DV ZHOO DV WKH VFDUFH JUDYH 
JRRGV UHSUHVHQWHG E\ D FHUDPLF YHVVHO KDG DQDORJLHV LQ 
WKH LQWHUPHQWV RI WKH �th²3UG FHQWXULHV %& RI WKH QRPDGV 
RI WKH VXEPRQWDQH DQG PRXQWDLQ SDUWV RI WKH $OWDL >1²�@, 

1 7KH VWXG\ ZDV SHUIRUPHG ZLWK WKH VXSSRUW RI WKH 5)5) (SURMHFW 
№ 11-0�-0120� ´+LVWRU\ RI WKH FXOWLYDWHG IORUD IRUPDWLRQ RI WKH 
5XVVLDQ $OWDL) DQG 5+5* (SURMHFW № 1�-31-01201 ´)XQHUDO DQG 
PHPRULDO ULWXDOV RI WKH QRPDGV RI :HVWHUQ $OWDL DQG (DVWHUQ 
.D]DNKVWDQ DV D VRXUFH IRU WKH UHFRQVWUXFWLRQ RI HWKQRJHQLF DQG 
VRFLDO SURFHVVHV LQ WKH FRQWH[W RI FXOWXUDO DQG KLVWRULFDO VLWXDWLRQ 
RI WKH 6D\DQ-$OWDL PRXQWDLQ SURYLQFH LQ DQWLTXLW\ DQG WKH HDUO\ 
0LGGOH $JHVµ) JUDQWV



IV vp{pcshq kctp|�|�j pvzjq z|s�cpvv (tks�h-lksvjqvz, 19–23 |z�ÐrcÐ 2015)

l
�
�
e
�И

Д
И
С
¡
И
�
�
И
Н
А
Р
Н
h
Е�
l
Е�
О
Д
h
�И
С
С
�
ЕД
О
{
А
Н
И
Ð
�{
�А
Р
t
ЕО

�
О
�И
И
�С
Е{
ЕР
Н
О
q
�Е
{
Р
А
~
И
И

336

немногочисленный сопроводительный инвентарь, 
представленный керамическим сосудом, имеȬт ана-
логии в погребальных памятниках ,9²,,, вв. до н. э. 
кочевников предгорной и горной части Алтая >1²�@, 
в т. ч. и в материалах могильника пазырыкской 
культуры Ханкаринский дол >�@, расположенного 
в водной долине с некрополем ȅинета-,,. Указанное 
обстоятельство позволяет датировать исследованный 
курган № 1� могильника ȅинета-,, ,9²,,, вв. до н. э.

Особого внимания заслуживает изучение плодов 
и семян растений, обнаруженных в погребении, что 
позволило провести палеокарпологические и моле-
кулярно-генетические исследования. Первый этап 
изучения был направлен на определение таксоно-
мической принадлежности семян и плодов по мор-
фологическим признакам. ǹабораторная обработка 
проб проводилась по стандартным карпологическим 
методикам. Полученный из археологического мате-
риала набор карпоидов просматривался под бино-
куляром МБС-10 и был разобран для определения 
на семена, плоды и их створки. Выделенные плоды 
имеȬт треугольнуȬ форму (одно-двух-гнездные 
ореȦки), 6²� мм в длину, �²� мм в Ȧирину и 3²� мм 
в высоту, оболочка светло-коричневого цвета с неров-
ной бугристой поверхностьȬ. Семена небольȦие, 
округлые, правильной формы, 2,�²3 мм в диаметре, 
поверхность темно-коричневая с красным оттенком, 
матовая, мелковыямчатая.

Палеокарпологический материал был дополни-
тельно отдан для проведения молекулярно-генети-
ческого анализа методом секвенирования. Изучались 
2 пробы ³ под условным названием «свербига-рута» 
(значительная степень деформации семян вызвала 
сомнения в определении, проведенном по морфо-
логическим признакам) и «просовидный комплекс» 
(разруȦенные цветковые чеȦуи злаков, не подлежа-
ȧие определениȬ обычным путем).

Поиск гомологичных последовательностей осу-
ȧествлялся с помоȧьȬ программы %ODVW 1&%, (1DWLR-
QDO &HQWHU IRU %LRWHFKQRORJ\ ,QIRUPDWLRQ), которая 
позволяет сравнить полученные нами фрагменты 
с уже имеȬȧимися в мировой базе данных *HQ%DQN. 
Сходство составило ��,�8 (,761) и ��,�� � (,761, �,86, 
,762). В результате со значительной степеньȬ точно-
сти установлено, что исследуемый образец относится 
к виду %XQLDV RULHQWDOLV. Полученные последователь-
ности фрагментов ǲНК отправлены в мировуȬ базу 
данных *HQ%DQN через Европейский архив нуклеоти-
дов ((XURSHDQ 1XFOHRWLGH $UFKLYH), где им присвоен 
номер +(863��2.

Согласно имеȬȧимся данным по разным наро-
дам, в пиȧу использовали молодые побеги и листья 
свербиги. Так, в странах Востока до сих пор едят 

LQFOXGLQJ LQ WKH PDWHULDOV RI D 3D]\U\N FXOWXUH EXULDO 
VLWH .KDQNDU\QVN\ 'RO >�@, ORFDWHG LQ WKH VDPH YDOOH\ 
DV WKH &KLQHWD-,, EXULDO VLWH. 7KLV IDFW DOORZHG GDWLQJ 
WKH VWXGLHG EDUURZ № 1� RI &KLQHWD-,, EXULDO VLWH DV WKH 
4th²3UG FHQWXULHV %&.

3DUWLFXODU DWWHQWLRQ ZDV SDLG WR WKH VWXG\ RI IUXLW 
DQG VHHGV RI SODQWV IRXQG LQ WKH LQWHUPHQW, ZKLFK 
DOORZHG SHUIRUPLQJ SDOHR-FDUSRORJLFDO DQG PROHFXODU-
JHQHWLF DQDO\VLV. 7KH ÀUVW VWDJH RI WKH VWXG\ ZDV IRFXVHG 
RQ WKH GHWHUPLQDWLRQ RI WKH WD[RQRPLF JURXS RI WKH 
VHHGV DQG IUXLW E\ WKHLU PRUSKRORJLFDO DWWULEXWHV. /DER-
UDWRU\ DQDO\VLV RI WKH VDPSOHV IROORZHG WKH VWDQGDUG 
FDUSRORJLFDO PHWKRGV. 7KH VHW RI FDUSRLGV REWDLQHG 
IURP WKH DUFKDHRORJLFDO PDWHULDO ZDV VWXGLHG XQGHU WKH 
ELQRFXODU PLFURVFRSH 0%&-10 DQG ZDV GHFRPSRVHG IRU 
WKH DQDO\VLV SXUSRVHV LQWR VHHGV, IUXLW DQG WKHLU YDOYHV. 
7KH LGHQWLÀHG IUXLW KDG WULDQJXODU VKDSH (PRQR-EL-ORFX-
ODU QXWV), 6²� PP ORQJ, �²� PP ZLGH, DQG 3²� PP KLJK, 
ZLWK OLJKW-EURZQ, URXJK, FKLFNHQ VNLQ VKHOO. 7KH VHHGV 
ZHUH ODUJH, URXQGHG, RI UHJXODU VKDSH, 2.�²3.0 PP LQ 
GLDPHWHU, WKH VXUIDFH ³ GDUN EURZQ ZLWK UHGGLVK VKDGH, 
PDWWH, ÀQHO\ FRQFDYH.

7KH SDOHR-FDUSRORJLFDO PDWHULDO ZDV VXEMHFWHG WR 
PROHFXODU-JHQHWLF DQDO\VLV ZLWK WKH XVH RI VHTXHQFLQJ 
PHWKRG. 7ZR VDPSOHV ZHUH VWXGLHG ³ XQGHU WKH FRQ-
YHQWLRQDO QDPH ´KLOO PXVWDUGµ (VLJQLÀFDQW GHIRUPDWLRQ 
RI VHHGV FDXVHG GRXEWV DV WR WKHLU DWWULEXWLRQ DFFRUGLQJ 
WR WKH PRUSKRORJLFDO DWWULEXWHV) DQG ´PLOOHW FRPSOH[µ 
(GHVWUR\HG ÁRUDO JOXPH RI WKH JUDPLQHRXV SODQWV ZKLFK 
FRXOG QRW EH LGHQWLÀHG XVLQJ WKH UHJXODU PHWKRGV).

$ VHDUFK IRU WKH KRPRORJLF VHTXHQFHV ZDV SHUIRUPHG 
ZLWK WK XVH RI %ODVW 1&%, (1DWLRQDO &HQWHU IRU %LRWHFK-
QRORJ\ ,QIRUPDWLRQ) VRIWZDUH, ZKLFK DOORZHG FRPSDULQJ 
WKH REWDLQHG IUDJPHQWV ZLWK WKH DOUHDG\ H[LVWLQJ LQ WKH 
JOREDO GDWDEDVH *HQ%DQN. &RLQFLGHQFH LQGH[ ZDV ��.�8 
(,761) DQG ��.�� � (,761, �.86, ,762). $V D UHVXOW LW ZDV 
HVWDEOLVKHG ZLWK D VLJQLÀFDQW GHJUHH RI FHUWDLQW\ WKDW 
WKH VDPSOH XQGHU VWXG\ EHORQJHG WR %XQLDV RULHQWDOLV 
VSHFLHV. 7KH REWDLQHG '1$ IUDJPHQWV VHTXHQFHV ZHUH 
VHQW WR WKH JOREDO GDWDEDVH *HQ%DQN YLD WKH (XURSHDQ 
1XFOHRWLGH $UFKLYH, ZKHUH WKH\ ZHUH UHJLVWHUHG XQGHU 
UHIHUHQFH QXPEHU +(863��2.

$FFRUGLQJ WR WKH DYDLODEOH GDWD IRU GLIIHUHQW SHRSOHV 
WKH IUHVK VSURXWV DQG OHDYHV RI KLOO PXVWDUG ZHUH XVHG 
DV IRRG. 7KXV LQ WKH RULHQWDO FRXQWULHV HYHQW WRGD\ KLOO 
PXVWDUG IUHVK VSURXWV DUH FRQVLGHUHG HGLEOH, SURYLGHG 
WKH URXJK RXWHU VNLQ LV UHPRYHG. <RXQJ KLOO PXVWDUG 
WDVWH UHVHPEOHV VRPHWKLQJ EHWZHHQ UDGLVK DQG FDEEDJH 
VWXPS. +LOO PXVWDUG LV DOVR HDWHQ IULHG ³ IUHVK VSURXWV 
WRSV WRJHWKHU ZLWK OHDYHV, RU SHHOHG VSURXWV DUH GLSSHG 
LQ EDWWHU DQG IULHG OLNH SDQFDNHV. 7KH KLOO PXVWDUG URRWV 
DUH DOVR FRQVLGHUHG HGLEOH. $ GULHG URRW SRZGHU LV XVHG 
DV D VXEVWLWXWH IRU PXVWDUG >6@. 
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молодые стебли свербиги, снимая ȦероховатуȬ 
жесткуȬ кожицу. Вкус у молодой свербиги средний 
между редиской и капустной кочерыжкой. Свербигу 
также жарят ³ верхуȦки стеблей вместе с листьями 
или очиȧенные стебли обмакиваȬт в жидкое тесто 
и поджариваȬт как оладьи. Едят и корни свербиги. 
ПороȦок из высуȦенного корня применялся в каче-
стве замены для горчицы >6@.

Проведенное исследование позволяет вновь 
коснуться вопроса о роли растений в хозяйственной 
и ритуальной деятельности древних кочевников. 
Впервые данная проблема в отноȦении номадов 
горных районов Алтая в скифскуȬ эпоху была 
поставлена учеными в середине ;; в. после иссле-
дования элитных курганов пазырыкской культуры. 
При этом С. В. Киселев >�, F. 201@ и М. П. Грязнов >8, 
F. �2@ полагали, что кочевники получали зерно в про-
цессе обмена от оседлых земледельческих народов. 
С. И. Руденко, напротив, допускал мысль о том, что 
некоторые зерновые растения, в частности, просо, 
могло засеваться в отдельных районах Ȅентрального 
Алтая. Такое предположение было подтверждено 
находками семян проса в Первом Туэктинском 
кургане >�, F. 200²201@. Ученый отметил ритуальное 
использование конопли и кориандра, семена которых 
были обнаружены в курганах пазырыкской элиты >11� 
12@. В последуȬȧем вопрос о возможности занятия 
земледелием кочевниками горных районов Алтая 
в раннем железном веке специально рассматривал 
П. И. Ȇульга. Исследователь справедливого заметил, 
что такой вид деятельности был возможен не на всей 
территории Горного Алтая, а в Ȅентральном и еȧе 
в больȦей степени Северном и Северо-Западном 
Алтае >11, F. ��²��@. Новый импульс изучения данной 
проблематики был задан исследованиям курганов 
пазырыкской культуры на плоскогорье Укок и погре-
бений элиты хунну в Монголии >12� 13@.

Таким образом, палеокарпологическое и моле-
кулярно-генетическое изучение комплекса плодов 
и семян из кургана № 1� могильника ȅинета-,, 
позволило достоверно определить только пло-
ды, принадлежаȧие свербиге восточной (%XQLDV 
RULHQWDOLV /.), которая могла использоваться насе-
лением предгорий Алтая в качестве ценной пиȧе-
вой культуры. В захоронении свербига восточная 
выступала, вероятно, как ритуальная пиȧа, необ-
ходимая для посмертного путеȦествия умерȦего 
в загробный мир.

7KH UHVHDUFK RQFH DJDLQ SURPSWHG D GLVFXVVLRQ RI 
WKH UROH RI SODQWV LQ WKH HFRQRPLF DQG ULWXDO OLIH RI WKH 
DQFLHQW QRPDGV. )RU WKH ÀUVW WLPH WKLV SUREOHP ZLWK 
UHVSHFW RI WKH PRXQWDLQRXV $OWDL GLVWULFWV QRPDGV 
GXULQJ WKH 6F\WKLDQ WLPH ZDV UDLVHG LQ WKH PLGGOH RI 
WKH 20th FHQWXU\ DIWHU WKH GLVFRYHU\ RI WKH HOLWH EDUURZV 
RI WKH 3D]\U\N FXOWXUH. $W WKH VDPH WLPH 6. 9. .LVHOHY 
>�, S. 201@ DQG 0. 3. *U\D]QRY >8, S. �2@ EHOLHYHG WKDW 
WKH QRPDGV UHFHLYHG JUDLQ LQ WKH SURFHVV RI H[FKDQJH 
IURP WKH VHWWOHG IDUPLQJ SRSXODWLRQ. 6. ,. 5XGHQNR, 
RQ WKH FRQWUDU\ DGPLWWHG WKDW FHUWDLQ FHUHDO SODQWV, LQ 
SDUWLFXODU, PLOOHW FRXOG EH JURZQ LQ VRPH GLVWULFWV RI 
WKH &HQWUDO $OWDL. 7KLV DVVXPSWLRQ ZDV FRQÀUPHG E\ 
WKH ÀQGV RI PLOOHW VHHGV LQ WKH )LUVW 7XHNWLQ EDUURZ >�, 
S. 200²201@. $ UHVHDUFKHU QRWHG WKH ULWXDO XVH RI KHPS 
DQG FRULDQGHU, WKH VHHGV RI ZKLFK ZHUH IRXQG LQ WKH 
3D]\U\N HOLWH EDUURZV >�� 10@. /DWHU D TXHVWLRQ RI WKH 
SRVVLEOH XVH RI DJULFXOWXUH E\ WKH PRXQWDLQRXV $OWDL 
GLVWULFWV QRPDGV LQ WKH HDUO\ ,URQ $JH ZDV VWXGLHG LQ 
GHWDLO E\ 3. ,. 6KXOJD, ZKR ULJKWO\ VWDWHG WKDW WKLV W\SH 
RI DFWLYLW\ ZDV SRVVLEOH QRW LQ WKH ZKROH WHUULWRU\ RI WKH 
$OWDL 0RXQWDLQV, EXW RQO\ LQ WKH &HQWUDO, DQG, WR D ODUJHU 
H[WHQW, LQ WKH 1RUWKHUQ DQG WKH 1RUWK-:HVWHUQ $OWDL >11, 
S. ��²��@. $ QHZ LPSXOVH IRU WKH VWXG\ RI WKLV SUREOHP 
ZDV JLYHQ E\ WKH VWXG\ RI WKH 3D]\U\N FXOWXUH EDUURZV 
LQ WKH 8NRN XSODQGV DQG WKH +XQQX HOLWH LQWHUPHQWV LQ 
0RQJROLD >12� 13@. 

7KXV WKH SDOHR-FDUSRORJLFDO DQG PROHFXODU-JHQHWLF 
DQDO\VLV RI WKH IUXLW DQG VHHGV FRPSOH[ IURP EDUURZ 
№ 1� RI &KLQHWD-,, EXULDO VLWH SURGXFHG XQDPELJXRXV 
UHVXOWV RQO\ ZLWK UHJDUG WR WKH KLOO PXVWDUG (%XQLDV 
RULHQWDOLV /.) GHWHUPLQDWLRQ, ZKLFK FRXOG KDYH EHHQ 
XVHG E\ WKH SRSXODWLRQ RI WKH $OWDL IRRWKLOO DUHDV DV 
D YDOXDEOH IRRG FURS. ,Q WKH LQWHUPHQW WKH KLOO PXVWDUG 
ZDV, SUREDEO\, XVHG DV D ULWXDO IRRG QHFHVVDU\ IRU WKH 
SRVWPRUWHP MRXUQH\ RI WKH GHFHDVHG LQWR WKH DIWHUZRUOG. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ 
МЕТОДОВ В ИЗУЧЕНИИ КУЛЬТОВОЙ ПРАКТИКИ 
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Резюме. Одним из маркируȬȧих элементов куль-
туры поволжских финнов являȬтся захоронения 
женȧин с литейными принадлежностями. Анализ 
погребального обряда захоронений показал, что они 
могли быть связанны с бытовой культовой практикой. 
Микроэлементный анализ показал, что кости скеле-
тов имеȬт более низкуȬ минерализациȬ и высокое 
содержание марганца. Химический анализ внутрен-
него содержания орудий литья показал отсутствие 
следов металла на литейных ходах форм.

Рассмотрение вопроса о проявлении культовой 
практики в средневековом обȧестве сталкивается 
с недостаточностьȬ и неоднозначностьȬ в трактовке 
имеȬȧихся археологических материалов. Исполь-
зование естественнонаучных методов позволяет 
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RESULTS OF SCIENTIFIC ANALYSIS METHODS 
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Key words: ULWXDO SUDFWLFHV, VFLHQWLÀF DQDO\VLV PHWKRGV, 
FDVWLQJ WRROV, PLFUR-HOHPHQW DQDO\VLV, 9ROJD )LQQV

Summary. 2QH RI WKH PDUNHU HOHPHQWV RI WKH 9ROJD 
)LQQV FXOWXUH DUH WKH IHPDOH LQWHUPHQWV ZLWK FDVWLQJ WRROV. 
$QDO\VLV RI WKH IXQHUDO ULWXDOV RI LQWHUPHQWV GH PRQVWUDWHG 
WKDW WKH\ FRXOG KDYH EHHQ UHODWHG WR URXWLQH ULWXDO SUDF-
WLFHV. 0LFUR-HOHPHQW DQDO\VLV LQGLFDWHG WKDW WKH VNHOHWDO 
ERQHV KDG ORZ PLQHUDOL]DWLRQ DQG KLJK PDQJDQHVH 
FRQWHQW. &KHPLFDO DQDO\VLV RI WKH FDVWLQJ WRROV FRQWHQW 
GHPRQVWUDWHG DEVHQFH RI DQ\ WUDFHV RI PHWDO RQ WKH 
FDVWLQJ PROGV· UXQQHUV.

7KH VWXG\ RI PDQLIHVWDWLRQV RI WKH ULWXDO SUDFWLFHV LQ 
PHGLHYDO VRFLHW\ LV KLQGHUHG E\ LQVXIÀFLHQF\ RI WKH DYDLO-
DEOH DUFKDHRORJLFDO PDWHULDOV DQG WKHLU FRQWURYHUVLDO LQWHU-
SUHWDWLRQV. 7KH XVH RI VFLHQWLÀF H[DPLQDWLRQ PHWKRGV 
FRPSOHPHQWV WKH UHVXOWV RI DUFKDHRORJLFDO VWXGLHV DQG 
DOORZV WR RYHUFRPH FHUWDLQ VXEMHFWLYLW\ RI LQWHUSUHWDWLRQ.
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дополнить результаты археологических исследо-
ваний и устранить их некоторуȬ субȨективность.

Археологические исследования последних лет 
показываȬт, что одним из маркируȬȧих элементов 
культуры поволжских финнов являȬтся захоронения 
женȧин с литейными принадлежностями (льячками, 
литейными формами, кусочками металла). Срав-
нительно-сопоставительный анализ погребального 
обряда данных захоронений показал, что такие жен-
ȧины имели особый статус не просто «литейȧиц», 
но и хранительниц рода, выполняя определенные 
ритуальные функции, связанные с бытовой культо-
вой практикой >1@.

Микроэлементный анализ с использованием 
метода атомной абсорбции позволил подтвердить 
особенные условия проживания таких женȧин. 
СоотноȦение минерального статуса групп населе-
ния и интересуȬȧих нас погребальных комплексов 
в среде волжских финнов (ȅулковский, Усть-Узин-
ский, Русенихинский, «ȅеремисское кладбиȧе») 
отражает обȧие тенденции жизнедеятельности для 
всех сообȧеств, но при этом погребения «литейȧиц» 
обладаȬт рядом особенностей: 1) кости скелетов име-
Ȭт более низкуȬ минерализациȬ, что может быть 
обусловлено длительными контактами с предметами, 
изготовленными из свинца, или с технологическим 
процессом, требуȬȧим его использование (свинец 
является антагонистом кальция)� 2) высокое содержа-
ние марганца, как следствие прижизненных стрессов 
различного порядка.

Химический анализ внутреннего содержания 
орудий литья (льячек) и литейных форм, обнару-
женных в погребениях «литейȧиц» (Степановский, 
ȅулковский, ȆокȦинский могильники), при помо-
ȧи рентгено-флуоресцентного энергодисперсного 
метода, показал отсутствие следов металла на литей-
ных ходах форм, что доказывает их исклȬчительно 
сакральный характер >2@. 

$UFKDHRORJLFDO VWXGLHV RI UHFHQW \HDUV GHPRQVWUDWHG 
WKDW RQH RI WKH PDUNHU HOHPHQWV RI WKH 9ROJD )LQQV 
FXOWXUH ZHUH WKH IHPDOH LQWHUPHQWV ZLWK FDVWLQJ WRROV 
(VPHOWLQJ ODGOHV, FDVWLQJ PROGV, SLHFHV RI PHWDO). $ FRP-
SDUDWLYH DQDO\VLV RI WKH IXQHUDO ULWXDO RI WKHVH LQWHUPHQWV 
GHPRQVWUDWHG WKDW VXFK ZRPHQ KDG D VSHFLDO VWDWXV RI 
QRW MXVW RUGLQDU\ ´FDVWHU ZRPHQµ, EXW WKH FODQ·V SUR-
WHFUHVVHV ZKR IXOÀOOHG FHUWDLQ ULWXDO IXQFWLRQV UHODWHG 
WR URXWLQH ULWXDO SUDFWLFHV >1@.

0LFUR-HOHPHQW DQDO\VLV ZLWK WKH XVH RI DWRPLF DEVRUS-
WLRQ PHWKRG DOORZHG WR FRQÀUP WKH H[LVWHQFH RI VSHFLDO 
OLYLQJ FRQGLWLRQV RI WKHVH ZRPHQ. &RUUHODWLRQ RI WKH 
PLQHUDO VWDWXV RI UHIHUHQFH JURXSV RI SRSXODWLRQ DQG WKH 
JLYHQ EXULDO FRPSOH[HV RI WKH 9ROJD )LQQV (&KXONRYVN\, 
8VW-8]LQVN\, 5XVHQLNKLQVN\, ´&KHUHPLVVNRMH FHPHWHU\µ) 
GHPRQVWUDWHG WKH H[LVWHQFH RI JHQHUDO WUHQGV IRU DOO FRP-
PXQLWLHV, KRZHYHU WKH ´FDVWHU ZRPHQµ LQWHUPHQWV KDG 
FHUWDLQ VSHFLÀF IHDWXUHV: 1) WKH VNHOHWDO ERQHV KDG ORZHU 
PLQHUDOL]DWLRQ LQGH[, ZKLFK FRXOG EH D UHVXOW RI ORQJ-WHUP 
FRQWDFW ZLWK OHDG LWHPV, RU ZLWK WKH WHFKQRORJLFDO SURFHVV, 
UHTXLULQJ LWV XVH (OHDG LV DQ DQWDJRQLVW RI FDOFLXP)� 2) 
KLJK PDQJDQHVH FRQWHQW DV D UHVXOW RI LQWUDYLWDO VWUHVVHV 
RI YDULRXV QDWXUH.

&KHPLFDO DQDO\VLV RI WKH FDVWLQJ WRROV FRQWHQW (VPHO-
WLQJ ODGOHV) DQG FDVWLQJ PROGV IRXQG LQ WKH ´FDVWHU ZRP-
HQµ LQWHUPHQWV (6WHSDQRYVN\, &KXONRYVN\, 6KRNVKLQVN\ 
EXULDO VLWHV) ZLWK WKH XVH RI HQHUJ\ GLVSHUVLYH ;-UD\ 
ÁXRUHVFHQFH VSHFWURVFRS\ GHPRQVWUDWHG WKH DEVHQFH RI 
PHWDO WUDFHV RQ WKH FDVWLQJ PROGV UXQQHUV, ZKLFK ZDV DQ 
HYLGHQFH RI WKHLU H[FOXVLYHO\ VDFUDO QDWXUH >2@.
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Резюме. Геоинформационные технологии в архео-
логии занимаȬт особое место, поскольку обȨединяȬт 
в одном комплексном исследовательском проекте 
разнообразнуȬ информациȬ. ГИС обеспечивает 
единое пространственное представление резуль-
татов мультидисциплинароного исследования, что 
значительно облегчает не только анализ полученных 
археологических материалов, но и реконструкциȬ 
условий природной среды.

В настояȧее время суȧествует несколько сфор-
мировавȦихся направлений использования гео-
информационных технологий (ГИС) в археоло-
гии. С. Сэвейдж выделил три таких направления:

1) охрана археологического наследия (&XOWXUDO 
5HVRXUFH 0DQDJHPHQW) и предективное моделирова-
ние (SUHGLFWLYH PRGHOLQJ)�

2) моделирование исторической ситуации на ос-
нове археологических источников�

3) мультидисциплинарные исследования в рамках 
ландȦафтной археологии (/DQGVFDSH $UFKDHRORJ\) >1@.

ГИС в ландȦафтной археологии занимает особое 
место, поскольку обȨединяет в одном комплексном 
исследовательском проекте разнообразнуȬ информа-
циȬ: данные палеопочвоведения, палеоклиматологии, 
палеорастительности, данные различных методов 
датирования и прочие данные. ГИС обеспечивает 
единое пространственное представление результа-
тов мультидисциплинароного исследования, что 
значительно облегчает не только анализ полученных 
археологических материалов, но и реконструкциȬ 
условий природной среды.

Применение ретроспективного ландȦафтного 
анализа на основании палеогеографических дан-
ных позволяет не только выявить в современной 
структуре ландȦафта признаки иной фациальной 
принадлежности в прежние эпохи, но и смоделиро-
вать возможнуȬ принадлежность этой территории 
на определенном временном этапе. Реконструк-
ция отдельных компонентов ландȦафта, таких как 
климатические показатели, типы растительности 
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POTENTIAL OF USING GEOINFORMATION 
TECHNOLOGIES FOR THE ANALYSIS OF PALEO-
GEOGRAPHICAL AND ARCHAEOLOGICAL DATA

Key words: *,6, GDWDEDVH, )HQQRVFDQGLD, DQFLHQW PDQ 
RFFXSDWLRQ VLWHV, WKH 0HVROLWKLF, WKH +RORFHQH 

Summary. *HRLQIRUPDWLRQ WHFKQRORJLHV KDYH D VSHFLDO 
SODFH LQ DUFKHRORJ\, VLQFH WKH\ DOORZ FRPELQDWLRQ LQ 
RQH LQWHJUDWHG UHVHDUFK SURMHFW RI GLYHUVH LQIRUPDWLRQ 
GDWDEDVHV. *,6 SURYLGH D FRPPRQ VSDWLDO UHSUHVHQWD-
WLRQ RI PXOWLGLVFLSOLQDU\ SURMHFWV UHVXOWV, ZKLFK PDNHV 
VLJQLÀFDQWO\ HDVLHU ERWK WKH DQDO\VLV RI WKH REWDLQHG 
DUFKDHRORJLFDO PDWHULDOV DQG WKH UHFRQVWUXFWLRQ RI WKH 
FOLPDWLF DQG QDWXUDO FRQGLWLRQV.

&XUUHQWO\ WKHUH H[LVW VHYHUDO HVWDEOLVKHG VSKHUHV 
RI DSSOLFDWLRQ RI JHRLQIRUPDWLRQ WHFKQRORJLHV (*,6) LQ 
DUFKHRORJ\. 6. 6DYDJH KDV LGHQWLÀHG WKUHH VXFK DUHDV:

1) сXOWXUDO 5HVRXUFH 0DQDJHPHQW DQG SUHGLFWLYH 
PRGHOLQJ�

2) PRGHOLQJ RI KLVWRULFDO VLWXDWLRQV RQ WKH EDVLV RI 
DUFKDHRORJLFDO VRXUFHV�

3) PXOWLGLVFLSOLQDU\ /DQGVFDSH $UFKHRORJ\ UHVHDUFK 
>1@.

*,6 KDYH D VSHFLDO SODFH LQ ODQGVFDSH DUFKHRORJ\, 
VLQFH WKH\ FRPELQH LQ RQH LQWHJUDWHG UHVHDUFK SURMHFW D 
ORW RI GLYHUVH LQIRUPDWLRQ: WKH GDWD RI SDOHR-SHGRORJ\, 
SDOHR-FOLPDWRORJ\, SDOHR-YHJHWDWLRQ, YDULRXV GDWLQJ 
PHWKRGV, DQG RWKHU GDWD. *,6 SURYLGH D FRPPRQ VSD-
WLDO UHSUHVHQWDWLRQ RI PXOWLGLVFLSOLQDU\ SURMHFWV UHVXOWV, 
ZKLFK PDNHV VLJQLÀFDQWO\ HDVLHU ERWK WKH DQDO\VLV RI WKH 
REWDLQHG DUFKDHRORJLFDO PDWHULDOV DQG WKH UHFRQVWUXFWLRQ 
RI WKH FOLPDWLF DQG QDWXUDO FRQGLWLRQV.

$SSOLFDWLRQ RI UHWURVSHFWLYH ODQGVFDSH DQDO\VLV EDVHG 
RQ SDOHR-JHRJUDSKLF GDWD DOORZV LQ DGGLWLRQ WR WKH LGHQ-
WLÀFDWLRQ LQ WKH PRGHUQ ODQGVFDSH VWUXFWXUH RI VLJQV RI 
DQRWKHU IDFLDO DWWULEXWLRQ GXULQJ WKH SUHYLRXV SHULRGV, 
DOVR PRGHOLQJ RI WKH SRVVLEOH DWWULEXWLRQ RI D JLYHQ WHUUL-
WRU\ RQ D FHUWDLQ WLPHOLQH VHJPHQW. 5HFRQVWUXFWLRQ RI LQGL-
YLGXDO ODQGVFDSH FRPSRQHQWV, VXFK DV FOLPDWH LQGH[HV, 
W\SHV RI YHJHWDWLRQ DQG VRLO FRYHU, FKDQJHV LQ WKH IXQF-
WLRQLQJ RI ZDWHUORJJHG DUHDV DOORZV SHUIRUPLQJ DQ LQWH-
JUDWHG ODQGVFDSH UHFRQVWUXFWLRQ, DQG KHQFH UHFRQVWUXF-
WLRQ RI WKH OLIH HQYLURQPHQW RI WKH DQFLHQW SHRSOH.

,Q 200� ZH VWDUWHG ZRUN RQ *,6 ´/*7-+2/2&(1( 
)(1126&$1',$µ >2@. 7KH IROORZLQJ PHWKRGV DQG 
DSSURDFKHG ZHUH HPSOR\HG LQ WKLV ZRUN:
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и почвенного покрова, изменения функционирования 
болотных систем позволяет произвести реконструк-
циȬ ландȦафта в целом, а значит, реконструировать 
условия суȧествования древнего человека.

В 200� г. нами была начата разработка ГИС «/*7-
+2/2&(1( )(1126&$1',$» («Позднеледнико-
вье ³ Голоцен Фенноскандии) >2@. ǲля ее создания 
были использованы следуȬȧие методы и подходы:

В качестве основы ГИС выбраны современные 
стандартные ГИС-оболочки ($UF*LV, 0DS,QIR) с адап-
тацией их к рассматриваемой территории�

1) в качестве картографической основы ГИС вы-
бран, оцифрован и адаптирован набор разномасȦтаб-
ных физико-географических карт рассматриваемой 
территории:

2) в качестве основы базы данных использованы 
имеȬȧиеся данные по болотным и озерным отложе-
ниям, стоянкам древнего человека как российских, 
так и зарубежных авторов. Они будут расȦирены 
и уточнены за счет новых и/или ранее недоступных 
литературных источников, а также во время полевых 
исследований�

3) в качестве дополнительных источников дан-
ных предполагается привлечь неопубликованные 
отчеты�

�) на основе материалов созданы базы ссылок 
на ,QWHUQHW-публикации и литературные источники 
в формате 3') и '-),.

Собранный фактический материал позволяет 
реконструировать условия природной среды и при 
необходимости интерполировать его на группу сто-
янок древнего человека, расположенных в схожих 
местоположениях.

Растительность весьма быстро реагирует на всякие 
изменения климатических условий, а, следовательно, 
изменяется и количество пыльцы, продуцируемой 
этой растительностьȬ. Спорово-пыльцевой анализ 
за счет хороȦей сохранности спор и пыльцы растений 
дает представление о целом растительном комплексе, 
господствовавȦем в проȦлом в данной местности.

ǲля лȬбого рода или вида, входяȧего в изучаемое 
растительное сообȧество, можно вычислить веро-
ятность его суȧествования для лȬбой конкретной 
температуры и для лȬбого количества осадков. При 
помоȧи различных математических методов можно 
рассчитать наиболее вероятнуȬ температуру января 
и иȬля, при которой будет благоприятно суȧество-
вать все растительное сообȧество.

Применение методов ГИС-моделирования позво-
ляет создать климатическуȬ карту территории иссле-
дования на конкретный временной срез. Например, 
инициальное заселение территории Фенноскандии 
приходится на ранний голоцен. Первым этапом 

0RGHUQ VWDQGDUG *,6-VKHOOV ($UF*LV, 0DS,QIR) 
DGDSWHG WR WKH JLYHQ WHUULWRU\ KDYH EHHQ XVHG DV WKH 
EDVLV RI *,6:

1) D VHW RI GLIIHUHQW VFDOH SK\VLFDO DQG JHRJUDSKLF 
PDSV RI WKH SURMHFW WHUULWRU\ ZDV VHOHFWHG, GLJLWL]HG DQG 
DGDSWHG DV WKH LPDJLQJ EDVLV RI *,6�

2) WKH H[LVWLQJ GDWDEDVHV RQ VZDPSV DQG ODNH GHSRV-
LWV, DQFLHQW PDQ RFFXSDWLRQ VLWHV FRPSLOHG E\ ERWK 5XV-
VLDQ DQG IRUHLJQ DXWKRUV ZHUH XVHG DV WKH PDLQ VRXUFH RI 
GDWD. 7KHVH GDWDEDVHV ZLOO EH H[SDQGHG DQG XSGDWHG ZLWK 
WKH QHZ DQG/RU IRUPHUO\ LQDFFHVVLEOH ZULWWHQ VRXUFHV, DV 
ZHOO DV XVLQJ WKH GDWD REWDLQHG GXULQJ WKH ÀHOG VWXGLHV.

3) LW LV SODQQHG WR XVH VRPH XQSXEOLVKHG UHSRUWV DV 
DQ DGGLWLRQDO VRXUFH RI GDWD�

�) EDVHG RQ WKH PDWHULDOV D UHIHUHQFLQJ GDWDEDVH 
RI ,QWHUQHW-SXEOLFDWLRQV DQG DFDGHPLF OLWHUDWXUH LQ 3') 
DQG '-), IRUPDWV ZDV VHW XS.

7KH DFFXPXODWHG IDFWXDO PDWHULDO DOORZV UHFRQVWUXF-
WLRQ RI WKH QDWXUDO HQYLURQPHQW FRQGLWLRQV, DQG, ZKHUH 
QHFHVVDU\, LWV LQWHUSRODWLRQ RQWR D JURXS RI DQFLHQW PDQ 
RFFXSDWLRQ VLWHV ORFDWHG LQ VLPLODU DUHDV.

3ODQWV TXLFNO\ UHVSRQG WR DQ\ FOLPDWH FKDQJH DQG, 
KHQFH, WKHUH DUH WKH FRUUHVSRQGLQJ FKDQJHV LQ WKH 
DPRXQW RI SROOHQ SURGXFHG E\ VXFK YHJHWDWLRQ. 7KH 
VSRUH-SROOHQ DQDO\VLV, RZLQJ WR JRRG SUHVHUYDWLRQ 
RI WKH SODQWV VSRUHV DQG SROOHQ JLYHV DQ LGHD RI WKH 
ZKROH SODQWV FRPSOH[ ZKLFK GRPLQDWHG LQ D JLYHQ 
WHUULWRU\ LQ WKH SDVW.

)RU DQ\ VSHFLHV RU FODVV ZLWKLQ WKH VWXGLHG SODQWV 
JURXS LW LV SRVVLEOH WR FDOFXODWH WKH SUREDELOLW\ RI LWV 
H[LVWHQFH XQGHU DQ\ JLYHQ WHPSHUDWXUH RU DPRXQW 
RI SUHFLSLWDWLRQ FRQGLWLRQV. :LWK WKH KHOS RI YDULRXV 
PDWKHPDWLFDO PHWKRGV LW LV SRVVLEOH WR FDOFXODWH WKH 
PRVW SUREDEOH -DQXDU\ DQG -XO\ WHPSHUDWXUHV FRQVWL-
WXWLQJ WKH PRVW IDYRUDEOH FRQGLWLRQV IRU WKH H[LVWHQFH 
RI D JLYHQ SK\WRFHQRVLV.

7KH XVH RI *,6-PRGHOLQJ PHWKRGV DOORZV FUHDW-
LQJ D FOLPDWLF PDS RI WKH WHUULWRU\ IRU D VSHFLÀF WLPH 
SHULRG. )RU LQVWDQFH, WKH LQLWLDO FRORQL]DWLRQ RI WKH 
WHUULWRU\ RI )HQQRVFDQGLD RFFXUUHG LQ WKH HDUO\ +ROR-
FHQH. 7KH ÀUVW FRORQL]DWLRQ SHULRG ZDV WKH ODWH ERUHDO 
SHULRG (3%2: �,300²10,000 14С \. D.). )RU WKLV WLPH SHULRG 
D UHFRQVWUXFWLRQ RI WKH SDOHR-FOLPDWLF FRQGLWLRQV ZDV 
SHUIRUPHG: -D QXDU\²-XO\ WHPSHUDWXUHV DQG WKH DPRXQW 
RI SUHFLSLWDWLRQ.
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УДК 902.652«632»
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ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ЗАСЕЛЕНИЕ ЕВРАЗИЙСКОЙ 
АРКТИКИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА

Ключевые слова: первоначальное заселение, Евра-
зия, Арктика, палеолит, радиоуглеродное датирова-
ние, древняя ǲНК 

Резюме. Сегодня (конец 201� г.) в евразийской Арк-
тике известно несколько палеолитических памятни-
ков: ȍнская стоянка (28 �00 л. н.), Бызовая (28 600 л. н.), 
Мамонтовая Курья (в интервале 3� �00²31 �00 л. н.). 
Находка кости человека (+RPR VDSLHQV VDSLHQV) 
близ пос. Усть-ИȦим (Западная Сибирь, �8� с. Ȧ.) 
(�1 �00 л. н.) позволяет утверждать, что человек 
заселил субарктическуȬ Сибирь не позднее этого 
времени.

ǲо начала 2000-х гг. данные о первоначальном 
заселении евразийской Арктики были весьма скуд-
ными� возраст единственного палеолитического 
памятника БерелȮх (�1� с. Ȧ.) принимался как 13 �00²
12 �00 радиоуглеродных лет назад (далее ³ л. н.) 
>1@. Открытие и всестороннее исследование ȍнской 
стоянки в Северо-Восточной Сибири, датированной 
около 28 �00²2� 000 л. н. >2@, послужило импульсом 
к пересмотру концепции сравнительно позднего 
заселения Арктики. Стало очевидным, что уже около 
28 �00 л. н. древние лȬди, владевȦие к тому времени 
технологией производства меховой одежды с помо-
ȧьȬ костяных игл >3, S. 206²20�� �@, были способны 
обитать в условиях экстремального холода, но при 
обилии пиȧевых ресурсов (прежде всего, копытных 
животных крупных и средних размеров). В это же 
время были опубликованы первые данные о стоянке 
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INITIAL COLONIZATION OF EURASIAN ARCTIC: 
CURRENT STATE OF THE PROBLEM

Key words: LQLWLDO FRORQL]DWLRQ, (XUDVLD, $UFWLF, 3DOHR-
OLWKLF, UDGLRFDUERQ GDWLQJ, DQFLHQW '1$ 

Summary. 7RGD\ (WKH HQG RI 201�) VHYHUDO 3DOHROLWKLF 
VLWHV KDYH EHHQ GLVFRYHUHG LQ WKH (XUDVLDQ $UFWLF: WKH 
<DQD RFFXSDWLRQ VLWH (28,�00 \. D.), %\]RYD\D, (28,600 \. D.), 
0DPPRQWRYD\D .XUM\D (ZLWKLQ WKH LQWHUYDO RI 3�,�00²
31,�00 \. D.). 7KH ÀQGV RI KXPDQ ERQHV (+RPR VDSLHQV 
VDSLHQV) QHDU 8VW ,VKLP YLOODJH (:HVW 6LEHULD, �8� Q. ODW.) 
(�1,�00 \. D.), JDYH UHDVRQV IRU WKH DVVXPSWLRQ WKDW WKH 
KXPDQV FRORQL]HG WKH VXE-$UFWLF 6LEHULD DW OHDVW QRW 
ODWHU WKDQ WKLV SHULRG.

8QWLO WKH 2000-V WKH GDWD RQ WKH LQLWLDO FRORQL]DWLRQ 
RI WKH (XUDVLDQ $UFWLF ZHUH UDWKHU VFDUFH� WKH DJH RI WKH 
RQO\ 3DOHROLWKLF VLWH %HUHOHNK (�1� Q. ODW.) ZDV EHOLHYHG 
WR EH 13,�00²12,�00 UDGLRFDUERQ \HDUV DJR (KHUHLQDI-
WHU ³ \. D.) >1@. $ GLVFRYHU\ DQG D FRPSUHKHQVLYH VWXG\ 
RI <DQD RFFXSDWLRQ VLWH LQ WKH 1RUWK-(DVW RI 6LEHULD 
GDWHG DV WKH SHULRG DURXQG 28,�00²2�,000 \. D. >2@, JDYH 
DQ LPSHWXV IRU D UHYLHZ RI WKH FRQFHSW RI D UHODWLYHO\ 
ODWH FRORQL]DWLRQ RI WKH $UFWLF. ,W EHFDPH REYLRXV WKDW 
DOUHDG\ DURXQG 28,�00 \. D. WKH DQFLHQW SHRSOH, ZKR E\ 
WKDW WLPH DOUHDG\ PDVWHUHG WKH WHFKQLTXH RI PDNLQJ IXU 
FORWKHV ZLWK WKH XVH RI ERQH QHHGOHV >3, S. 206²20�� �@, 
FRXOG OLYH XQGHU WKH H[WUHPH FROG FRQGLWLRQV JLYHQ WKH 
DEXQGDQFH RI IRRG UHVRXUFHV, (ÀUVW RI DOO WKH ODUJH DQG 
PHGLXP VL]H XQJXODWHV). $W WKH VDPH WLPH WKH ÀUVW GDWD 
DERXW 0DPPRQWRYD\D .XUM\D VLWH LQ WKH 3HFKRUD EDVLQ 
ZHUH SXEOLVKHG (66�30� Q. ODW.), ZLWK UDGLRFDUERQ GDWHV 

ǹитература / 5HIHUHQFHV:
1. 6DYDJH 6. +. *,6 LQ DUFKDHRORJLFDO UHVHDUFK // ,QWHUSUHWLQJ 6SDFH: *,6 DQG DUFKDHRORJ\. /., 1. <.� 3KLODGHOSKLD, 

1��0. 3. 22²32.
2. КоȦелева Е. А., КоȦелев С. А. Географическая информационная система «/*7 ³ +2/2&(1( )(1126-

&$1',$» // Современные проблемы и пути их реȦения в науке, транспорте, производстве и образовании. 
Материалы междунар. науч.-практ. конф. Т. �, Вып. �. Одесса, 2011. С. 32²3�.

заселения стал позднепребореальный период (3%2: 
� 300²10 000 14С л. н.). ǲля этого временного проме-
жутка была произведена реконструкция палеоклима-
тических показателей: температуры января и иȬля, 
количество осадков. 
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Мамонтовая Курья в бассейне р. Печоры (66�30� с. Ȧ.), 
с радиоуглеродными датами по костям мамонта 
от 3� �00 л. н. до 31 �00 л. н. из аллȬвия с артефатами 
>�²6@. Работы на стоянке Бызовая в бассейне р. Печоры 
(6�� с. Ȧ.) в 2000-х гг. позволили сделать вывод о том, 
что древний человек обитал здесь около 28 600 л. н. 
>�²8@, хотя суȧествуȬт сомнения о присутствии здесь 
неандертальцев >�²10@.

В 2008 г. на Западно-Сибирской равнине, на бечев-
нике р. ИртыȦ близ п. Усть-ИȦим (�8� с. Ȧ.) была 
найдена бедренная кость человека, возраст которой 
оказался равен около �1 �00 л. н.� анализ ǲНК показал, 
что она принадлежит человеку современного типа 
(+RPR VDSLHQV VDSLHQV) >11@. Важность этой находки 
состоит в том, что впервые надежно установлен факт 
обитания человека в середине позднего плейстоцена 
в субарктической зоне Сибири. ǲанные о структуре 
ǲНК позволяȬт сделать вывод о том, что усть-иȦим-
ский человек принадлежал к пионерной популяции, 
проникȦей в севернуȬ АзиȬ вскоре после начала 
ȦирокомасȦтабного расселения современных лȬдей 
из Африки и ǹеванта ³ по всей вероятности, сразу 
после 60 000 л. н. >11@.

Таким образом, в последние годы установлено, что 
продвижение палеолитического населения на север 
Евразии имело место гораздо раньȦе, чем это счи-
талось ранее >1� 12@. Также стало ясно, что миграция 
современного человека в Сибирь имела место очень 
рано ³ возможно, еȧе до того, как он попал в Европу 
>11@. ȋто позволяет сделать предварительный вывод 
о том, что первичное проникновение палеолитических 
охотников в арктические и субарктические регионы 
Евразии произоȦло уже в самом начале позднего 
палеолита >11@. Таким образом, модель первоначаль-
ного расселения современного человека из ǹеванта 
через АравиȬ вдоль побережья Индийского океана 
в сторону Ȍго-Восточной Азии и Австралии ранее, 
чем 6� 000 лет назад >13@, является односторонней 
и требует пересмотра.

E\ PDPPRWK ERQHV ZLWKLQ WKH LQWHUYDO RI 3�,�00 \. D. ³ 
31,�00 \. D. IURP WKH DUWLIDFWV FRQWDLQLQJ DOOXYLXP >�²6@. 
7KH H[FDYDWLRQV RQ %\]RYD\D VLWH LQ WKH 3HFKRUD EDVLQ 
(6�� Q. ODW.) LQ WKH 2000-V PDGH SRVVLEOH WR FRQFOXGH WKDW 
WKH DQFLHQW SHRSOH OLYHG WKHUH DERXW 28,600 \. D. >�²8@, 
WKRXJK WKHUH ZHUH VRPH GRXEWV DV WR WKH SUHVHQFH LQ 
WKLV VLWH RI WKH 1HDQGHUWKDOV >�²10@.

,Q 2008 LQ WKH :HVW 6LEHULDQ SODLQ LQ WKH ,UW\VK ULYHU-
VLGH DUHD QHDU 8VW-,VKLP YLOODJH (�8� Q. ODW.) D KXPDQ 
WKLJKERQH ZDV IRXQG WKH DJH RI ZKLFK WXUQHG RXW 
WR EH DSSUR[LPDWHO\ �1,�00 \. D.� WKH '1$ DQDO\VLV 
GHPRQVWUDWHG WKDW LW EHORQJHG WR D 0RGHUQ +XPDQ 
(+RPR VDSLHQV VDSLHQV) >11@. 7KH LPSRUWDQFH RI WKLV 
ÀQG ZDV WKH IDFW WKDW IRU WKH ÀUVW WLPH WKH SUHVHQFH RI 
KXPDQV LQ WKH VXE-$UFWLF ]RQH RI 6LEHULD LQ WKH PLGGOH 
RI WKH ODWH 3OHLVWRFHQH ZDV SRVLWLYHO\ FRQÀUPHG. 7KH 
'1$ VWUXFWXUH GDWD DOORZHG PDNLQJ D FRQFOXVLRQ WKDW 
WKH 8VW-,VKLP PDQ EHORQJHG WR WKH SLRQHHU SRSXODWLRQ 
ZKLFK UHDFKHG QRUWKHUQ $VLD VRRQ DIWHU WKH EHJLQ-
QLQJ RI ODUJH VFDOH PLJUDWLRQV RI WKH 0RGHUQ +XPDQV 
IURP $IULFD DQG /HYDQW, PRVW OLNHO\, LPPHGLDWHO\ DIWHU 
60,000 \. D. >11@.

7KXV LW ZDV UHFHQWO\ HVWDEOLVKHG WKDW WKH PRYHPHQW 
RI WKH 3DOHROLWKLF SRSXODWLRQ WR WKH QRUWK RI (XUDVLD 
RFFXUUHG PXFK HDUOLHU WKDQ LW ZDV IRUPHUO\ EHOLHYHG >1� 
12@. ,W DOVR EHFDPH FOHDU WKDW PLJUDWLRQ RI WKH 0RGHUQ 
+XPDQV WR 6LEHULD RFFXUUHG TXLWH HDUO\ ³ SRVVLEO\, 
HYHQ EHIRUH WKH\ UHDFKHG (XURSH >11@. 7KLV DOORZV 
PD NLQJ D WHQWDWLYH FRQFOXVLRQ WKDW WKH LQLWLDO SHQHWUD-
WLRQ RI WKH 3DOHROLWKLF KXQWHUV WR WKH $UFWLF DQG VXE-
$UFWLF UHJLRQV RI (XUDVLD WRRN SODFH DOUHDG\ LQ WKH YHU\ 
EHJLQQLQJ RI WKH ODWH 3DOHROLWKLF >11@. ,Q WKLV ZD\ WKH 
PRGHO RI WKH LQLWLDO RXW-PLJUDWLRQV RI WKH 0RGHUQ 
+XPDQV IURP /HYDQW YLD $UDELD DORQJ WKH ,QGLDQ RFHDQ 
FRDVW WRZDUGV WKH VRXWK-HDVW $VLD DQG $XVWUDOLD EHIRUH 
6�,000 \HDUV DJR >13@, ZDV LQFRPSOHWH DQG UHTXLUHV 
UHYLVLRQ.
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исследования, каменный век, средневековье

Резюме. Подводятся итоги первого этапа междис-
циплинарных исследований в ȅаȦкинском микро-
регионе. ǲелаȬтся выводы о связи процесса освоения 
региона человеком с изменением палеоэкологических 
условий. ВыделяȬтся основные хронологические 
этапы этого процесса.

ȅаȦкинское озеро расположено между городами 
Березники и Соликамск на севере Пермского края. 
Территория озера является обȨектом археологи-
ческих исследований уже более 60 лет >1, F. 3�²�2@. 
На сегодняȦний день в данном районе известно 
более 20 археологических памятников, относяȧих-
ся практически ко всем археологическим эпохам 
от мезолита до средневековья >2, с. 23²26@. С 2012 г. 
для реконструкции природных условий, суȧество-
вавȦих в этом районе в различные хронологические 
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INTERDISCIPLINARY STUDIES OF  
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Summary. 7KH SXEOLFDWLRQ LV D VXPPDU\ RI WKH ÀUVW 
VWDJH RI LQWHUGLVFLSOLQDU\ VWXGLHV LQ WKH &KDVKNLQVN\ GLV-
WULFW. $ FRQFOXVLRQ LV GUDZQ RQ WKH UHODWLRQVKLS EHWZHHQ 
KXPDQ FRORQL]DWLRQ RI WKH UHJLRQ DQG WKH FKDQJHV LQ WKH 
SDOHR-FOLPDWLF FRQGLWLRQV. 0DLQ FKURQRORJLFDO VWDJHV RI 
WKLV SURFHVV KDYH EHHQ LGHQWLÀHG.

&KDVKNLQVNRMH ODNH LV ORFDWHG EHWZHHQ WKH FLWLHV 
RI %HUH]QLNL DQG 6ROLNDPVN LQ WKH QRUWK RI WKH 3HUP 
UHJLRQ. 7KH WHUULWRU\ RI WKH ODNH KDV EHHQ WKH VXEMHFW 
RI DUFKDHRORJLFDO VWXGLHV IRU RYHU 60 \HDUV >1, S. 3�²�2@. 
$W SUHVHQW RYHU 20 DUFKDHRORJLFDO VLWHV RI SUDFWLFDOO\ DOO 
DUFKDHRORJLFDO SHULRGV IURP WKH 0HVROLWKLF WR WKH 0LG-
GOH $JHV KDYH EHHQ GLVFRYHUHG LQ WKH UHJLRQ >2, с. 23²26@. 
%HJLQQLQJ IURP 2012 FRPSUHKHQVLYH SDOHR-HFRORJLFDO 
VWXGLHV LQFOXGLQJ SDOHRFKDQQHO, SDO\QRORJLFDO, FDUSR-
ORJLFDO, SDOHR-HQWRPRORJLFDO DQG UDGLRFDUERQ DQDO\VHV 
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периоды, проводятся комплексные палеоэкологиче-
ские исследования, вклȬчаȬȧие в себя палеорус-
ловой, палинологический, карпологический, пале-
оэнтомологический и радиоуглеродный анализы.

ȅаȦкинское озеро имеет речное происхождение 
и представляет собой систему старичных озер и про-
ток, сохранивȦихся от древних положений русла 
Камы в тыловой части обȦирного левобережного 
пойменного массива. В рельефе этого массива мож-
но прочитать оставȦуȬся и больȦуȬ часть следов 
блуждания русла Камы по дну своей долины.

Рисунок элементов первичного пойменного 
рельефа на ȅаȦкинском массиве показывает, что он 
состоит из многих участков, создававȦихся Камой 
в разное время и в разных физико-географических 
условиях. Причем положение русла Камы на разных 
этапах своего развития не совпадало с его современ-
ной конфигурацией. Таким образом, мы можем 
предположить, что древние поселения, ныне нахо-
дяȧиеся на значительном удалении от реки, могли 
в то время располагаться вблизи русла Камы >3@.

Руководствуясь этими принципами, нам удалось 
выделить на ȅаȦкинском пойменном массиве и при-
легаȬȧих к нему участках поймы � разновозрастных 
генераций.

С цельȬ выявления времени формирования 
наиболее древних пойменных генераций, а также 
реконструкции природных условий в этот период, 
нами было проведено бурение поверхностей �-й, �-й 
и 6-й пойменных генераций, отобран материал для 
радиоуглеродного датирования и палеоэкологиче-
ских исследований. В настояȧее время получены 
результаты комплексного анализа керна ǲедȬхин-
ский остров ³ � (ǲЕǲ �), который связан с форми-
рованием �-й пойменной генерации.

Радиоуглеродный анализ показал, что процесс 
формирования �-й пойменной генерации относится 
к концу атлантического периода. Водность Камы 
в этот период, по всей видимости, увеличилась. 
Крутые излучины были спрямлены, и русло стало 
переваливать к левому берегу значительно выȦе, 
в самом начале ȅаȦкинского пойменного массива, 
образуя сериȬ из трех излучин. Конечное положение 
русла на этом этапе сохранилось ныне в виде верхней 
части ȅаȦкинского озера.

Сопряженный анализ отложений скважины ǲЕǲ 
� палеоботаническими и палеоэнтомологическим 
методами показал, что в районе исследований на про-
тяжении длительного периода суȧествовал лесной тип 
растительности. В конце неолита ³ начале энеолита 
на данной территории были распространены еловые 
и сосновые леса, местами с примесьȬ березы. Во вре-
мя среднесуббореального потепления на изученной 

KDYH EHHQ SHUIRUPHG ZLWK WKH SXUSRVH RI UHFRQVWUXF-
WLRQ RI WKH QDWXUDO FRQGLWLRQV H[LVWLQJ LQ WKH DUHD GXULQJ 
YDULRXV FKURQRORJLFDO SHULRGV.

&KDVKNLQVNRMH ODNH LV RI D ULYHU RULJLQ DQG LV D V\V-
WHP RI R[ERZ ODNHV DQG FKDQQHOV IRUPHG E\ WKH ROG 
SRVLWLRQV RI WKH .DPD FKDQQHO LQ WKH UHDU SDUW RI D KXJH 
OHIW EDQN ÁRRGODQG DUHD. ,Q WKH UHOLHI RI WKLV WHUULWRU\ LW 
LV SRVVLEOH WR UHDG WKH UHPDLQLQJ DQG ODUJHU SDUW RI WKH 
.DPD FKDQQHO ZDQGHULQJ DFURVV LWV YDOOH\ ERWWRP.

$ SLFWXUH RI WKH SULPDU\ ÁRRGODQG UHOLHI HOHPHQWV LQ 
WKH &KDVKNLQVN\ DUHD GHPRQVWUDWHV WKDW LW FRQVLVWHG RI 
QXPHURXV VHFWLRQV FUHDWHG E\ WKH .DPD GXULQJ GLIIHUHQW 
SHULRGV DQG XQGHU GLIIHUHQW SK\VLFDO DQG JHRJUDSKLF 
FRQGLWLRQV. 0RUHRYHU, WKH .DPD FKDQQHO SRVLWLRQ DW 
GLIIHUHQW VWDJHV RI LWV HYROXWLRQ GLG QRW FRLQFLGH ZLWK 
LWV SUHVHQW GD\ FRQÀJXUDWLRQ. 7KXV ZH PD\ DVVXPH 
WKDW DQFLHQW VHWWOHPHQWV, ZKLFK DUH WRGD\ ORFDWHG DW 
D VLJQLÀFDQW GLVWDQFH IURP WKH ULYHU, FRXOG DW WKDW WLPH 
EH ORFDWHG QHDU WKH .DPD FKDQQHO >3@.

)ROORZLQJ WKHVH SULQFLSOHV ZH ZHUH DEOH WR LGHQWLI\ 
LQ WKH &KDVKNLQVN\ ÁRRGODQG DUHD DQG WKH DGMDFHQW 
ÁRRGODQG VHFWLRQV � DV\QFKURQRXV JHQHUDWLRQV. 

)RU WKH SXUSRVHV RI GHWHUPLQLQJ WKH WLPH RI WKH 
IRUPDWLRQ RI WKH PRVW DQFLHQW ÁRRGODQG JHQHUDWLRQV, 
DV ZHOO DV WKH UHFRQVWUXFWLRQ RI WKH QDWXUDO DQG FOL-
PDWLF FRQGLWLRQV GXULQJ WKDW SHULRG ZH SHUIRUPHG 
FRUH GULOOLQJ LQ WKH �th, �th, DQG 6th ÁRRGODQG JHQHUD-
WLRQV DQG WRRN FRUH VDPSOHV IRU UDGLRFDUERQ GDWLQJ 
DQG SDOHR-HFRORJLFDO VWXGLHV. $W SUHVHQW WKH UHVXOWV RI 
D FRPSUHKHQVLYH 'HG\XNKLQVN\ 2VWURY FRUH DQDO\VLV ³ 
� ('(' �) UHODWHG WR WKH IRUPDWLRQ RI WKH �th ÁRRGODQG 
JHQHUDWLRQ KDYH EHHQ REWDLQHG.

5DGLRFDUERQ DQDO\VLV GHPRQVWUDWHG WKDW WKH SURFHVV 
RI IRUPDWLRQ RI WKH �th ÁRRGODQG JHQHUDWLRQ WRRN SODFH 
LQ WKH HQG RI WKH $WODQWLF SHULRG. 7KH .DPD K\GUDXOL-
FLW\ GXULQJ WKDW SHULRG DSSDUHQWO\ LQFUHDVHG. 7KH VKDUS 
EHQGV ZHUH VWUDLJKWHQHG DQG WKH FKDQQHO EHJDQ WR VKLIW 
VLJQLÀFDQWO\ KLJKHU WRZDUGV WKH OHIW EDQN DW WKH YHU\ 
EHJLQQLQJ RI WKH &KDVKNLQVN\ DUHD IRUPLQJ D VHULHV RI 
WKUHH EHQGV. 7KH ÀQDO SRVLWLRQ RI WKH FKDQQHO DW WKLV 
VWDJH PD\ EH REVHUYHG WRGD\ LQ WKH IRUP RI WKH XSSHU 
SDUW RI &KDVKNLQVNRMH ODNH. 

7KH FURVV-VSHFWUXP DQDO\VLV RI VHGLPHQWV IURP '(' 
� FRUH XVLQJ SDOHR-ERWDQLF DQG SDOHR-HQWRPRORJLFDO 
PHWKRGV GHPRQVWUDWHG WKDW LQ WKH DUHD XQGHU VWXG\ 
IRU D ORQJ SHULRG RI WLPH WKH SUHYDLOLQJ W\SH RI YHJHWD-
WLRQ ZDV WKH IRUHVW W\SH. ,Q WKH HQG RI WKH 1HROLWKLF ³ 
EHJLQQLQJ RI WKH (QHROLWKLF WKLV WHUULWRU\ ZDV FRYHUHG 
ZLWK VSUXFH DQG SLQH IRUHVWV  PL[HG LQ VRPH DUHDV ZLWK 
RFFDVLRQDO ELUFK WUHHV. 'XULQJ WKH PLGGOH VXEERUHDO 
ZDUPLQJ WKH GLVWULEXWLRQ RI WKH EURDG-OHDYHG VSHFLHV 
UHDFKHG LWV PD[LPXP LQ WKH VWXGLHG WHUULWRU\, KRZHYHU 
WKH\ GLG QRW SOD\ D VLJQLÀFDQW UROH LQ WKH IRUHVW FURS 
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территории достигли своего максимального развития 
Ȧироколиственные породы, но значительной роли 
в составе древостоя они не играли. В субатлантиче-
ском периоде увеличивается роль пихты в составе 
древостоя и с этого времени начинаȬт формироваться 
Ȭжно-таежные пихтово-еловые леса с участием липы 
и сосны современного типа.

Спорово-пыльцевые спектры из отложений разре-
зов археологических памятников в районе ȅаȦкин-
ского озера позволили охарактеризовать изменения 
в растительных сообȧествах, произоȦедȦие в перио-
ды функционирования стоянок неолитической и энео-
литической эпох ȅаȦкинское озеро ,, и ȅаȦкинское 
озеро ,9 >�@. Полученные пыльцевые спектры по содер-
жаниȬ пыльцы неморальных и таежных древесных 
пород суȧественно отличаȬтся от субрецентных 
СПС. ȋто может свидетельствовать как о локальных 
трансформациях растительных сообȧеств под влия-
нием активной деятельности человека в окрестности 
ȅаȦкинского озера в периоды функционирования 
стоянок, так и о проявлении зональных черт расти-
тельных сообȧеств в районе исследования.

В результате проведения радиоуглеродного 
анализа органогенных образцов с археологических 
памятников и из разрезов пойменных отложений, 
была получена 31 радиоуглеродная дата. Самой 
ранней является дата, полученная по углȬ с Запо-
сельского поселения. Она свидетельствует о том, 
что уже во второй половине 9,, тыс. до н. э. восточ-
ный берег современного ȅаȦкинского озера был 
освоен человеком. Самые поздние даты получены 
для средневековых памятников и относят время их 
суȧествования к 9,,,²;,, вв. н. э.

ПоследуȬȧие палеоэкологические исследования 
разрезов в окрестностях ȅаȦкинского озера позволят 
получить эталоннуȬ детальнуȬ пыльцевуȬ лето-
пись для района исследования, реконструировать 
естественнуȬ динамику растительных сообȧеств 
и при сравнении спектров из «культурных слоев» 
изученных археологических памятников охаракте-
ризовать антропогенные изменения в растительных 
сообȧествах в период суȧествования древних посе-
лений на берегу ȅаȦкинского озера. Продолжение 
междисциплинарных исследований на ȅаȦкинском 
озере (в частности, бурение поверхностей 3-й и �-й 
пойменных генераций) позволит нам продатиро-
вать все пойменные генерации, и соотнести их как 
с данными палеоботаники и палеоэнтомологии, так 
и с разновременными археологическими памятни-
ками, расположенными в этом районе.

FRPSRVLWLRQ. 'XULQJ WKH VXE-$WODQWLF SHULRG WKH UROH 
RI 6LOYHU ÀU LQ WKH IRUHVW FURS FRPSRVLWLRQ LQFUHDVHG 
VLJQLÀFDQWO\, DQG IURP WKDW WLPH WKH VRXWKHUQ WDLJD 
6LOYHU ÀU-VSUXFH IRUHVWV ZLWK WKH DGGLWLRQ RI OLQGHQ DQG 
PRGHUQ W\SH SLQH EHJDQ WR IRUP.

7KH VSRUH-SROOHQ VSHFWUD IURP WKH H[FDYDWHG VHFWLRQV 
RI DUFKDHRORJLFDO VLWHV VHGLPHQWV LQ WKH &KDVKNLQVNRMH 
ODNH UHJLRQ DOORZHG FKDUDFWHUL]DWLRQ RI WKH FKDQJHV LQ 
SODQW FRPPXQLWLHV RFFXUULQJ DW WKH WLPH RI IXQFWLRQLQJ 
RI WKH 1HROLWKLF DQG WKH (QHROLWKLF RFFXSDWLRQ VLWHV 
&KDVKNLQVNRMH ODNH-,, DQG &KDVKNLQVNRMH ODNH-,9 >�@. 
7KH SROOHQ VSHFWUD LQ WHUPV RI WKH 1HPRUDO  DQG WKH 
WDLJD WUHH VSHFLHV SROOHQ FRQWHQW ZHUH VLJQLÀFDQWO\ GLI-
IHUHQW IURP WKH VXEUHFHQW 636. 7KLV PD\ EH DQ HYLGHQFH 
RI ERWK WKH ORFDO WUDQVIRUPDWLRQV RI SODQW FRPPXQLWLHV 
XQGHU WKH HIIHFW RI LQWHQVLYH KXPDQ DFWLYLWLHV LQ WKH 
DUHD RI &KDVKNLQVNRMH ODNH GXULQJ WKH RFFXSDWLRQ VLWHV 
IXQFWLRQLQJ, DQG RI WKH PDQLIHVWDWLRQ RI ]RQDO IHDWXUHV 
RI SODQW FRPPXQLWLHV LQ WKH DUHD XQGHU VWXG\.

$V D UHVXOW RI WKH UDGLRFDUERQ DQDO\VLV RI RUJDQR-
JHQLF VDPSOHV IURP WKH DUFKDHRORJLFDO VLWHV DQG WKH 
ÁRRGODQG VHGLPHQWV VHFWLRQV 31 UDGLRFDUERQ GDWH ZDV 
REWDLQHG. 7KH HDUOLHVW GDWH ZDV REWDLQHG IRU FRDO IURP 
=DSRVHOVN\ VHWWOHPHQW. ,W GHPRQVWUDWHG WKDW DOUHDG\ 
LQ WKH VHFRQG KDOI RI WKH �th PLOOHQQLXP %& WKHUH ZHUH 
KXPDQ VHWWOHPHQWV RQ WKH HDVWHUQ FRDVW RI WKH PRGHUQ 
&KDVKNLQVNRMH ODNH. 7KH ODWHVW GDWHV ZHUH UHFHLYHG IRU 
WKH PHGLHYDO VLWHV DQG À[HG WKH WLPH RI WKHLU H[LVWHQFH 
DV WKH 8th²12th FHQWXULHV $'.

)XUWKHU SDOHR-HFRORJLFDO VWXGLHV RI WKH VHGLPHQWV VHF-
WLRQV LQ WKH YLFLQLW\ RI &KDVKNLQVNRMH ODNH ZLOO SURYLGH 
GDWD IRU WKH GHWDLOHG SROOHQ FKURQLFOH IRU WKH DUHD XQGHU 
VWXG\, DQG DOORZ UHFRQVWUXFWLRQ RI WKH QDWXUDO G\QDPLFV 
RI SODQW FRPPXQLWLHV DQG, ZKHQ FRPSDUHG ZLWK VSHFWUD 
IURP WKH ´FXOWXUDO OHYHOVµ RI WKH VWXGLHG DUFKDHRORJLFDO 
VLWHV, FKDUDFWHUL]DWLRQ RI DQWKURSRJHQLF FKDQJHV LQ SODQW 
FRPPXQLWLHV GXULQJ WKH SHULRG RI H[LVWHQFH RI DQFLHQW 
VHWWOHPHQWV RI WKH VKRUHV RI &KDVKNLQVNRMH ODNH. 7KH FRQ-
WLQXDWLRQ RI LQWHUGLVFLSOLQDU\ VWXGLHV RQ &KDVKNLQVNRMH 
ODNH (VSHFLÀFDOO\ FRULQJ LQ WKH VXUIDFHV RI WKH 3UG DQG WKH 
7th ÁRRGODQG JHQHUDWLRQV) ZLOO PDNH SRVVLEOH WKH GDWLQJ 
RI DOO ÁRRGODQG JHQHUDWLRQV DQG WKHLU FRUUHODWLRQ ERWK 
ZLWK WKH GDWD RI SDOHR-ERWDQLFV DQG SDOHR-HQWRPRORJ\, 
DQG WKH DV\QFKURQRXV DUFKDHRORJLFDO VLWHV ORFDWHG LQ 
WKDW DUHD.
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УДК 903«636/638»

Л. Н. МЫЛЬНИКОВА

Мыльникова Людмила Николаевна — д. и.н.,  
ИАЭТ СО РАН (Россия, Новосибирск).  
E-mail: L. Mylnikova@yandex.ru

ПРИВОЗНАЯ КЕРАМИКА НА ПАМЯТНИКАХ 
ПЕРЕХОДНОГО ВРЕМЕНИ ОТ ЭПОХИ БРОНЗЫ 
К РАННЕМУ ЖЕЛЕЗНОМУ ВЕКУ (ПОСЕЛЕНИЕ 
ЛИНЕВО-1)1

Ключевые слова: переходное время от эпохи брон-
зы к раннему железному веку, привозная керамика, 
методы естественных наук

Резюме. Представлены результаты комплексного 
исследования привозной керамики на памятнике 
переходного времени от эпохи бронзы к раннему 
железному веку поселение ǹинево-1. ОбȨективность 
результатов достигается использованием методов 
естественных наук.

Выделение на поселенческих памятниках при-
возной (изготовленной из сырья не местного проис-
хождения и на основе не традиционных для данного 
населения технологии) керамики требует комплексно-
го подхода, вклȬчаȬȧего исследование морфологии, 
технологии изготовления и орнаментации. Подоб-
ная работа проведена на керамических комплексах 
памятника переходного времени от эпохи бронзы 
к раннему железному веку поселения ǹинево-1 
(Новосибирская обл.).

Выделена группа керамики, достаточно четко 
отличаȬȧаяся от основной массы. Сосуды имеȬт 
морфологическое своеобразие. Отличен по кон-
центрации, размерам и качеству породных облом-
ков рецепт формовочных масс, подтвержденный 
петрографическим методом и РФА: Глина � Пород-
ные Обломки, где породные обломки являȬтся 

1 Работа выполнена в рамках гранта РФФИ ОФИ-Мега № 13-06-
12022 «Традиции и инновации культур неолита-раннего желез-
ного века Обь-ИртыȦского междуречья в контексте использо-
вания методов естественных наук»

 
L. N. MYLNIKOVA

Mylnikova Ludmila Nikolajevna — Doctor of History,  
IAET SB RAS (Russia, Novosibirsk).  
E-mail: L. Mylnikova@yandex.ru

IMPORTED CERAMICS ON TRANSITION FROM THE 
BRONZE TO THE EARLY IRON AGE PERIOD SITES 
(LINEVO-1 SETTLEMENT)1

Key words: WUDQVLWLRQ IURP WKH %URQ]H WR WKH HDUO\ 
,URQ $JH SHULRG, LPSRUWHG FHUDPLFV, VFLHQFH UHVHDUFK 
PHWKRGV

Summary. 7KH SDSHU SUHVHQWV WKH UHVXOWV RI D FRPSUH-
KHQVLYH VWXG\ RI LPSRUWHG FHUDPLFV RQ D WUDQVLWLRQ IURP 
WKH %URQ]H WR WKH HDUO\ ,URQ $JH SHULRG VLWH /LQHYR-1 VHW-
WOHPHQW. 7KH XVH RI VFLHQWLÀF UHVHDUFK PHWKRGV DOORZHG 
REWDLQLQJ WKH REMHFWLYH XQELDVHG UHVXOWV.

7KH LGHQWLÀFDWLRQ RQ WKH VHWWOHPHQW VLWHV RI LPSRUWHG 
(PDGH IURP QRQ-ORFDO UDZ PDWHULDOV DQG EDVHG RQ WHFK-
QLTXHV QRW WUDGLWLRQDO IRU WKH ORFDO SRSXODWLRQ) FHUDPLFV 
UHTXLUHV XVLQJ D FRPSUHKHQVLYH DSSURDFK LQFOXGLQJ WKH 
VWXG\ RI PRUSKRORJ\, PDQXIDFWXULQJ WHFKQLTXH DQG 
RUQDPHQWDWLRQ. 7KLV W\SH RI ZRUN ZDV SHUIRUPHG RQ 
FHUDPLF FRPSOH[HV RI WKH WUDQVLWLRQ IURP WKH %URQ]H 
WR WKH HDUO\ ,URQ $JH SHULRG VLWH /LQHYR-1 VHWWOHPHQW 
(1RYRVLELUVN UHJLRQ)

$ JURXS RI SRWWHU\ ZDV LGHQWLÀHG ZKLFK ZDV TXLWH 
REYLRXVO\ GLIIHUHQW IURP WKH PDLQ SRRO RI LWHPV. 7KH YHV-
VHOV KDG XQLTXH PRUSKRORJLFDO IHDWXUHV. 7KH PROGLQJ 
PL[WXUH FRPSRVLWLRQ ZDV GLIIHUHQW LQ WHUPV RI FRQ-
FHQWUDWLRQ DQG TXDOLW\ RI URFN IUDJPHQWV, ZKLFK ZDV 
FRQÀUPHG E\ WKH SHWURJUDSKLF DQDO\VLV DQG ;5): &OD\ 
� 5RFN )UDJPHQWV, ZKHUH URFN IUDJPHQWV ZHUH SURGXFWV 
RI GLVLQWHJUDWLRQ RI ELRWLWH-DPSKLEROLF JUDQLWH ZKLFK 
ZDV QRW FKDUDFWHULVWLF IRU WKH UHJLRQ.

1 7KH VWXG\ ZDV SHUIRUPHG DV SDUW RI WKH SURMHFW ´7UDGLWLRQV DQG 
LQQRYDWLRQV RI WKH 1HROLWKLF HDUO\ ,URQ $JH FXOWXUHV RI WKH 2E-
,UW\VK LQWHUIOXYH ZLWKLQ WKH FRQWH[W RI WKH DSSOLFDWLRQ RI VFLHQFH 
UHVHDUFK PHWKRGVµ IXQGHG E\ 5)5) JUDQW № 13-06-12022

2. Памятники археологии и архитектуры Березниковско-Усольского района. Усолье, 1���.
3. Реконструкция природных условий в районе ȅаȦкинского озера в эпоху неолита/Е. ǹ. ǹычагина, 

Н. Е. Зарецкая, А. В. ȅернов, Е. Г. ǹаптева // Природная Среда и модели адаптации озерных поселений в ме-
золите и неолите лесной зоны Восточной Европы. СПб., 201�. С. 1�²1�.

�. ,QWHUGLVFLSOLQDU\ VWXGLHV RI WKH &LV-8UDO 1HROLWKLF (8SSHU .DPD EDVLQ, /DNH &KDVKNLQVNRH) SDODHRHFRORJLFDO 
DVSHFWV//\FKDJLQD (. >HW DO.@ // 'RFXPHQWD 3UDHKLVWRULFD. 2013. 9RO. ;/. 3. 20�²218.
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продуктами дезинтеграции биотит-амфиболовых 
гранитов, не характерных для региона.

Специфичен орнамент изделий: горизонталь-
ные, наклонные и меандрообразные линии, выпол-
ненные прочерчиванием и отступанием лопаточ-
кой с треугольным по форме рабочим краем (зубы 
бобра"). БордȬрный способ нанесения орнамента 
сочетается с сетчатым на одном сосуде. ЗачастуȬ 
под декором читается слой технического орнамента 
в виде сгруппированных следов расчесов зубчатым 
инструментом. На одном фрагменте сосуда орнамент 
в виде наклонных длинных линий присутствует на 
внут ренней стороне горловины. Есть сосуд с двумя 
рядами налепных валиков, рассеченных оттисками 
лопатки (как и по срезу венчика), расположенных 
на горловине. Подобные изделия зафиксированы 
также на поселении Березовый Остров (НСО).

Планиграфическое распределение этой керами-
ки по плоȧади памятника показывает ее залегание 
в тех же слоях и комплексах, что и позднеирменской, 
что позволяет говорить об одновременном сосу-
ȧествовании их носителей. На сегодняȦний день 
данная группа атрибутирована как самоделкинский 
тип, имеȬȧий происхождение из Ȭжно-таежного 
Приобья >1� 2@, носители которого доходили до лесо-
степной зоны Западной Сибири. 

7KH RUQDPHQWDWLRQ RI WKH LWHPV DOVR KDG VRPH VSHFL-
ÀF IHDWXUHV: KRUL]RQWDO, LQFOLQHG DQG PHDQGHU OLQHV LQ WKH 
IRUP RI VFUDWFKHV DQG UHFHVVLRQV PDGH E\ VSDWXOD ZLWK 
D WULDQJOH ZRUN HGJH (EHDYHU WHHWK") 7KH ERUGHU-W\SH 
RUQDPHQWDWLRQ ZDV FRPELQHG ZLWK D PHVK RUQDPHQW 
RQ RQH YHVVHO. 4XLWH RIWHU XQGHU WKH GHFRU D WHFKQLFDO 
RUQDPHQW OD\HU FRXOG EH GLVFHUQHG LQ WKH IRUP RI WUDFHV 
RI VFUDWFKHV PDGH ZLWK D GHQWLFXODWHG WRRO. 2Q RQH YHV-
VHO IUDJPHQW DQ RUQDPHQW LQ WKH IRUP RI LQFOLQHG ORQJ 
OLQHV ZDV SUHVHQW RQ WKH LQQHU VLGH RI WKH QHFN. 7KHUH 
ZDV D YHVVHO ZLWK WZR URZV RI VWLFN-RQ EROVWHUV GLVVHFWHG 
E\ VSDWXOD LPSUHVVLRQV (VDPH DV RQ WKH FROODU FXW) RQ 
WKH YHVVHO·V QHFN. 6LPLODU LWHPV ZHUH DOVR UHJLVWHUHG LQ 
%HUH]RY\ 2VWURY VHWWOHPHQW (1RYRVLELUVN UHJLRQ).

7KH SODQLJUDSKLF GLVWULEXWLRQ RI WKLV W\SH RI SRW-
WHU\ DFURVV WKH WHUULWRU\ RI WKH VLWH GHPRQVWUDWHG LWV 
GHSRVLWLRQ LQ WKH VDPH OHYHOV DQG FRPSOH[HV DV WKH 
ODWH ,UPHQ FXOWXUH, ZKLFK DOORZV SUHVXPLQJ WKH V\Q-
FKURQRXV H[LVWHQFH RI WKHLU SRSXODWLRQV. $V RI WRGD\ 
WKLV JURXS KDV EHHQ DWWULEXWHG DV WKH 6DPRGHONLQR W\SH 
RULJLQDWLQJ IURP WKH VRXWK WDLJD 2E UHJLRQ >1� 2@, WKH 
SRSXODWLRQV RI ZKLFK UHDFKHG WKH IRUHVW-VWHSSH ]RQH 
RI :HVWHUQ 6LEHULD. 

ǹитература / 5HIHUHQFHV:
1. Мандрыка П. В. Самоделкинский тип керамики финального периода бронзового века на берегах Ени-

сея // Археология, этнография и антропология Евразии. Новосибирск, 2008. № 1 (33). С. ��²8�.
2. Молодин В. И., Мыльникова ǹ. Н. Керамика поселения ǹинево-1 переходного времени от бронзового 

к железному веку предгорной зоны Ȭжной Сибири // Проблемы археологии, этнографии, антропологии 
Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск, 200�. Т. ;,. ȅ. 1. С. �00²�0�.
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ 
ПАМЯТНИКОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ БАРАБИНСКОЙ 
ЛЕСОСТЕПИ (НЕОЛИТ — СРЕДНЕВЕКОВЬЕ) 
НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ1

Ключевые слова: пространственный анализ, геоин-
формационные системы, Барабинская лесостепь, 
Западная Сибирь

Резюме. В работе приводятся последние результаты 
пространственного анализа археологических памят-
ников центральной части Барабинской лесостепи, 
а также выводы по адаптации древнего населения 
к природным условиям в голоцене.

Работы по пространственному анализу археоло-
гических памятников центральной части Барабин-
ской лесостепи планомерно ведутся начиная с 2008 г. 
Регион исследования вклȬчает в себя Венгеровский, 
Здвинский, ȅановский, Барабинский, КуйбыȦев-
ский, КыȦтовский, Татарский и Усть-Тарский рай-
оны Новосибирской области. Первые результаты 
проделанной работы были опубликованы в ряде 
статей в 2012²201� гг. >1²�@.

Исследование вклȬчает в себя несколько после-
довательных этапов: 1) составление списка архео-
логических памятников, для которых определена 
хронологическая характеристика (при этом число 
исследуемых обȨектов сокраȧается примерно в два 
раза)� 2) создание карты района исследования на осно-
ве цифровой модели рельефа 6570 (F пространствен-
ным разреȦением около �0 ð 60 м� точность по высоте 
�1²2 м)� 3) определение координат выбранных обȨек-
тов в поле (с помоȧьȬ *36-приемника *DUPLQ �6*6[) 
и их геоморфологическое описание� �) создание базы 

1 Работа поддержана грантом РФФИ № 12–06–00045
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Summary. 7KH DUWLFOH VXPV XS WKH ODWHVW UHVXOWV RI WKH 
VSDWLDO DQDO\VLV RI DUFKDHRORJLFDO VLWHV RI WKH FHQWUDO SDUW 
RI %DUDELQR IRUHVW-VWHSSH, DV ZHOO DV VRPH FRQFOXVLRQV 
RQ WKH DQFLHQW PDQ DGDSWDWLRQ WR WKH QDWXUDO HQYLURQ-
PHQW LQ WKH +RORFHQH.

7KH ZRUN RQ WKH VSDWLDO DQDO\VLV RI DUFKDHRORJLFDO 
VLWHV RI WKH FHQWUDO SDUW RI %DUDELQR IRUHVW-VWHSSH KDV 
EHHQ XQGHU ZD\ EHJLQQLQJ IURP 2008. 7KH UHJLRQ RI 
VWXG\ LQFOXGHG WKH 9HQJHURYVN\, WKH =GYLQVN\, WKH 
&KDQRYVN\, WKH %DUDELQVN\, WKH .XLE\VKHYVN\, WKH 
.\VKWRYVN\, WKH 7DWDUVN\, DQG WKH 8VW-7DUVN\ GLV-
WULFWV RI WKH 1RYRVLELUVN 2EODVW. 7KH ILUVW UHVXOWV KDYH 
EHHQ SXEOLVKHG LQ D QXPEHU RI DUWLFOHV LQ 2012²201� 
>3²6@.

7KH VWXG\ ZDV SHUIRUPHG LQ VHYHUDO VWDJHV: 1) PDN-
LQJ D OLVW RI DUFKDHRORJLFDO VLWHV ZLWK FRQÀUPHG FKURQR-
ORJLFDO DWWULEXWLRQ (WKLV DOPRVW KDOYHG WKH QXPEHU RI 
VLWHV FRYHUHG E\ WKH SURMHFW)� 2) GUDZLQJ D PDS RI WKH 
WHUULWRU\ XQGHU VWXG\ EDVHG RQ WKH GLJLWDO UHOLHI PRGHO 
6570 (ZLWK VSDWLDO UHVROXWLRQ RI DERXW �0 ð 60 P� HOHYD-
WLRQ DFFXUDF\ �1²2 P)� 3) ÀHOG GHWHUPLQDWLRQ RI WKH 
VHOHFWHG VLWHV FRRUGLQDWHV (ZLWK WKH XVH RI *36-UHFHLYHU 
*DUPLQ �6*6[) DQG WKHLU JHRPRUSKRORJLFDO GHVFULS-
WLRQ� �) FUHDWLRQ RI JHR-GDWDEDVH, VHUYLQJ DV WKH EDVLV 
IRU IXUWKHU DQDO\VLV (ZLWK WKH XVH RI $UF*,6 VRIWZDUH).

1 7KH VWXG\ ZDV SHUIRUPHG ZLWK WKH VXSSRUW RI 5)5) JUDQW 
№ 12²06²000��
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геоданных, на основе которой проводится анализ 
(с помоȧьȬ программного пакета $UF*,6).

К настояȧему времени была собрана информа-
ция о 206 археологических обȨектах центра Бара-
бинской лесостепи, для которых суȧествует хроно-
логическая привязка. ǲля многослойных памятников 
каждая новая культура или эпоха учитывается как 
отдельный обȨект.

Таблица
Распределение археологических памятников 

центральной части Барабинской лесостепи по гео-
морфологическим признакам (в%)

ȋпоха ǲолины

Водораздельные поверхности

Бровка Плоский 
водораздел Грива Останец

Неолит (12) 0,� 1,� 1,� 0,� 0,�

ȋпоха 
бронзы (�0) 1,� 12,2 13,2 �,� 1,�

Железный 
век (6�) Ɇ 17 �,� 8,8 1,�

Средневековье 
(�2) Ɇ 12,2 3,� �,8 1.�

Итого 1,8 �3,3 23,� 2�,� 6,6

Всего 1,8 �8,2

Итого (206) 100

Обȧее количество памятников данной эпохи

Исследованный участок в геоморфологическом 
отноȦении является частьȬ Барабинской слабовол-
нистой гривно-озерной равнины >�, с. 1�2@. В пре-
делах изучаемой территории можно выделить две 
крупные единицы (класса) геоморфологического 
районирования: 1) водораздельные пространства, 
вклȬчаȬȧая в себя слаборасчлененные поверхности, 
гривы, озерные котловины� 2) речные долины.

АбсолȬтное больȦинство археологических памят-
ников (более �8 �) приурочено к водораздельным 
пространствам, что противоречит мнениȬ ряда 
археологов о том, что их обȨекты располагаȬтся 
на «поймах» и «террасах» рек (см. табл.). ǹиȦь 
1,8 � памятников расположено в пределах долин-
ного класса рельефа� например, Старый Тартас-1, 
Преображенка-2.

$W SUHVHQW FROOHFWLRQ RI LQIRUPDWLRQ DERXW 206 DUFKDH-
RORJLFDO VLWHV LQ WKH FHQWUDO SDUW RI %DUDELQR IRUHVW-VWHSSH 
ZLWK WKH FKURQRORJLFDO DWWULEXWLRQ KDV EHHQ FRPSOHWHG. 
)RU WKH PXOWLOHYHO VLWHV HDFK QHZ FXOWXUH RU SHULRG ZHUH 
UHJLVWHUHG DV D VHSDUDWH REMHFW.

Table
Distribution of archaeological sites of the central 

part of Barabino forest-steppe by geo-morphological 
attributes

$JH 9DOOH\V

:DWHUVKHG VXUIDFHV

%HUP 
HGJH

)ODW 
ZDWHUVKHG &UHVW %XWWH

1HROLWKLF 
(12) 0,� 1,� 1,� 0,� 0,�

%URQ]H 
$JH (�0) 1,� 12,2 13,2 �,� 1,�

,URQ $JH 
(6�) Ɇ 17 �,� 8,8 1,�

0LGGOH 
$JHV (�2) Ɇ 12,2 3,� �,8 1.�

6XE-WRWDO 1,8 �3,3 23,� 2�,� 6,6

6XE-WRWDO 1,8 �8,2

7RWDO (206) 100

7RWDO QXPEHU RI VLWHV RI WKLV DJH

7KH VWXGLHG DUHD LV JHR-PRUSKRORJLFDOO\ D SDUW RI 
WKH %DUDELQR XQGXODWLQJ, ORZ ULGJH-ODNH SODLQ >1, с. 1�2@. 
:LWKLQ WKH VWXGLHG WHUULWRU\ WZR ODUJH JHR-PRUSKRORJL-
FDO ]RQLQJ XQLWV (FODVVHV) PD\ EH LGHQWLÀHG: 1) ZDWHUVKHG 
DUHDV LQFOXGLQJ WKH SRRUO\ EURNHQ UHOLHI VXUIDFHV, FUHVWV, 
DQG ODNH GHSUHVVLRQV� 2) ULYHU YDOOH\V.

$EVROXWH PDMRULW\ RI WKH DUFKDHRORJLFDO VLWHV (RYHU 
�8 �) ZDV UHIHUUHG WR WKH ZDWHUVKHG DUHDV, ZKLFK LV 
FRQWUDU\ WR WKH RSLQLRQ RI VRPH DUFKDHRORJLVWV VWDWLQJ 
WKDW WKH VWXGLHG VLWHV ZHUH ORFDWHG LQ WKH ÁRRGODQGV 
DQG ULYHUV WHUUDFHV (VHH WDEO.). 2QO\ 1.8 � RI WKH VLWHV 
ZHUH ORFDWHG ZLWKLQ WKH YDOOH\ FODVV RI UHOLHI� H. J. 6WDU\ 
7DUWDV-1, 3UHREUD]KHQND-2.

+LJK FRQFHQWUDWLRQ RI WKH VWXGLHG REMHFWV ZDV UHJL-
VWHUHG QHDU WKH ZDWHUVKHG EHUP HGJH LQ WKH FRQWDFW 
]RQH RI WKH WZR PDLQ UHOLHI FODVVHV: DERXW �3  � RI WKH 
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ПовыȦенная концентрация обȨектов исследова-
ния отмечается у бровки водораздела, находяȧейся 
в зоне контакта двух основных классов рельефа: 
около �3 � обȨектов находится в данной позиции. 
Примерно равное количество археологических 
памятников приурочено к плоским водораздельным 
пространствам (23,� �) и гривам (2�,� �) (см. табл.).

Закономерности пространственного положе-
ния археологических памятников по отноȦениȬ 
к классам, формам и элементам рельефа могут 
быть обȨяснены механизмами адаптации древне-
го человека к природным условиям. Увеличение 
количества памятников на водоразделах от брон-
зового к раннему железному веку, по-видимому, 
связано с обȧим увлажнением климата на рубеже 
этих эпох, что привело к сокраȧениȬ пойменных 
угодий >6, с. �2@.

VLWHV ZHUH ORFDWHG LQ WKLV SRVLWLRQ. $SSUR[LPDWHO\ 
HTXDO QXPEHU RI DUFKDHRORJLFDO VLWHV ZDV UHIHUUHG WR 
WKH ÁDW ZDWHUVKHG DUHDV (23.�  �) DQG FUHVWV (2�.�  �) 
(VHH WDEOH).

7KH VSHFLÀFV RI WKH VSDWLDO SRVLWLRQLQJ RI DUFKDHR-
ORJLFDO VLWHV ZLWK WKH UHJDUG WR FODVVHV, IRUPV, DQG HOH-
PHQWV RI UHOLHI PD\ EH H[SODLQHG E\ WKH PHFKDQLVPV 
RI DGDSWDWLRQ RI WKH DQFLHQW SRSXODWLRQV WR WKH QDWXUDO 
HQYLURQPHQW. $Q LQFUHDVH LQ WKH QXPEHU RI VLWHV RQ 
ZDWHUVKHGV IURP WKH %URQ]H WR WKH HDUO\ ,URQ $JH ZDV 
DSSDUHQWO\ UHODWHG WR WKH JHQHUDO KXPLGLÀFDWLRQ RI FOL-
PDWH DW WKH WXUQ RI WKHVH WZR SHULRGV, ZKLFK UHVXOWHG LQ 
VKULQNLQJ RI WKH ÁRRGODQG WHUULWRULHV >2, S.�2@. 
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СТОЯНКА, НОВОСИБИРСКИЕ О-ВА):  
ВОЗРАСТ И ГЕНЕТИКА.

Ключевые слова: антропология, мтǲНК, арктичес-
кая Сибирь, ранний голоцен

Резюме. В ходе раскопок Жоховской стоянки 
(2000²200� гг.) получены антропологические матери-
алы, являȬȧиеся древнейȦими находками подоб-
ного рода в Арктике (a8000 л. н.). Исследованием 
выделенной мтǲНК установлены пол и степень 
родства изученных образцов. В больȦинстве, они 
принадлежат к гаплогруппе К. ǲанная группировка, 
имеȬȧая западноевразийские корни, предȦество-
вала в арктической Сибири современным этносам 
(вклȬчая Ȭкагиров), и была замеȧена ими во второй 
половине голоцена.

Жоховская стоянка (о-ва ǲе ǹонга, Новосибирские 
о-ва) является одним из наиболее северных архео-
логических памятников мира и древнейȦим следом 
пребывания человека в высоких Ȧиротах. Обȧая 
изученная плоȧадь стоянки составила ��1 кв. м. В кол-
лекции представлены изделия из камня и продукты 
камнеобработки (1 1� 162), фаунистические остатки 
(1 �� 8�0, 1,63 21 ���), изделия из рога, бивня мамонта, 
кости (1!300), изделия из дерева ³ (1!1000), а также 
единичные плетеные и берестяные артефакты >1� 2@. 
В остеологической коллекции особо следует подчерк-
нуть наличие костных остатков человека и собаки.

Возраст культурных остатков стоянки надежно 
определен серий 14С датировок, и контролирует-
ся датировками вмеȧаȬȧих отложений. Можно 
утверждать, что все эпизоды обитания укладываȬтся 
в интервал 8200²�8�0 14С л. н. Несмотря на своеобра-
зие геологии и тафономии, культурные остатки 
сохраняȬт в главных чертах элементы изначальной 
пространственной структуры стоянки.

Костные остатки человека представлены фраг-
ментами черепной коробки (кв. 1Q220, /O220), изо-
лированными зубами, костями посткраниального 
скелета (локтевая, лучевая, плечевая, берцовая в виде 
фрагментов различного размера и сохранности), 
пястными костями и фрагментами ребер, в обȧей 
сложности 2� фрагментов, на основании морфоло-
гии которых можно предполагать наличие в кол-
лекции остатков не менее двух индивидов (1Q220²1, 
,QI., и 1Q220²2, 6HQ.). Остатки мальчика и старика 
происходят, скорее всего, из разруȦенного двойного 
погребения. НаибольȦее количество фрагментов 
происходит из центральной зоны раскопанной 
плоȧади, в северной ее области найдены единич-
ные рассеянные фрагменты. ХороȦая сохранность 

CAMP AND THE NOVOSIBIRSK ISLANDS):  
AGE AND GENETICS

Key words: DQWKURSRORJ\, PW'1$, $UFWLF 6LEHULD, 
HDUO\ +RORFHQH

Summary. 7KH DQWKURSRORJLFDO PDWHULDOV REWDLQHG LQ 
WKH SURFHVV RI WKH =KRNKRY FDPS H[FDYDWLRQV (2000²200�) 
ZHUH WKH PRVW DQFLHQW ÀQGV RI WKLV W\SH LQ WKH $UFWLF 
(a8000 \. D.). 7KH VWXG\ RI WKH LVRODWHG PW'1$ DOORZHG 
WR LGHQWLI\ WKH JHQGHU DQG WKH GHJUHH RI NLQVKLS RI WKH 
VWXGLHG VDPSOHV. 0RVW RI WKHP EHORQJHG WR KDSORJURXS 
К. 7KLV JURXS ZKLFK KDG :HVW-(XUDVLDQ URRWV SUHFHGHG 
DOO PRGHUQ HWKQLF JURXSV LQ $UFWLF 6LEHULD (LQFOXGLQJ 
WKH <XNDJKLU) DQG ZDV UHSODFHG E\ WKHP LQ WKH VHFRQG 
KDOI RI WKH +RORFHQH.

7KH =KRNKRY FDPS VLWH (WKH 'H /RQJ ,VODQGV, WKH 
1RYRVLELUVN ,VODQGV) LV RQH RI WKH QRUWKHUQPRVW DUFKDHR-
ORJLFDO VLWHV RI WKH ZRUOG DQG WKH ROGHVW HYLGHQFH RI WKH 
SUHVHQFH RI KXPDQV LQ KLJK ODWLWXGHV. 7KH WRWDO VWXGLHG 
DUHD RI WKH VLWH ZDV ��1 VT. P. 7KH DVVHPEODJH FRQWDLQHG 
VDPSOHV RI VWRQH DUWLIDFWV DQG VWRQH ZRUNLQJ SUR GXFWV 
(1 1�162), DV ZHOO DV IDXQLVWLF UHPDLQV (1 ��8�0, 1,63  
21���), DQWOHU, PDPPRWK WXVN DQG ERQH DUWLFOHV (1!300), 
ZRRGHQ LWHPV ³ (1!1000), DQG LQGLYLGXDO VDPSOHV 
RI ZLFNHU DQG ELUFK EDUN DUWLIDFWV >1� 2@. 2I D SDUWLFX-
ODU LQWHUHVW LQ WKH RVWHRORJLFDO DVVHPEODJH ZHUH WKH 
KXPDQ DQG FDQLQH ERQH UHPDLQV.

7KH DJH RI WKH FXOWXUDO UHPDLQV RI WKH RFFXSDWLRQ 
VLWH ZDV UHOLDEO\ GDWHG E\ D VHULHV RI 14С GDWHV DQG FRXOG 
EH YHULÀHG E\ WKH FRQWH[WXDO VHGLPHQWV GDWHV. ,W PD\ EH 
VWDWHG WKDW DOO RFFXSDWLRQ HSLVRGHV IHOO ZLWKLQ DQ LQWHUYDO 
RI 8200²�8�0 14С \. D. 'HVSLWH WKH VSHFLÀFV RI JHRORJ\ 
DQG WDSKRQRP\ WKH FXOWXUDO UHPDLQV SUHVHUYHG, LQ WKHLU 
PDLQ FKDUDFWHULVWLFV, WKH HOHPHQWV RI WKH LQLWLDO VSDFLDO 
RFFXSDWLRQ VWUXFWXUH.

+XPDQ ERQH UHPDLQV ZHUH UHSUHVHQWHG ZLWK IUDJ-
PHQWV RI VNXOO (VT. 1Q220, /O220), LVRODWHG WHHWK, SRVW-
FUDQLDO VNHOHWRQ ERQHV (HOERZ, UDGLDO ERQHV, VKLQERQH, 
LQ WKH IRUP RI YDULRXV VL]H DQG GHJUHH RI SUHVHUYDWLRQ 
IUDJPHQWV), PHWDFDUSDO ERQHV DQG ULEV IUDJPHQWV, 2� IUDJ-
PHQWV LQ WRWDO, RQ WKH EDVLV RI WKH PRUSKRORJ\ RI ZKLFK LW 
ZDV SRVVLEOH WR SUHVXPH WKH SUHVHQFH LQ WKH DVVHPEODJH 
RI WKH UHPDLQV RI DW OHDVW WZR LQGLYLGXDOV (1Q220²1, ,QI., 
и 1Q220²2, 6HQ.). 7KH UHPDLQV RI D ER\ DQG DQ ROG PDQ 
RULJLQDWHG, PRVW OLNHO\, IURP D GHVWUR\HG GRXEOH LQWHU-
PHQW. 7KH ODUJHVW QXPEHU RI IUDJPHQWV RULJLQDWHG IURP 
WKH FHQWUDO ]RQH RI WKH H[FDYDWHG DUHD, LQ LWV QRUWKHUQ 
VHFWLRQ WKHUH ZHUH LQGLYLGXDO VFDWWHUHG IUDJPHQWV. %RQH 
WLVVXH SUHVHUYDWLRQ ZDV VXIÀFLHQW IRU H[WUDFWLRQ RI PW'1$ 
DQG H[DPLQDWLRQ RI VDPSOHV (1 13) IRU WKH SXUSRVH RI 
HVWDEOLVKLQJ JHQGHU, NLQVKLS DQG FRQWLQHQW-VSHFLÀFLW\.
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костной ткани позволяет выделить мтǲНК и прове-
сти исследование образцов (1 13) для установления 
пола, родства и континент-специфичности.

ǲва образца определены как женские, остальные 
(1 �) принадлежат мужчинам. Однозначно можно 
констатировать родство образцов 1Q220²1 и 1Q220²2, 
тогда как индивиды &130/ и 1Q200 с больȦой долей 
вероятности разные лȬди. Костные остатки 2R23, 
&13052D, 3S2�0 и ('1�0 принадлежат одному челове-
ку, который, возможно, находился в близком родстве 
с 1Q220²1 и 1Q220²2. Таким образом, представлены 
остатки не менее пяти индивидов.

ǲля препаратов, полученных из наилучȦих 
образцов (1 8), определены характерные ГВС², 
мотивы расȦифрованных последовательностей 
и проведен анализ полиморфизма мтǲНК методом 
ПǲРФ (полиморфизм длин рестрикционных фраг-
ментов). На этом основании определена принадлеж-
ность полученных гаплотипов к гаплогруппе, исходя 
из единой классификации типов мтǲНК. Установ-
лена их принадлежность к гаплогруппе К.

Среди современных коренных обитателей севера 
Средней и Восточной Сибири, относяȧихся к раз-
личным этническим группировкам, преобладаȬт 
различные линии гаплогрупп $, &, и ' >3� �@, вклȬчая 
и Ȭкагиров (линии &, '). Последние, как считается, 
являȬтся древнейȦей этнической группировкой 
Северо-Востока, предки которой расселились в аркти-
ческой Сибири во время и после последнего ледни-
кового максимума >�@. ǲанное заклȬчение в свете 
полученных данных представляется неверным.

Принадлежность обитателей Жоховской стоян-
ки к гаплогруппе 8-. говорит о том, что Ȭкагирам 
и лȬбому иному азиатскому населениȬ Восточной 
Сибири предȦествовала группировка, генетиче-
ски связанная с западноевразийским населением. 
В антропологическом плане, она, возможно, имела 
сходство с некоторыми современными популяциями 
уральского ареала, выделяемыми в состав специфи-
ческого «уральского» антропологического типа >�@.

Жоховские антропологические находки являȬтся 
на сегодняȦний день древнейȦими в арктической 
области земного Ȧара. На основании первичных 
результатов исследования митохондриального генома 
древнейȦей палеопопуляции арктической Сибири 
можно полагать, что на рубеже голоцена на этой 
территории суȧествовала группировка населения, 
имеȬȧая генетическое родство с западно-евразий-
скими либо с уральскими лȬдскими популяциями, 
уничтоженная последуȬȧим расселением монголо-
и дных группировок.

Обсуждаемые результаты изучения Жоховской сто-
янки получены в рамках исследовательского проекта 

7ZR VDPSOHV ZHUH GHÀQHG DV WKH IHPDOH, WKH UHVW 
(1 �) EHORQJHG WR PHQ. 6DPSOHV 1Q220²1 DQG 1Q220²
2 NLQVKLS FRXOG EH HVWDEOLVKHG XQDPELJXRXVO\, ZKLOH LQGL-
YLGXDOV &130/ DQG 1Q200 ZHUH, ZLWK D KLJK GHJUHH 
RI SUREDELOLW\, GLIIHUHQW SHRSOH. %RQH UHPDLQV 2R23, 
&13052D, 3S2�0 DQG ('1�0 EHORQJHG WR RQH SHUVRQ, ZKR 
ZDV, SUREDEO\, FORVHO\ UHODWHG WR 1Q220²1 DQG 1Q220²2. 
7KXV, WKHUH ZHUH WKH UHPDLQV RI DW OHDVW ÀYH LQGLYLGXDOV.

)RU VSHFLPHQ REWDLQHG IURP WKH EHVW SUHVHUYHG 
VDPSOHV (1 8), WKH FKDUDFWHULVWLF +96-, PRWLIV RI WKH 
GHFLSKHUHG VHTXHQFHV ZHUH GHWHUPLQHG DQG WKH PW'1$ 
SRO\PRUSKLVP DQDO\VLV ZDV SHUIRUPHG XVLQJ WKH 5)/3 
(UHVWULFWLRQ IUDJPHQW OHQJWK SRO\PRUSKLVP) PHWKRG. 
2Q WKH EDVLV RI WKHVH GDWD WKH EHORQJLQJ RI WKH REWDLQHG 
KDSORW\SHV WR D SDUWLFXODU KDSORJURXS ZDV HVWDEOLVKHG LQ 
DFFRUGDQFH ZLWK WKH XQLÀHG FODVVLÀFDWLRQ RI PW'1$ 
W\SHV. ,W ZDV HVWDEOLVKHG WKDW WKH\ EHORQJHG WR KDS-
ORJURXS ..

$PRQJ WKH PRGHUQ LQGLJHQRXV SHRSOHV RI WKH QRUWK 
RI WKH 0LGGOH DQG (DVWHUQ 6LEHULD EHORQJLQJ WR GLIIHUHQW 
HWKQLF JURXSV YDULRXV KDSORJURXS $, &, DUH ' >3� �@ OLQHV 
DUH GRPLQDWLQJ, LQFOXGLQJ WKH <XNDJLU (OLQHV &, '). ,W LV 
JHQHUDOO\ EHOLHYHG WKDW WKH ODWWHU ZHUH WKH ROGHVW HWKQLF 
JURXS LQ WKH 1RUWK-(DVW, ZKRVH DQFHVWRUV VHWWOHG DFURVV 
WKH $UFWLF 6LEHULD GXULQJ DQG LPPHGLDWHO\ DIWHU WKH /DVW 
*ODFLDO 0D[LPXP >�@. 7KH ODWHVW GDWD GLFWDWHG D UHYLVLRQ 
RI WKLV DVVXPSWLRQ.

7KH IDFW WKDW WKH LQKDELWDQWV RI WKH =KRNKRY FDPS 
EHORQJHG WR KDSORJURXS 8-. LQGLFDWHG WKDW WKH <XND-
JLU RU DQ\ RWKHU $VLDQ SRSXODWLRQ RI HDVWHUQ 6LEHULD 
ZHUH SUHFHGHG E\ D JURXS JHQHWLFDOO\ UHODWHG WR WKH 
:HVW (XURSHDQ SRSXODWLRQ. $QWKURSRORJLFDOO\ LW FRXOG, 
SUREDEO\, KDYH VRPH VLPLODULWLHV ZLWK FHUWDLQ PRGHUQ 
SRSXODWLRQV RI WKH 8UDO UHJLRQ LGHQWLÀHG DV WKH VSHFLÀF 

´8UDOLFµ DQWKURSRORJLFDO W\SH >�@.
7KH =KRNKRY DQWKURSRORJLFDO ÀQGV DUH, DV RI WRGD\, 

WKH ROGHVW RQHV LQ WKH $UFWLF UHJLRQV RI WKH JOREH. %DVHG 
RQ WKH SULPDU\ UHVXOWV RI WKH PLWRFKRQGULDO JHQRP VWX-
GLHV RI WKH ROGHVW SDOHR-SRSXODWLRQ RI $UFWLF 6LEHULD LW 
PD\ EH DVVXPHG WKDW D JURXS RI SRSXODWLRQ H[LVWHG LQ 
WKLV WHUULWRU\ DW WKH WXUQ RI WKH +RORFHQH, ZKLFK ZDV 
JHQHWLFDOO\ UHODWHG WR WKH :HVW (XUDVLDQ RU WKH 8UDOLF 
KXPDQ SRSXODWLRQV, DQG ZKLFK ZDV HOLPLQDWHG E\ WKH 
IXUWKHU VHWWOHPHQW RI WKH 0RQJRORLG JURXSV.

7KH GLVFXVVHG UHVXOWV RI WKH =KRNKRY RFFXSDWLRQ 
VLWH VWXGLHV ZHUH REWDLQHG E\ D UHVHDUFK SURMHFW ´=KRN-
KRY-2000µ LQ 2000²200�. )LHOG VWXGLHV DQG GDWD DQDO\VLV 
ZHUH SHUIRUPHG ZLWK WKH VXSSRUW RI 5RFN )RXQGDWLRQ 
(1HZ <RUN, WKH 86$). 
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ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ 
ПАЛЕООБСТАНОВКИ В СЕВЕРНОМ ПРИАНГАРЬЕ 
РУБЕЖА ПОЗДНЕГО ПЛЕЙСТОЦЕНА–ГОЛОЦЕНА 
ПО МАТЕРИАЛАМ ИССЛЕДОВАНИЙ ЛОЖА 
ВОДОХРАНИЛИЩА БОГУЧАНСКОЙ ГЭС

Ключевые слова: Северное Приангарье, природно-
климатические реконструкции

Резюме. Материалы ȦирокомасȦтабных ком-
плексных исследований в зоне затопления Богу-
чанской ГȋС в 200�²2012 гг., вклȬчаȬȧие анализ 
геолого-геоморфологических, а также природно-кли-
матических особенностей, свидетельствуȬт, что все 
природные изменения на протяжении последнего 
периода плейстоцена и всего голоцена проходили 
постепенно и развивались автохтонно.

ȆирокомасȦтабные раскопки ангарских памят-
ников в 200�²2012 гг. показали, что возраст артефак-
тов, в ряде случаев, предположительно, древнее, 
чем предполагаемое время формирования уровня 
террас >1²�@. Так же выясняется ряд фактов, про-
тиворечаȧих новому палеогеографическому сце-
нариȬ «молодой Ангары», выдвинутой коллегами 
из Иркутска >�@. Свидетельства произоȦедȦего 
12²� тыс. л. н. «катастрофического выплеска Ангары 
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NATURAL AND CLIMATIC MODEL OF THE EVOLUTION 
OF PALEO-ENVIRONMENT IN THE NORTHERN ANGARA 
REGION OF THE TURN OF THE LATE PLEISTOCENE — 
HOLOCENE ON THE MATERIALS OF THE BOGUCHAN 
HYDRO POWER PLANT LAKE FLOODING AREA STUDY

Key words: 1RUWKHUQ $QJDUD UHJLRQ, QDWXUDO DQG FOL-
PDWLF UHFRQVWUXFWLRQV

Summary. 0DWHULDOV RI WKH ODUJH VFDOH FRPSUHKHQVLYH 
VWXGLHV LQ WKH IORRGLQJ DUHD RI WKH %RJXFKDQ K\GUR 
SRZHU SODQW ODNH LQ 200�²2012 LQFOXGLQJ WKH DQDO\VLV RI 
JHRORJR-JHRPRUSKRORJLFDO, DV ZHOO DV WKH QDWXUDO DQG 
FOLPDWLF FRQGLWLRQV GHPRQVWUDWHG WKDW DOO QDWXUDO DQG FOL-
PDWLF FKDQJHV GXULQJ WKH ODVW 3OHLVWRFHQH SHULRG DQG WKH 
ZKROH RI WKH +RORFHQH ZHUH JUDGXDO DQG DXWRFKWKRQRXV.

/DUJH VFDOH H[FDYDWLRQV RI WKH $QJDUD DUFKDHRORJL-
FDO VLWHV LQ 200�²2012 GHPRQVWUDWHG WKDW WKH DJH RI WKH 
DUWLIDFWV LQ D QXPEHU RI FDVHV ZDV SUHVXPDEO\ ROGHU WKDQ 
WKH HVWLPDWHG WLPH RI WKH WHUUDFHV OHYHO IRUPDWLRQ >1²�@. 
,Q DGGLWLRQ, D QXPEHU RI IDFWV ZHUH HVWDEOLVKHG ZKLFK 
FRQWUDGLFWHG WKH QHZ SDOHR-JHRJUDSKLF ´QHZ $QJDUDµ 
VFHQDULR SURSRVHG E\ RXU ,UNXWVN FROOHDJXHV >�@. 7KH 
DOOHJHG HYLGHQFHV RI D ´FDWDVWURSKLF $QJDUD VSODVKLQJ 
IURP WKH %DLNDO SDVVDJHµ 12²� WKRXVDQG \. D. ³ D NH\ 
HYHQW RI WKLV PRGHO ³ GLG QRW ÀQG DQ\ FRQÀUPDWLRQ 
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«=KRNKRY-2000» в 2000²200� гг. Полевые исследования 
и аналитические процедуры выполнены при поддер-
жке 5RFN )RXQGDWLRQ (НьȬ-Ƿорк, СȆА). 
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из байкальского прорана» ³ клȬчевого события этой 
модели ³ не находят подтверждения ни в рельефе, 
ни в седиментах неоплейстоценовых и голоценовых 
отложений >6@.

ǲолина самой Ангары представляет собой струк-
туру растяжения. В результате в рассматриваемом 
районе наблȬдаȬтся: 1) мелководность реки на фоне 
обȧей значительной Ȧирины долины� 2) чередо-
вание участков относительного сужения и расȦи-
рения долины� 3) значительная гипсометрическая 
разнесенность отложений неогена и четвертичного 
террасового комплекса� �) наличие, часто в непосред-
ственной близости, последовательностей как вложен-
ных друг в друга разновозрастных аккумулятивных 
речных террас, так и разновозрастных осадочных 
тел в террасовом комплексе, разнесенных гипсомет-
рически и разделенных фрагментами коренного 
цоколя. В целом, никакого структурного несогласия 
между ориентировкой в плане Ангары и ее притоков 
нет. Притоки более мелких порядков закономерно 
располагаȬтся в соответствии с изгибами долины 
р. Ангара, формируя древовидные структуры. Они 
являȬтся тальвегами долин, прорезанных в пло-
скогорье на разнуȬ глубину, а не просто руслами, 
беспорядочно блуждаȬȧими по плоской равнине >6@.

Все это свидетельствует о синхронном формиро-
вании и развитии в течение длительного времени 
гидросети района.

Рассматриваемый район отличается суровыми 
природно-климатическими условиями. Особенности 
современного животного мира Северного Прианга-
рья обусловлены положением территории в подзоне 
Ȭжной тайги Средней Сибири. И, несмотря на то, 
что животный мир таежной зоны характеризуется 
довольно однообразным видовым составом, в этом 
районе он отмечается более богатым видовым соста-
вом фауны. По оценке зоологов, фауна отличается 
больȦой древностьȬ. Наиболее Ȧироко здесь пред-
ставлен комплекс таежных животных, формирование 
которого, по их мнениȬ, постепенно протекало 
в плейстоцене >�@.

Палеофаунистические остатки в материале 
археологических комплексов Северного Прианга-
рья являȬтся одним из главных источников при 
палеоэкологических реконструкциях. БольȦинство 
из остатков принадлежат видам таежно-лесной фау-
ны. ȋто лось, северный олень, косуля, марал, кабарга, 
бурый медведь, соболь, лисица, заяц-беляк и бобр. 
В неолитических слоях с преобладанием типичных 
представителей таежной фауны, появляȬтся виды 
открытых пространств ³ бизон и лоȦадь >8@. Очень 
важно, что были обнаружены остатки гигантского 
оленя (0HJDORFHURVJLJDQWHXV) в неолитических слоях 

HLWKHU LQ WKH UHOLHI FKDUDFWHULVWLFV, RU WKH 3OHLVWRFHQH DQG 
WKH +RORFHQH GHSRVLWV VHGLPHQWV >6@.

7KH $QJDUD YDOOH\ LV JHRORJLFDOO\ DQ H[WHQVLRQDO 
VWUXFWXUH. 7KLV SUHGHWHUPLQHG WKH IRUPDWLRQ RI WKH IRO-
ORZLQJ FKDUDFWHULVWLFV: 1) ULYHU VKDOORZQHVV DJDLQVW WKH 
EDFNJURXQG RI D VLJQLÀFDQW ZLGWK RI WKH YDOOH\� 2) DOWHU-
QDWLRQ RI WKH UHODWLYH YDOOH\ QDUURZLQJ DQG ZLGHQLQJ 
VHFWLRQV� 3) VLJQLÀFDQW K\SVRJUDSKLF GLYHUVLW\ RI WKH 
1HRJHQH DQG WKH 4XDUWHUQDU\ WHUUDFH FRPSOH[ GHSRVLWV� 
�) SUHVHQFH, RIWHQ LQ FORVH SUR[LPLW\, RI VHTXHQFHV RI 
ERWK LQWHUOHDYHG DV\QFKURQRXV DFFXPXODWLYH ULYHU WHU-
UDFHV, DQG WKH DV\QFKURQRXV VHGLPHQWDWLRQ ERGLHV LQ WKH 
WHUUDFHV FRPSOH[ ZKLFK ZHUH K\SVRJUDSKLFDOO\ GLYHUVH 
DQG VHSDUDWHG E\ EHGURFN SODWH IUDJPHQWV. ,Q JHQHUDO, 
WKHUH ZDV QR VWUXFWXUDO GLVFRUGDQFH EHWZHHQ WKH $QJDUD 
DQG LWV WULEXWDULHV RULHQWDWLRQ LQ WKH SODQH. 7KH VPDOOHU 
WULEXWDULHV IROORZHG WKH UHJXODU SDWWHUQ RI WKH $QJDUD 
ULYHU YDOOH\ IRUPLQJ WKH WUHH-VKDSHG VWUXFWXUHV. 7KH\ 
ZHUH WKH YDOOH\V· WKDOZHJV FXWWLQJ WKH XSODQGV WR YDU\-
LQJ GHSWK, DQG QRW MXVW FKDQQHOV UDQGRPO\ ZDQGHULQJ 
WKH ÁDW SODLQ >6@.

$OO WKHVH IHDWXUHV ZHUH HYLGHQFHV RI WKH V\QFKURQRXV 
IRUPDWLRQ DQG HYROXWLRQ RI WKH UHJLRQ·V GUDLQDJH V\VWHP 
RYHU D ORQJ SHULRG RI WLPH.

7KH WHUULWRU\ XQGHU VWXG\ LV NQRZQ IRU LWV VHYHUH 
QDWXUDO DQG FOLPDWLF FRQGLWLRQV. 7KH FKDUDFWHULVWLFV RI 
PRGHUQ ZLOGOLIH RI WKH QRUWKHUQ $QJDUD UHJLRQ DUH GHWHU-
PLQHG E\ WKH ORFDWLRQ RI WKH WHUULWRU\ LQ WKH VXE-]RQH RI 
WKH VRXWKHUQ WDLJD RI 0LGGOH 6LEHULD. $QG, GHVSLWH WKH 
IDFW WKDW WKH ZLOGOLIH RI WKH WDLJD ]RQH LV NQRZQ IRU LWV 
UDWKHU PRQRWRQRXV VSHFLHV FRPSRVLWLRQ, LQ WKLV GLVWULFW 
WKH IDXQD LV D ORW PRUH YDULHG. $FFRUGLQJ WR ]RRORJLVWV 
WKH IDXQD LV TXLWH ROG. 7KH PRVW ZLGHO\ UHSUHVHQWHG 
JURXS LQ WKH DUHD LV WKH WDLJD DQLPDOV FRPSOH[ ZKLFK, LQ 
WKHLU RSLQLRQ, HYROYHG JUDGXDOO\ LQ WKH 3OHLVWRFHQH >�@.

7KH SDOHR-IDXQLVWLF UHPDLQV LQ WKH PDWHULDOV RI WKH 
DUFKDHRORJLFDO FRPSOH[HV RI WKH QRUWKHUQ $QJDUD UHJLRQ 
ZHUH RQH RI WKH PDLQ VRXUFHV IRU SDOHR-HFRORJLF UHFRQ-
VWUXFWLRQV. 0RVW RI WKH UHPDLQV EHORQJHG WR WKH WDLJD-
IRUHVW IDXQD. 7KHVH LQFOXGHG HON, UHLQGHHU, URHGHHU, UHG 
GHHU, PXVN GHHU, EURZQ EHDU, VDEOH, IR[, PRXQWDLQ KDUH, 
DQG EHDYHU. ,Q WKH 1HROLWKLF DORQJVLGH ZLWK WKH GRPL-
QDQFH RI WKH W\SLFDO UHSUHVHQWDWLYHV RI WKH WDLJD IDXQD 
WKHUH DSSHDUHG VRPH RSHQ SODLQV VSHFLHV ³ ELVRQ DQG 
KRUVH >8@. $ YHU\ LPSRUWDQW IDFW ZDV WKH GLVFRYHU\ RI 
D JLDQW GHHU (0HJDORFHURVJLJDQWHXV) LQ WKH 1HROLWKLF OHY-
HOV RI WKUHH VLWHV: RFFXSDWLRQ VLWHV 8VW-7XVKDPD-1, 2VWURY 
6RVQRY\ 7XVKDPVN\, DQG 8VW-7DOD\D. 7KH SUHVHQFH RI 
WKHVH VSHFLHV LPSOLHG WKH DYDLODELOLW\ RI WKH IRUHVW-VWHSSH 
RU RI YDVW ÁRRGODQG-PHDGRZ DUHDV.

$ GHHU IURP WKH 6RVQRY\ 7XVKDPVN\ VLWH ZDV FORVH LQ LWV 
DYHUDJH GLPHQVLRQV WR WKH VLPLODU VNHOHWRQ HOHPHQWV RI 
WKH 5LVV-:XUP 0HJDORFHURVJLJDQWHXV. $ FHUWDLQ UROH LQ 
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трех памятников: стоянок Усть-ТуȦама-1, Остров 
Сосновый ТуȦамский и стоянки Усть-Талая. Факт 
присутствия этих видов подразумевает наличие лесо-
степных или обȦирных пойменно-луговых участков.

Олень из Соснового-ТуȦамского близок к сред-
ним значениям промеров аналогичных элементов 
скелета рисс-вȬрмского 0HJDORFHURVJLJDQWHXV. СвоȬ 
роль в вымирании этого вида сыграли природно-
климатические изменения в середине голоцена ³ 
похолодание и увлажнение климата, сопровождаȬ-
ȧееся деградацией степных и лесостепных участков 
по долине Ангары, постепенное наступление таеж-
ной растительности.

Таким образом, исходя из анализа геолого-гео-
морфологических, а также природно-климатических 
особенностей, можно утверждать, что все природные 
изменения на протяжении последнего периода 
плейстоцена и всего голоцена были достаточно незна-
чительны, проходили постепенно и развивались 
автохтонно. ȋто, в своȬ очередь, позволяет проводить 
аналогии с современным хозяйственным освоением 
этой территории, являȬȧейся весьма удобной при 
использовании ее человеческими коллективами 
в качестве рыболовно-охотничьих угодий, и иллȬ-
стрируется слабыми изменениями в вариативности 
форм и типов археологического материала.

WKH H[WLQFWLRQ RI WKLV VSHFLHV ZDV SOD\HG E\ WKH QDWXUDO 
DQG FOLPDWLF FKDQJHV LQ WKH PLGGOH RI WKH +RORFHQH ³ WKH 
FRROLQJ DQG KXPLGLÀFDWLRQ RI FOLPDWH DFFRPSDQLHG E\ 
D GHJUDGDWLRQ RI WKH VWHSSH DQG WKH IRUHVW-VWHSSH DUHDV 
DORQJ WKH $QJDUD YDOOH\, DV ZHOO DV WKH JUDGXDO RQVHW RI 
WKH WDLJD YHJHWDWLRQ.

7KXV, EDVHG RQ WKH DQDO\VLV RI JHRORJR-JHRPRUSKR-
ORJLFDO, DV ZHOO DV WKH QDWXUDO DQG FOLPDWLF FKDUDFWHULV-
WLFV LW LV SRVVLEOH WR VWDWH WKDW DOO HQYLURQPHQWDO FKDQJHV 
GXULQJ WKH ODVW 3OHLVWRFHQH SHULRG DQG WKH ZKROH RI WKH 
+RORFHQH ZHUH UDWKHU LQVLJQLÀFDQW, JUDGXDO DQG DXWRFK-
WKRQRXV. 7KLV, LQ LWV WXUQ, DOORZV GUDZLQJ DQDORJLHV 
ZLWK WKH PRGHUQ HFRQRPLF GHYHORSPHQW RI WKLV WHUUL-
WRU\, ZKLFK LV TXLWH FRQYHQLHQW IRU LWV XVH E\ KXPDQV 
DV D KXQWLQJ DQG ÀVKLQJ JURXQGV� DQG LV LOOXVWUDWHG E\ 
WKH LQVLJQLÀFDQW FKDQJHV LQ WKH YDULDWLRQ RI WKH IRUPV 
DQG W\SHV RI WKH DUFKDHRORJLFDO PDWHULDO. 
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СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ — КАК 
БЛАГОПРИЯТНЫЙ ФАКТОР РАССЕЛЕНИЮ ДРЕВНЕГО 
ЧЕЛОВЕКА В МАЛЫЙ ОПТИМУМ ГОЛОЦЕНА НА ЮГЕ 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 1

Ключевые слова: малый оптимум голоцена, климат, 
ландȦафты, древние культуры, Ȭг ǲальнего Востока

Резюме. Климат и состояние природной среды спо-
собствовали расселениȬ представителей различных 
культур. ǲля Ȭга ǲальнего Востока восстановить ход 
развития ландȦафтов в историческое время можно 
только на основе палеогеографических данных. 
Потепление в малый оптимум голоцена, которое 
сопровождалось небольȦой трансгрессией, в конти-
нентальной части Ȭга ǲальнего Востока было более 
контрастным, чем на островах.

Климатические условия и состояние природной 
среды являȬтся факторами, способствуȬȧими или 
препятствуȬȧими расселениȬ представителей раз-
личных культур. Малый оптимум голоцена проявился 
в 9,,²;,,, в. н. э. Среднегодовая температура в Вос-
точной Азии в высоких и умеренных Ȧиротах была 
выȦе современной на 0,�²1 �& >1@. В Китае в летописях 
указывается на потепление, которое началось в 9,,, в., 
очень теплым был ,; в., в ; в. климат был близким 
к современному, во второй половине Х²;,, вв. усло-
вия были прохладнее, а в начале ;,,, в. ³ теплыми 
>2@. В ȍпонии потепление отмечается в �32²12�6 гг. н. э., 

1 Работа выполнена при финансовой поддержке проектов 
РФФИ и ǲВО РАН
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ENVIRONMENTAL CONDITIONS AS A FAVORABLE 
FACTOR FOR THE ANCIENT POPULATIONS MIGRATIONS 
DURING THE HOLOCENE CLIMATE OPTIMUM IN THE 
SOUTH OF THE FAR EAST 1

Key words: +RORFHQH &OLPDWH 2SWLPXP, FOLPDWH, 
ODQGVFDSH, DQFLHQW FXOWXUHV, VRXWK RI WKH )DU (DVW

Summary. &OLPDWH DQG QDWXUDO HQYLURQPHQW SURPS-
WHG PLJUDWLRQ URXWHV IRU WKH UHSUHVHQWDWLYHV RI YDULRXV 
FXOWXUHV. 5HFRQVWUXFWLRQ RI ODQGVFDSH FKDQJHV GXULQJ 
KLVWRULFDO WLPH LQ WKH VRXWK RI WKH )DU (DVW FRXOG EH GRQH 
RQO\ RQ WKH EDVLV RI SDOHRJUDSKLF GDWD. 7KH +RORFHQH 
&OLPDWH 2SWLPXP ZDUPLQJ ZKLFK ZDV DFFRPSDQLHG 
E\ D VOLJKW WUDQVJUHVVLRQ ZDV PRUH FRQWUDVW LQ WKH 
FRQWLQHQWDO SDUW RI WKH VRXWK RI WKH )DU (DVW WKDQ RQ 
WKH LVODQGV.

&OLPDWLF DQG HQYLURQPHQWDO FRQGLWLRQV ZHUH WKH 
IDFWRUV ZKLFK IDFLOLWDWHG RU KLQGHUHG PLJUDWLRQV RI WKH 
UHSUHVHQWDWLYH RI YDULRXV FXOWXUHV. 7KH +RORFHQH &OLPDWH 
2SWLPXP RFFXUUHG LQ WKH �th²13th FHQWXULHV $'. 7KH 
DYHUDJH DQQXDO WHPSHUDWXUH LQ (DVWHUQ $VLD LQ WKH KLJK 
DQG WHPSHUDWH ODWLWXGHV ZDV KLJKHU WKDQ WKH PRGHUQ E\ 
0.�²1 �& >1@. &KLQHVH FKURQLFOHV UHIHUUHG WR WKH ZDUPLQJ 
ZKLFK VWDUWHG LQ WKH 8th FHQWXU\, WKH �th FHQWXU\ ZDV YHU\ 
ZDUP, LQ WKH 10th FHQWXU\ WKH FOLPDWH ZDV FORVH WR WKH 
SUHVHQW, LQ WKH VHFRQG KDOI RI WKH 10th²12th FHQWXULHV LW ZDV 
FRROHU, DQG LQ WKH EHJLQQLQJ RI WKH 13th FHQWXU\ ³ ZDUP 
>2@. ,Q -DSDQ WKH ZDUPLQJ ZDV UHSRUWHG LQ �32²12�6 $', 

1 7KH VWXG\ ZDV SHUIRUPHG ZLWK WKH VXSSRUW RI WKH 5)5) DQG 
)(% 5$6 
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небольȦие похолодания с иссуȦением климата были 
в начале Х и ;, вв., для ;,²;,, вв. были характерны 
снегопады >3@. ǲля Ȭга ǲальнего Востока нет доку-
ментальных свидетельств об изменениях климата 
до ;9,,, в., информациȬ об изменениях климата 
и ландȦафтов в историческое время можно получить 
только палеогеографическими методами. Проявление 
малого оптимума голоцена в разных регионах Ȭга 
ǲальнего Востока имело своȬ специфику. Ход разви-
тия ландȦафтов отличался на профиле океанические 
острова ³ Сахалин ³ континентальное побережье. 
Современный климат определяется взаимодействием 
суȦи и океана и отличается на континенте и островах. 
Разнообразие современного растительного покрова 
во многом определяется сложно-расчлененным рель-
ефом, влиянием теплых и холодных морских течений, 
наличием рефугиумов, оставȦихся как от теплых, так 
и от холодных эпох.

На Курилах потепление проявилось во всех лан-
дȦафтных зонах, климат был мягче, среднегодовая 
температура немного превыȦала современнуȬ, 
но сумма активных температур была выȦе, что 
свидетельствует о более теплом и сухом лете. В зим-
ний сезон, вероятно, был более моȧный снежный 
покров. ǹандȦафтные изменения происходили 
в условиях изолированной суȦи и Ȧли по пути 
изменения плоȧадей растительных группировок. 
На Северных и Ȅентральных Курилах ландȦафтные 
смены были затуȦеваны влиянием вулканических 
пеплопадов. На Ȅентральных Курилах наиболее 
ярко потепление проявилось в развитии ландȦафтов 
о. СимуȦир, где снизилась роль тундровых ландȦаф-
тов и расȦирились плоȧади, занятые березовыми 
лесами. Среднегодовая температура повыȦалась 
незначительно ³ на десятые доли градуса, но сумма 
активных температур могла быть выȦе современной 
на 1�0²180 �&. На Ȍжных Курилах Ȧироколиствен-
ные породы могли распространяться вплоть до Ȭга 
Урупа. В составе темнохвойных лесов увеличилась 
роль пихты. На о. Ȇикотан, самом крупном на Малой 
Курильской гряде, в лесной растительности участво-
вал дуб, исчезнувȦий в малый ледниковый период. 
На небольȦих островах без древесной растительно-
сти на Ȭге Малых Курил состав спорово-пыльцевых 
спектров отвечает более теплым, менее увлажненным 
условиям. В рассматриваемый период территория 
Курильских островов была заселена представителями 
охотской культуры (800²1300 гг. н. э.) >�@. Потепление 
и более комфортные условия, вероятно, способство-
вали более Ȧирокому расселениȬ.

На о. Сахалин ход палеоландȦафтных изменений 
несколько отличался на севере, где отсутствуȬт тер-
мофильные элементы, и на Ȭге в зоне темнохвойных 

WKHUH ZHUH VKRUW FRROLQJ SHULRGV LQ WKH EHJLQQLQJ RI WKH 
10th DQG WKH 11th FHQWXULHV ZLWK WKH FOLPDWH DULGL]DWLRQ, 
VQRZIDOOV ZHUH FKDUDFWHULVWLF IRU WKH 11th²12th FHQWXULHV 
>3@. )RU WKH VRXWK RI WKH )DU (DVW WKHUH DUH QR GRFXPHQ-
WDU\ HYLGHQFHV RI FOLPDWH FKDQJHV XQWLO WKH 18th FHQWXU\, 
DQ\ LQIRUPDWLRQ DERXW FOLPDWH DQG ODQGVFDSH FKDQJHV 
GXULQJ WKH KLVWRULFDO SHULRG PD\ EH REWDLQHG RQO\ E\ 
SDOHRJUDSKLF PHWKRGV. 0DQLIHVWDWLRQV RI WKH +RORFHQH 
&OLPDWH 2SWLPXP LQ GLIIHUHQW UHJLRQV RI WKH VRXWK RI WKH 
)DU (DVW KDG WKHLU RZQ VSHFLÀFV. /DQGVFDSH HYROXWLRQ 
SURFHVVHV ZHUH GLIIHUHQW LQ WKH SURÀOH RI WKH RFHDQ LVODQG 
6DNKDOLQ DQG WKH FRQWLQHQWDO FRDVW. 0RGHUQ FOLPDWH LV 
GHWHUPLQHG E\ WKH ODQG DQG RFHDQ LQWHUIDFH DQG GLI-
IHUV RQ WKH FRQWLQHQW DQG RQ WKH LVODQGV. 7KH YDULHW\ 
RI PRGHUQ YHJHWDWLRQ LV LQ PDQ\ UHVSHFWV GHWHUPLQHG 
E\ EURNHQ UHOLHI, LQÁXHQFH RI WKH ZDUP DQG FROG VHD 
FXUUHQWV, SUHVHQFH RI UHIXJLXPV OHIW E\ ERWK ZDUP DQG 
FROG SHULRGV.

,Q WKH .XULOV WKH ZDUPLQJ ZDV PDQLIHVWHG LQ DOO 
ODQGVFDSH ]RQHV, WKH FOLPDWH ZDV PLOGHU, WKH DYHUDJH 
DQQXDO WHPSHUDWXUH ZDV QRW PXFK KLJKHU WKDQ WKH 
PRGHUQ DYHUDJH, KRZHYHU WKH VXP RI WKH DFWLYH WHP-
SHUDWXUHV ZDV KLJKHU, ZKLFK ZDV DQ HYLGHQFH RI GULHU 
DQG ZDUPHU VXPPHUV. 7KH VQRZ FRYHU LQ ZLQWHU ZDV, 
SUREDEO\, WKLFNHU. /DQGVFDSH FKDQJHV RFFXUUHG XQGHU 
WKH FRQGLWLRQV RI LVRODWLRQ DQG GHYHORSHG WRZDUGV WKH 
FKDQJH RI WKH SODQW FRPPXQLWLHV DUHDV. ,Q WKH 1RUWKHUQ 
DQG WKH &HQWUDO .XULOV ODQGVFDSH FKDQJHV ZHUH REVFXUHG 
E\ WKH HIIHFW RI YROFDQLF DVKIDOOV. ,Q WKH &HQWUDO .XULOV 
WKH PRVW YLYLG PDQLIHVWDWLRQV RI ZDUPLQJ FRXOG EH 
REVHUYHG LQ WKH 6LPXVKLU ODQGVFDSHV HYROXWLRQ, ZKHUH 
WKH UROH RI WXQGUD ODQGVFDSHV GHFUHDVHG, DQG WKH ELUFK 
IRUHVWV WHUULWRULHV H[SDQGHG. 7KH DYHUDJH DQQXDO WHP-
SHUDWXUH UDLVHG LQVLJQLÀFDQWO\ ³ RQO\ E\ IUDFWLRQV RI 
GHJUHHV, KRZHYHU WKH VXP RI DFWLYH WHPSHUDWXUHV FRXOG 
EH KLJKHU WKDQ WKH PRGHUQ E\ 1�0²180 �&. ,Q WKH VRXWK-
HUQ .XULOV WKH EURDG-OHDYHG VSHFLHV FRXOG KDYH UHDFKHG 
HYHQ WKH VRXWKHUQ 8UXS. ,Q WKH GDUN FRQLIHURXV IRUHVWV 
WKH UROH RI 6LOYHU ÀU LQFUHDVHG. ,Q 6KLNRWDQ, WKH ODU JHVW 
LVODQG RI WKH /HVVHU .XULOV, RQH RI WKH IRUHVW VSHFLHV 
ZDV RDN, ZKLFK GLVDSSHDUHG GXULQJ WKH /LWWOH ,FH $JH. 
,Q VPDOO, ODFNLQJ WUHH YHJHWDWLRQ LVODQGV LQ WKH VRXWK RI 
WKH /HVVHU .XULOV WKH VSRUR-SROOHQ VSHFWUD FRPSRVLWLRQ 
FRUUHVSRQGHG WR WKH ZDUP, OHVV KXPLGLÀHG FRQGLWLRQV. 
'XULQJ WKH SHULRG XQGHU VWXG\ WKH WHUULWRU\ RI WKH 
.XULO ,VODQGV ZDV LQKDELWHG E\ WKH UHSUHVHQWDWLYHV RI WKH 
2NKRWVN FXOWXUH (800²1300 $') >�@. 7KH ZDUPLQJ DQG 
WKH PRUH FRPIRUWDEOH FRQGLWLRQV SUREDEO\ IDFLOLWDWHG 
WKHLU ZLGHU VHWWOHPHQW.

,Q 6DNKDOLQ WKH SDOHR-ODQGVFDSH FKDQJHV ZHUH VRPH-
ZKDW GLIIHUHQW LQ WKH QRUWK, ZKHUH WKHUH ZHUH QR WKHUPR-
SKLOLF HOHPHQWV, DQG LQ WKH VRXWK, LQ WKH GDUN FRQLIHURXV 
IRUHVW DUHD ZLWK VRPH SUHVHQFH RI WKH EURDG-OHDYHG 
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лесов с примесьȬ Ȧироколиственных пород. Гра-
ница темнохвойных лесов, возможно, смеȧалась 
на север в подзону современных лиственничных 
лесов на �0²�0 км. Ȇироколиственные максимально 
проникли на север в конце потепления. На восточ-
ном побережье острова увеличивалась роль березы. 
В конце теплой фазы мог появляться дуб. Значитель-
ное проникновение термофильной растительности 
происходило вдоль западного побережья Сахалина 
>�@, что связано с влиянием теплого течения.

В восточном Приморье суȧественные изменения 
биотических компонентов отмечены для побережья, 
где в составе растительности увеличивалась роль 
Ȧироколиственных пород, среди темнохвойных ³ 
пихты. На отдельных участках сокраȧение роли 
кедра, возможно, в результате лесных пожаров, и воз-
никновение вторичных лесов, скорее всего, связано 
с освоением территории в раннее средневековье. 
На побережье бух. Кит в спорово-пыльцевых спек-
трах фиксируется увеличение количества пыльцы 
древесных пород, уменьȦение содержания спор, 
сокраȧается участие темнохвойных пород, к концу 
малого оптимума увеличивается роль корейского 
кедра. Участие Ȧироколиственных пород в раститель-
ном покрове было выȦе, чем сейчас. В отложениях 
обнаружена линза вулканического пепла %-7P влк. 
БайтоуȦань (извержение �6� г. н. э.), что важно для 
временной привязки. Территория Приморья в рас-
сматриваемый период входила в состав государств 
Бохай (6�8²�26 гг. н. э.), Ȅзинь (111�²123� гг. н. э.), 
Восточное Ся (121�²1233 гг. н. э.). Можно предполо-
жить, что условия малого оптимума голоцена были 
благоприятными для хозяйственной деятельности.

Потепление в континентальной части Ȭга ǲальне-
го Востока было более контрастным, если на островах 
повыȦение среднегодовой температуры было в пре-
делах нескольких десятых, на материке ³ до 1²1.3 �&, 
в основном за счет более теплых зим, предполагается 
повыȦение количества атмосферных осадков >6@. 
Потепление сопровождалось небольȦой трансгрес-
сией, что привело к затуханиȬ эоловых процессов 
на побережье, зарастаниȬ дȬн и образованиȬ почвы, 
которая перекрыта дȬнами малого ледникового 
периода. В рассматриваемый временной интервал 
отмечено три пика активизации теплых течений сис-
темы Куросио >�@, что усиливало эффект потепления. 

VSHFLHV. 7KH GDUN FRQLIHURXV IRUHVW ERXQGDU\ ZDV, SRV-
VLEO\, �0²�0 NP IXUWKHU QRUWK, LQ WKH PRGHUQ KHPORFN 
IRUHVWV VXE-]RQH. 7KH EURDG-OHDYHG VSHFLHV PD[LPXP 
GLVWULEXWLRQ LQ WKH QRUWK RFFXUUHG LQ WKH HQG RI WKH 
ZDUPLQJ SHULRG. 2Q WKH HDVWHUQ FRDVW RI WKH LVODQG WKH 
SUHVHQFH RI ELUFK WUHH EHFDPH PRUH YLVLEOH. $W WKH HQG 
RI WKH ZDUP SKDVH RFFDVLRQDO RDN WUHHV PLJKW DSSHDU. 
$ VLJQLÀFDQW SHQHWUDWLRQ RI WKH WKHUPRSKLOLF YHJHWDWLRQ 
WRRN SODFH DORQJ WKH ZHVWHUQ FRDVW RI 6DNKDOLQ >�@, ZKLFK 
ZDV UHODWHG WR WKH ZDUP FXUUHQW LQÁXHQFH.

,Q WKH HDVWHUQ 3ULPRULH VLJQLÀFDQW FKDQJHV LQ ELRWLF 
FRPSRQHQWV ZHUH UHJLVWHUHG IRU WKH FRDVW DUHDV ZKHUH LQ 
WKH SODQWV FRPSRVLWLRQ WKHUH ZDV DQ LQFUHDVH RI EURDG-
OHDYHG VSHFLHV, DQG DPRQJ WKH GDUN FRQLIHURXV ³ RI 
6LOYHU ÀU. ,Q VRPH DUHDV WKH FHGDU SRSXODWLRQ GHFUHDVHG, 
SRVVLEO\ DV D UHVXOW RI IRUHVW ÀUHV, DQG WKH VHFRQGDU\ IRU-
HVWV DSSHDUDQFH ZDV, PRVW OLNHO\, UHODWHG WR WKH HFRQRPLF 
GHYHORSPHQW RI WKH WHUULWRU\ GXULQJ WKH HDUO\ 0LGGOH 
$JHV. 2Q WKH .LW ED\ FRDVW WKH VSRUR-SROOHQ VSHFWUD GHPR-
QVWUDWHG DQ LQFUHDVH RI WUHH VSHFLHV SROOHQ, D GHFUHDVH RI 
VSRUHV, GHFUHDVH RI WKH GDUN FRQLIHURXV VSHFLHV, DQG E\ 
WKH HQG RI WKH +RORFHQH &OLPDWH 2SWLPXP DQ LQFUHDVHG 
UROH RI FHGDU. 3DUWLFLSDWLRQ RI EURDG-OHDYHG VSHFLHV LQ YHJ-
HWDWLRQ ZDV KLJKHU WKDQ WRGD\. $ YROFDQLF DVK OHQV %-7P 
IURP WKH WKH HUXSWLRQ RI %DLWRXVKDQ 9ROFDQR LQ �6� $' 
ZDV GLVFRYHUHG LQ WKH GHSRVLWV, ZKLFK ZDV LPSRUWDQW IRU 
WKH WLPH DWWULEXWLRQ. 7KH WHUULWRU\ RI 3ULPRULH GXULQJ WKH 
SHULRG XQGHU VWXG\ ZDV SDUW RI WKH %RKDL (6�8²�26 $'), 
4LQ (111�²123� $'), DQG (DVWHUQ ;LD (121�²1233 $') 
VWDWHV. ,W PD\ EH SUHVXPHG WKDW WKH +RORFHQH &OLPDWH 
2SWLPXP FRQGLWLRQV ZHUH IDYRUDEOH IRU WKH HFRQRPLF 
GHYHORSPHQW.

7KH ZDUPLQJ LQ WKH FRQWLQHQWDO SDUW RI WKH VRXWK RI 
WKH )DU (DVW ZDV PRUH FRQWUDVW� ZKLOH LQ WKH LVODQGV WKH 
DYHUDJH DQQXDO WHPSHUDWXUH LQFUHDVH ZDV ZLWKLQ VHYHUDO 
IUDFWLRQV RI D GHJUHH, LQ WKH FRQWLQHQW LW UHDFKHG 1²1.3 �&, 
PRVWO\ RZLQJ WR WKH ZDUPHU ZLQWHUV, DQ LQFUHDVH RI WKH 
SUHFLSLWDWLRQ DPRXQW FRXOG DOVR EH SUHVXPHG >6@. 7KH 
ZDUPLQJ ZDV DFFRPSDQLHG E\ D VOLJKW WUDQVJUHVVLRQ, 
ZKLFK UHVXOWHG LQ ZDQLQJ RI DHROLDQ SURFHVVHV RQ WKH 
FRDVW, RYHUJURZLQJ RI VDQG-GXQHV DQG WKH IRUPDWLRQ 
RI VRLO EULGJHG RYHU E\ WKH GXQHV RI WKH /LWWOH ,FH $JH. 
'XULQJ WKH VWXGLHG WLPH LQWHUYDO WKUHH SHDNV RI WKH 
.XURVKLR ZDUP FXUUHQWV V\VWHP DFWLYLW\ ZHUH UHJLVWHUHG 
>�@, ZKLFK LQFUHDVHG WKH JHQHUDO ZDUPLQJ HIIHFW. 
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ГЕОАРХЕОЛОГИЯ ДОЛЕДНИКОВЫХ/ОКРАИННО-
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СИБИРСКИМИ И СЕВЕРО-АМЕРИКАНСКИМИ 
ПАМЯТНИКАМИ

Ключевые слова: Заселение в плейстоцене, аркти-
чес кие регионы, геоархеология, доледниковые 
гео-контексты

Резюме. В представленной работе обсуждается 
вероятное географическое расположение и геоархео-
логический потенциал памятников эпохи плейсто-
цена, запечатанных глубоко в недрах геологического 
контекста последнего ледникового периода северной 
Сибири, аналогичных памятникам западной Канады, 
на которых были получены первые четкие свидетель-
ства проникновения палеоамериканского населения 
на СЗ территории Нового Света в период, предȦест-
вовавȦий последнему ледниковому максимуму.

Комплексные геологические ³ геоархеологичес-
кие исследования четвертичного периода на террито-
риях, ранее покрытых ледниками или находивȦихся 
в пограничных перигляциальных регионах северной 
Евразии, а также Северной Америки, имеȬт реȦаȬ-
ȧее значение для понимания процессов изменения 
климата в проȦлые эпохи и адаптации человека 
в периоды плейстоцена-голоцена. ОбȦирная цир-
кумполярная территория СВ Сибири, охватываȬȧая 
север ȍкутии, Магадан и полуостров ȅукотка, обла-
дает превосходным потенциалом для проведения 
комплексных палео-экологических исследований, 
имеȬȧих непосредственное отноȦение к рекон-
струкции раннего расселения человека в Новом 
мире. ȋта уникальная, но недостаточно изученная 
земля, представляȬȧая собой «окно миграций» 
западного Берингоморья, соединяȬȧего оба кон-
тинента, в разное время служила домом различным 
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Summary. 7KH SUHVHQWHG WRSLF GLVFXVVHV OLNHO\ JHR-
JUDSKLFDO RFFXUUHQFHV DQG D JHRDUFKDHRORJLFDO SRWHQWLDO 
RI WKH 3OHLVWRFHQH-DJH DUFKDHRORJLFDO VLWHV VHDOHG GHHSO\ 
EXULHG LQ WKH ODVW JODFLDO JHRORJLFDO FRQWH[W LQ 1RUWK 
6LEHULD SDUDOOHOHG WR WKRVH IURP :HVW &DQDGD WKDW 
GHOLYHUHG WKH ÀUVW FOHDU LQGLFLHV RI WKH 3DODHR-$PHULFDQ 
SHRSOLQJ RI WKH 1: 1HZ :RUOG SUH-GDWLQJ WKH /DVW 
*ODFLDO 0D[LPXP.

,QWHJUDWHG 4XDWHUQDU\ JHRORJ\ ³ JHRDUFKDHRORJ\ 
VWXGLHV LQ WKH IRUPHUO\ LFH-FRYHUHG RU LFH-PDUJLQDO SHUL-
JODFLDO DUHDV RI 1RUWK (XUDVLD DV ZHOO DV 1RUWK $PHULFD 
DUH RI NH\ VLJQLÀFDQFH IRU XQGHUVWDQGLQJ SURFHVVHV RI 
SDVW FOLPDWH GHYHORSPHQW DQG KXPDQ DGDSWDWLRQV RQ 
3OHLVWRFHQH-+RORFHQH WHPSRUDO VFDOHV. 7KH H[WHQVLYH 
1( 6LEHULDQ (FLUFXP-)SRODU WHUULWRU\, HQFRPSDVVLQJ 
WKH QRUWKHUQ <DNXWLD, WKH 0DJDGDQ 5HJLRQ DQG WKH 
&KXNFKL 3HQLQVXOD, KDV DQ H[FHOOHQW SRWHQWLDO IRU FRP-
SOH[ SDODHRHFRORJ\ VWXGLHV ZLWK D GLUHFW EHDULQJ WR 
UHFRQVWUXFWLRQV RI WKH HDUO\ KXPDQ GLVSHUVDO LQWR WKH 
1HZ :RUOG. 7KLV XQLTXH, EXW LQVXIÀFLHQWO\ H[SORUHG 
ODQG UHSUHVHQWLQJ D ´PLJUDWLRQ JDWHZD\µ RI WKH ZHVW-
HUQ %HULQJLD XQL WLQJ ERWK FRQWLQHQWV, KRVWHG QXPEHUV 
RI SUHKLVWRULF JURXSV WKDW OHIW EHKLQG ULFK DUFKDHR-
ORJLFDO UHFRUGV ORFDWHG LQ GLYHUVH JHRPRUSKLF VHWWLQJV 
DQG VSHFLÀF JHRORJLFDO FRQWH[WV. )LHOG UHFRJQLWLRQ RI 
WKH FXOWXUDO UHPDLQV (VWRQH/ERQH LQGXVWULHV) LQ GHHS 
VWUDWLJUDSKLF IRUPDWLRQV, LQFOXGLQJ RI JODFLDO DQG JODFL-
JHQLF GHSRVLWV, PD\ SURYLGH QHZ DQG IXQGDPHQWDO 
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доисторическим группам, оставивȦим после себя 
богатое археологическое наследие, помеȧенное 
в различные геоморфные условия и специфиче-
ский геологический контекст. Полевая фиксация 
культурных материалов (изделий из камня и кости) 
в глубоких стратиграфических формациях, вклȬчая 
гляциальные и гляциогенные отложения, может 
способствовать получениȬ новых фундаментальных 
знаний о процессах начального заселения севера Сиби-
ри и Северной Америки. Уникальные культурные 
свидетельства, полученные из геологического кон-
текста, предȦествуȬȧего последнему ледниковому 
периоду (!2� тыс. л. до н. э.) в Альберте, указываȬт 
на более ȦирокуȬ модель заселения Западной Кана-
ды до последнего ледникового периода, при этом 
первые палеолитические стоянки в Америке были 
обнаружены ниже ледниковых отложений. Канад-
ские находки подразумеваȬт возможность суȧество-
вания других глубоко погребенных местонахожде-
ний, относяȧихся к плейстоцену, на территориях 
ранее покрытых ледником и/или в пограничных 
с ледником регионах Северной Америки и Север-
ной Азии. Культурные материалы, извлеченные 
из хороȦо фиксированных доледниковых контек-
стов, могут также использоваться в качестве важных 
палеоэкологических прокси-обȨектов («палеонтоло-
гических следов») для реконструкции региональной 
истории четвертичного периода с использованием 
различных временных и пространственных Ȧкал� 
служить в качестве альтернативных четких геогра-
фических и хроно-стратиграфических индикато-
ров проȦлых ледниковых событий, дополняȬȧих 
обычные методы геологического и гео-морфоло-
гического анализа. ǲиагностика археологического 
материла, найденного в исходной геологической 
среде, указываȬȧего на суȧествование свободных 
ото льдов условий в различные периоды, может кон-
текстуально служить инструментом экстраполяции 
для реконструкций проȦлых изменений климата 
и трансформации ландȦафта в ранее покрытых 
ледниками или пограничных с ледниками регионах 
Северной Азии. В частности, открытые территории 
морского побережья, а также межгорные бассейны 
континентальной СВ Сибири могут, по мнениȬ 
ученых, потенциально содержать наиболее полнуȬ 
информациȬ о циркумполярных экосистемах позд-
него плейстоцена, связанных с ранним расселением 
человека в высоких Ȧиротах Евразии.

NQRZOHGJH RQ WKH LQLWLDO SHRSOLQJ RI WKH QRUWKHUQ 6LEHULD 
DQG 1RUWK $PHULFD. $ XQLTXH FXOWXUDO HYLGHQFH IURP 
WKH SUH-/DVW *ODFLDO (!2� ND %3) JHRORJLFDO FRQWH[WV LQ 
$OEHUWD LQGLFDWHV D EURDGHU SDWWHUQHG LQKDELWDWLRQ RI 
:HVWHUQ &DQDGD SULRU WR WKH ODVW JODFLDO VWDJH ZLWK WKH 
ÀUVW 3DODHROLWKLF VLWHV LQ $PHULFD GLVFRYHUHG EHORZ JOD-
FLDO GHSRVLWV. 7KH &DQDGLDQ HYLGHQFH LPSOLHV WKDW RWKHU 
GHHSO\ EXULHG 3OHLVWRFHQH-DJH ORFL FDQ EH DQWLFLSDWHG LQ 
WKH IRUPHUO\ JODFLDWHG DQG/RU LFH-PDUJLQDO DUHDV LQ 
1RUWK $PHULFD DV ZHOO DV 1RUWK $VLD. 7KH FXOWXUDO 
UHFRUGV UHWULHYHG IURP ZHOO-À[HG SUH-JODFLDO FRQWH[WV 
PD\ DOVR EH XVHG DV LPSRUWDQW SDODHRHQYLURQPHQWDO 
SUR[LHV («WUDFH IRVVLOV») IRU UHFRQVWUXFWLQJ UHJLRQDO 
4XDWHUQDU\ KLVWRULHV RQ YDULRXV WHPSRUDO DQG VSDWLDO 
VFDOHV, DQG SURYLGH DQ DOWHUQDWLYH DQG VWUDLJKWIRUZDUG 
JHRJUDSKLFDO DQG FKURQR VWUDWLJUDSKLF FRQWURO RI SDVW 
JODFLDO HYHQWV FRPSOHWLQJ WKH FRQYHQWLRQDO JHRORJLFDO 
DQG JHRPRUSKRORJLFDO PHWKRGV. $ GLDJQRVWLF DUFKDHR-
ORJLFDO PDWHULDO IRXQG LQ WKH RULJLQDO JHRORJLFDO VHWWLQJV, 
LPSO\LQJ LFH-IUHH RFFXSDWLRQ FRQGLWLRQV, PD\ FRQWH[WX-
DOO\ VHUYH DV D H[WUDSRODWLYH WRRO IRU SDVW FOLPDWH-FKDQJH 
UHFRQVWUXFWLRQV DQG ODQGVFDSH WUDQVIRUPDWLRQV LQ WKH 
IRUPHUO\ JODFLDWHG RU LFH-PDUJLQDO DUHDV RI 1RUWK $VLD. 
(VSHFLDOO\ WKH H[SRVHG FRDVWDO PDULWLPH UHJLRQV DV 
ZHOO DV WKH LQWHUPRXQWDLQ EDVLQV RI WKH FRQWLQHQWDO 
1( 6LEHULD DUH EHOLHYHG WR SRWHQWLDOO\ VWRUH PRVW FRP-
SOHWH LQIRUPDWLRQ RQ WKH /DWH 3OHLVWRFHQH FLUFXPSRODU 
HFRV\VWHPV OLQNHG WR WKH HDUO\ KXPDQ GLVSHUVDO LQWR WKH 
KLJK (XUDVLDQ ODWLWXGHV.
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«ЛОЖНЫЕ» ПАМЯТНИКИ АРХЕОЛОГИИ И ПРОБЛЕМА 
ОХРАНЫ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ

Ключевые слова: памятники археологии, паспор-
тизация, охрана, обременения собственников

Резюме. В статье рассматриваȬтся проблемы 
взаимодействия собственников, на участках кото-
рых, согласно учетной документации, содержатся 
памятники археологии, органов исполнительной 
власти и археологов. ОȦибки в выявлении памят-
ников археологии и их постановка на охрану в сов-
ременной ситуации приводят к трудноразреȦимым 
проблемам для собственников в хозяйственной 
деятельности на таких земельных участках. РеȦе-
ние таких вопросов невозможно без дополнитель-
ных археологических исследований, позволяȬȧих, 
если не подготовить материалы для снятия таких 
обȨектов с государственной охраны, то, по крайней 
мере, исклȬчить земельные участки из территорий 
памятников-фантомов.

Охрана памятников археологии относится к одной 
из самых сложных задач охраны историко-культур-
ного наследия не только в наȦей стране, но и в мире. 
Современная социально-экономическая ситуация 
в Российской Федерации привела к появлениȬ 
класса собственников, в том числе и лиц, которые 
обладаȬт правами собственности или правами дли-
тельной аренды земельных участков. В какой-то мере 
остроту проблемы охраны памятников археологии 
в условиях частной собственности или длинной 
аренды земельных участков уменьȦил Федеральный 
закон ФЗ �3 от 2� октября 2002 г., серия подзаконных 
актов, детализируȬȧих вопросы охраны памятников, 
в том числе ³ археологии. Тем не менее, в новой 
правоприменительной практике то и дело возника-
Ȭт сложные ситуации, касаȬȧиеся взаимодействия 
собственников с одной стороны и органов охраны 
памятников с другой, как раз в деле охраны памят-
ников археологии.

В настояȧей работе мы опиȦем подобнуȬ 
ситуациȬ, возникȦуȬ в городе Омске в 2013 г. 
Проблема касается так же и другой плоскости ³ 
взаимоотноȦений органов охраны памятников 
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“FALSE” ARCHAEOLOGICAL SITES AND THE PROBLEM 
OF ARCHAEOLOGICAL HERITAGE PROTECTION

Key words: DUFKDHRORJLFDO VLWHV, SDVVSRUWL]DWLRQ, SUH-
VHUYDWLRQ, RZQHUV· ULJKWV HQFXPEUDQFH

Summary. 7KH DUWLFOH GHVFULEHV SUREOHPV RI FRP-
PXQLFDWLRQ EHWZHHQ WKH RZQHUV RI ODQG SORWV ZKLFK, 
DFFRUGLQJ WKH VWDWH UHFRUGV, FRQWDLQHG DUFKDHRORJLFDO 
VLWHV, WKH SXEOLF DXWKRULWLHV, DQG WKH DUFKDHRORJLVWV. 
0LVWDNHV LQ DUFKDHRORJLFDO VLWHV LGHQWLILFDWLRQ DQG 
WKHLU OLVWLQJ DV SURWHFWLRQ REMHFWV LQ WRGD\·V HQYLURQ-
PHQW DUH DVVRFLDWHG ZLWK GLIÀFXOW WR UHVROYH SUREOHPV 
IRU WKH RZQHUV LQ WHUPV RI WKH HFRQRPLF XVH RI VXFK 
ODQG SORWV. 5HVROXWLRQ RI VXFK SUREOHPV LV LPSRVVLEOH 
ZLWKRXW IXUWKHU DUFKDHRORJLFDO VWXGLHV ZKLFK ZRXOG 
PDNH SRVVLEOH LI QRW GHOLVWLQJ RI VXFK REMHFWV IURP WKH 
SXEOLF KHULWDJH SURWHFWLRQ OLVWV, WKHQ DW OHDVW H[FOXGLQJ 
WKH ODQG SORWV IURP WKH SKDQWRP VLWHV WHUULWRULHV.

3URWHFWLRQ RI DUFKDHRORJLFDO VLWHV LV RQH RI WKH PRVW 
GLIÀFXOW WDVNV RI KLVWRULFDO DQG FXOWXUDO KHULWDJH SURWHFWLRQ 
QRW RQO\ LQ RXU FRXQWU\, E\ WKURXJKRXW WKH ZRUOG. 0RG-
HUQ VRFLDO DQG HFRQRPLF VLWXDWLRQ LQ WKH 5XVVLDQ )HGHUD-
WLRQ OHDG WR WKH HPHUJHQFH RI D FODVV RI RZQHUV, LQFOXGLQJ 
SHUVRQV ZKR RZQ ODQG WLWOHV RU ORQJ-WHUP OHDVH ULJKWV 
IRU WKH ODQG SORWV. 7KH )HGHUDO /DZ )= �3 RI 2� 2FWREHU 
2002 DFFRPSDQLHG E\ D VHULHV RI E\-ODZV UHJXODWLQJ VSH-
FLÀF KHULWDJH, LQFOXGLQJ DUFKDHRORJLFDO VLWHV SURWHFWLRQ, 
LVVXHV, KDV WR VRPH H[WHQW GHIXVHG WKH FRQWURYHUV\ RYHU 
WKH SUREOHP RI DUFKDHRORJLFDO VLWHV SURWHFWLRQ XQGHU WKH 
FRQGLWLRQV RI SULYDWH SURSHUW\ RU ORQJ-WHUP OHDVH RI ODQG 
SORWV. 1RQHWKHOHVV LQ WKH QHZ ODZ-HQIRUFHPHQW SUDFWLFHV 
WKHUH DUH VWLOO QXPHURXV GLIÀFXOW FDVHV UHODWLQJ WR WKH UHOD-
WLRQVKLSV EHWZHHQ WKH RZQHUV RQ WKH RQH KDQG, DQG WKH 
KHULWDJH SURWHFWLRQ DXWKRULWLHV RQ WKH RWKHU, VSHFLÀFDOO\ 
ZLWK UHJDUG WR DUFKDHRORJLFDO VLWHV SURWHFWLRQ.

,Q WKLV SDSHU ZH JLYH D GHVFULSWLRQ RI WKLV W\SH RI 
VLWXDWLRQ ZKLFK RFFXUUHG LQ 2PVN LQ 2013. 7KH SURE-
OHP KDV DOVR DQRWKHU GLPHQVLRQ ³ WKH UHODWLRQVKLSV 
EHWZHHQ WKH KHULWDJH SURWHFWLRQ DXWKRULWLHV DQG WKH 
UHVHDUFKHUV-DUFKDHRORJLVWV GLVFRYHULQJ WKH DUFKDHRORJL-
FDO VLWHV ZKLFK ZRXOG ODWHU EH JLYHQ D SURWHFWLRQ VWDWXV. 
7KH SKHQRPHQRQ GHVFULEHG E\ WKH DXWKRUV DV WKH ´IDOVH 
DUFKDHRORJLFDO VLWHµ EHORQJV WR WKLV VHW RI LVVXHV.
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и археологов-исследователей, открываȬȧих архео-
логические памятники, которые затем принимаȬтся 
на охрану. Вот в этой-то плоскости и возник феномен, 
который мы охарактеризовали с помоȧьȬ термина 
«ложный памятник археологии».

В 2013 г. в Омский филиал Института архео-
логии и этнографии СО РАН обратилась группа 
граждан ³ владельцев земельных участков по ул. 
Сибниисхозовская (Советский административный 
округ г. Омска) с просьбой провести историко-куль-
турное обследование территории их землевладений. 
Как позже выяснилось, у них возникли проблемы 
с правом владения данными участками, и одним 
из вопросов к ним со стороны властей было как раз 
наличие на их территориях обȨекта археологиче-
ского наследия ³ курганного могильника Сибни-
исхоз ,. Министерство культуры Омской области 
в лице Управления по охране культурного наследия 
в рамках действуȬȧего законодательства предло-
жило гражданам выполнить историко-культурное 
обследование участков на предмет установления 
наличия или отсутствия обȨекта археологического 
наследия на этих территориях.

Прежде чем начать полевые исследования авто-
ры настояȧей статьи, разумеется, предприняли 
архивные изыскания. При изучении учетной доку-
ментации выяснилось, что на территории, которуȬ 
согласно планам кадастровых участков, занимаȬт 
землевладения, действительно расположен курган-
ный могильник Сибниисхоз ,. Памятник открыт 
В. В. ǲубко, сотрудником Омского педагогического 
университета в рамках археологической разведки 
в г. Омске и районах Омской области в 1��2 г. >1@. 
На памятник была составлена учетная документа-
ция ³ научный паспорт (паспорт памятника), после 
чего он был поставлен на охрану >2@. Согласно этим 
данным, могильник состоит из � курганных насыпей 
диаметром 20²2� м и высотой 0,8²1,0 м, в 0,6 км к ȌВ 
от микрорайона СибНИИСХоз, близ пересечения 
ул. Березовая и пр. Королева. ȅетыре кургана рас-
положены по обе стороны от ул. Березовая, которая 
ориентирована по линии СЗ ³ ȌВ и пересекается 
с проспектом Королева, ориентированном по линии 
ȌЗ ³ СВ: курган � расположен Ȭго-западнее доро-
ги, курганы 1²3 находятся северо-восточнее дороги. 
Судя по размерам, обȨекты должны хороȦо читаться 
на местности даже через 20 лет после их откры-
тия, если, конечно, не принять допуȧение, что их 
внеȦние признаки уничтожены при хозяйственной 
деятельности.

При соотнесении графических планов из полевого 
отчета В. В. ǲубко с современной градостроительной 
ситуацией стало ясно, что план-схема расположения 

,Q 2013 WKH 2PVN EUDQFK RI WKH ,QVWLWXWH RI $UFKDHR-
ORJ\ DQG (WKQRJUDSK\ 6% 5$6 ZDV DSSURDFKHG E\ 
D JURXS RI RZQHUV RI ODQG SORWV LQ 6LEQLLVNKR]RYVND\D 
6WU. (WKH 6RYHWVN\ DGPLQLVWUDWLYH GLVWULFW RI 2PVN) ZLWK 
D UHTXHVW WR SHUIRUP KLVWRULFDO DQG FXOWXUDO H[DPLQDWLRQ 
RI WKH WHUULWRU\RI WKHLU HVWDWHV. $V EHFDPH FOHDU LQ WKH 
SURFHVV RI UHYLHZ, WKH\ KDG SUREOHPV ZLWK REWDLQLQJ 
WLWOH IRU WKHVH ODQGV, DQG RQH RI WKH REMHFWLRQV RQ WKH SDUW 
RI WKH DXWKRULWLHV ZDV WKH H[LVWHQFH LQ WKH WHUULWRU\ RI 
WKHLU HVWDWHV RI DQ DUFKDHRORJLFDO KHULWDJH VLWH ³ EDUURZ-
W\SH EXULDO VLWH 6LEQLLVNKR] ,. 7KH 0LQLVWU\ RI &XOWXUH RI 
WKH 2PVN 2EODVW UHSUHVHQWHG E\ WKH &XOWXUDO +HULWDJH 
3URWHFWLRQ 2IÀFH UHFRPPHQGHG WKH RZQHUV, LQ DFFRU-
GDQFH ZLWK WKH DSSOLFDEOH ODZV WR SHUIRUP D KLVWRULFDO 
DQG FXOWXUDO DXGLW RI WKH HVWDWHV LQ RUGHU WR HVWDEOLVK WKH 
H[LVWHQFH RU DEVHQFH RI DUFKDHRORJLFDO KHULWDJH REMHFWV LQ 
WKHVH WHUULWRULHV.

3ULRU WR WKH EHJLQQLQJ RI WKH ÀHOG VWXG\ WKH DXWKRUV 
RI WKLV DUWLFOH KDYH, RI FRXUVH, VWXGLHG WKH DUFKLYHV. ,Q 
WKH VWDWH UHFRUGV ZH IRXQG D FRQÀUPDWLRQ RI WKH H[LV-
WHQFH LQ WKH WHUULWRU\ ZKLFK, DFFRUGLQJ WR WKH FDGDVWUDO 
SODQV EHORQJHG WR WKH HVWDWHV, RI D EDUURZ W\SH EXULDO VLWH 
6LEQLLVNKR] ,. 7KH VLWH ZDV GLVFRYHUHG E\ 9. 9. 'XENR, 
D UHVHDUFKHU IURP WKH 2PVN 7HDFKHU 7UDLQLQJ 8QLYHU-
VLW\ GXULQJ WKH DUFKDHRORJLFDO H[SORUDWLRQ ZRUNV LQ 
2PVN DQG WKH 2PVN UHJLRQ LQ 1��2 >1@. $FFRXQWLQJ 
UHFRUGV IRU WKH VLWH (VLWH SDVVSRUW) ZHUH PDGH DQG 
WKH VLWH ZDV DGGHG WR WKH KHULWDJH SURWHFWLRQ OLVW >2@. 
$FFRUGLQJ WR WKHVH UHFRUGV WKH EXULDO VLWHV FRQVLVWHG RI 
IRXU EDUURZ PRXQGV, HDFK 20²2� P LQ GLDPHWHU DQG 
0.8²1.0 P KLJK, 0.6 NP VRXWK-HDVW RI WKH 6LEQLLVNKR] 
GLVWULFW QHDU WKH LQWHUVHFWLRQ RI WKH VWUHHWV %HUH]RYD\D 
DQG .RUROHYD. 7KH IRXU EDUURZV ZHUH ORFDWHG RQ ERWK 
VLGHV RI %HUH]RYD\D 6WU. ZKLFK ZDV RULHQWHG DORQJ WKH 
OLQH 1:-6( DQG FURVVHG .RUROHYD 6WU. RULHQWHG DORQJ 
WKH OLQH 6: ³ 1(� EDUURZ � ZDV ORFDWHG VRXWK ZHVW 
RI WKH URDG, EDUURZV 1²3 ZHUH ORFDWHG QRUWK-HDVW RI WKH 
URDG. -XGJLQJ E\ WKHLU GLPHQVLRQV WKH REMHFWV VKRXOG 
KDYH EHHQ ZHOO YLVLEOH LQ WKH ODQGVFDSH HYHQ 20 \HDUV 
DIWHU WKHLU GLVFRYHU\, XQOHVV DVVXPLQJ WKDW WKHLU H[WHULRU 
DWWULEXWHV ZHUH GHVWUR\HG E\ HFRQRPLF DFWLYLWLHV.

&RUUHODWLRQ RI WKH JUDSKLF SODQV IURP WKH ÀHOG UHSRUW 
E\ 9. 9. 'XENR ZLWK WKH PRGHUQ FLW\-SODQQLQJ VLWXDWLRQ 
GHPRQVWUDWHG WKDW WKH ORFDWLRQ GLDJUDP RI WKH VLWHV ZDV 
QRW DFFXUDWH. 7KH HVWLPDWHG E\ VLJKW SODQ ZDV PDGH 
ZLWK VHULRXV HUURUV, ZKLFK PDGH DQ DFFXUDWH WLH-LQ RI 
WKH REMHFWV LPSRVVLEOH. 7KH LGHQWLÀHG PLVWDNHV OHG WKH 
DXWKRUV WR D VHDUFK IRU D QRQ-VWDQGDUG VROXWLRQ. :H KDYH 
EXLOW D K\SRWKHWLFDO PRGHO RI WKH SRVVLEOH JHRJUDSKLF 
ORFDWLRQ RI WKH EDUURZV EDVHG RQ WKH WZR PRVW SURE-
DEOH FRQÀJXUDWLRQV RI WKHLU ZKHUHDERXWV, DQG WKHQ ZH 
VXSHULPSRVHG WKH REWDLQHG GLDJUDPV RYHU WKH SODQV RI 
WKH HVWDWHV WHUULWRU\.
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памятника ей не соответствует. Глазомерный план 
снят с серьезными оȦибками, исклȬчаȬȧими точ-
нуȬ привязку к местности. Обнаруженные оȦибки 
привели авторов к поиску нестандартного реȦе-
ния. Нами была выстроена гипотетическая модель 
возможного расположения курганов на местности, 
исходя из двух наиболее вероятных конфигураций 
их размеȧения, а затем полученные схемы были 
наложены на современный план территории земель-
ных участков.

В соответствии с разработанной модельȬ веро-
ятного расположения курганных насыпей, авто-
ры спланировали земляные работы на участках 
землевладений.

Все заложенные на территории обследованных 
домохозяйств Ȧурфы и зачистки показали наличие 
природных, непотревоженных слоев, в ряде случаев 
перекрытых слоями техногенного и антропоген-
ного происхождения ³ выравниваȬȧей рельеф 
отсыпкой, отсыпкой для гидроизоляции, слоями 
городской застройки середины ³ конца ;; в. Следы 
археологических обȨектов не выявлены.

Итак, на территории землевладений следов архео-
логического памятника обнаружено не было. В связи 
с этим сложилась парадоксальная ситуация ³ с одной 
стороны, памятник суȧествует, на него составле-
на учетная документация, он принят на охрану� 
с другой ³ убедительно доказано, что данный обȨ-
ект историко-культурного наследия не суȧествует 
в реальности.

Налицо правовой парадокс с неоднозначными 
путями выхода. Наиболее очевидными представля-
Ȭтся действия хозяев участка, получивȦих резуль-
таты историко-культурного обследования и право 
на хозяйственные освоения территорий без ограни-
чений. ǲействия уполномоченного органа субȨекта 
федерации (Министерство культуры Омской обла-
сти) относительно мнимого обȨекта археологичес-
кого наследия и споров вокруг земельных участков, 
в ближней перспективе, скорее всего, будут сведены 
к «соломонову» реȦениȬ ³ территория земель-
ных участков будет освобождена от обременений, 
остальная территория, где теоретически возможно 
нахождение памятника, останется в «подвеȦенном» 
состоянии. ǲолговременная перспектива развития 
описанного сȬжета ³ подготовка к процедуре 
снятия памятника²«фантома» с охраны. 

,Q DFFRUGDQFH ZLWK WKH GHYHORSHG K\SRWKHVHV RI WKH 
SUREDEOH EDUURZ PRXQGV ORFDWLRQ WKH DXWKRUV SODQQHG 
H[FDYDWLRQ ZRUNV LQ WKH HVWDWHV DUHD.

$OO WHVW SLWV DQG UDERWDJH LQ WKH WHUULWRU\ RI WKH VWXGLHG 
KRXVHKROGV GHPRQVWUDWHG WKH SUHVHQFH RI WKH QDWXUDO 
XQGLVWXUEHG OHYHOV LQ D QXPEHU RI FDVHV FDSSHG ZLWK WKH 
WHFKQRJHQLF DQG DQWKURSRJHQLF RULJLQ OHYHOV ³ UHPRYLQJ 
WKH UHOLHI GXPSV, GDPS-SURRÀQJ, XUEDQ GHYHORSPHQW 
OHYHOV RI WKH PLGGOH ³ WKH HQG RI WKH 20WK FHQWXU\. 1R 
WUDFHV RI DUFKDHRORJLFDO VLWH ZHUH LGHQWLÀHG.

7KXV WKHUH ZHUH QR WUDFHV RI DQ DUFKDHRORJLFDO VLWH LQ 
WKH WHUULWRU\ RI WKH VDLG KRXVHKROGV. ,Q WKLV FRQQHFWLRQ 
D SDUDGR[LFDO VLWXDWLRQ GHYHORSHG ³ RQ WKH RQH KDQG, 
WKH VLWH GLG H[LVW, LW ZDV OLVWHG LQ WKH DFFRXQWLQJ UHFRUGV 
DQG WKH KHULWDJH SURWHFWLRQ OLVWV, RQ WKH RWKHU ³ LW ZDV 
GHÀQLWHO\ SURYHQ WKDW WKLV KLVWRULFDO DQG FXOWXUDO KHULW-
DJH VLWH ZDV QRQ-H[LVWHQW LQ UHDOLW\.

7KLV FUHDWHG D OHJDO SDUDGR[ ZKLFK GLG QRW KDYH DQ 
DSSDUHQW VROXWLRQ. 7KH RXWFRPH IRU WKH ODQG RZQHUV 
ZDV TXLWH VWUDLJKWIRUZDUG ³ WKH\ REWDLQHG WKH UHVXOWV 
RI KLVWRULFDO DQG FXOWXUDO H[DPLQDWLRQ DQG WKH ULJKW IRU 
XQUHVWULFWHG XVH RI WKHLU SURSHUW\. 7KH DFWLRQV RI WKH 
SXEOLF DXWKRULWLHV (0LQLVWU\ RI &XOWXUH RI WKH 2PVN 
2EODVW) ZLWK UHJDUG WR WKH DOOHJHG DUFKDHRORJLFDO KHULW-
DJH VLWH DQG WKH GLVSXWHG ODQG SORWV ZRXOG, PRVW OLNHO\ 
IROORZ WKH ´6RORPRQ·V VROXWLRQµ ³ DOO HQFXPEUDQFHV 
ZLOO EH OLIWHG IURP WKH GLVSXWHG ODQG SORWV, DQG WKH 
UHPDLQLQJ WHUULWRULHV ZKHUH WKHRUHWLFDOO\ DQ DUFKDHR-
ORJLFDO VLWH FRXOG H[LVW ZRXOG UHPDLQ LQ D ´VXVSHQGHGµ 
VWDWH. 7KH ORQJ-WHUP SHUVSHFWLYH IRU WKH GHYHORSPHQW RI 
WKLV VLWXDWLRQ ZRXOG EH WKH SUHSDUDWLRQ IRU WKH SKDQWRP 
VLWH GHOLVWLQJ. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
В ОПРЕДЕЛЕНИИ ГРАНИЦ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ

Ключевые слова: культурный слой, методы нераз-
руȦаȬȧего контроля, определение границ, охран-
ная зона

Резюме. В современной археологии утвердилось 
Ȧирокое применение ряда новых методов исследо-
ваний. Одним из стабильно используȬȧихся в сов-
ременной полевой практике является геофизическое 
обследование территории. Применение данного 
метода позволит наиболее эффективно выделять 
границы памятников и уточнять сам обȨект охраны.

Как известно, в последние годы наблȬдается 
тенденция по соверȦенствованиȬ законодательства 
в отрасли охраны обȨектов культурного наследия. 
Особое внимание уделяется самой территории 
охраны, способам ее определения и последуȬȧей 
фиксации. Однако наиболее часто в актах указываȬт-
ся традиционные методы исследования памятников 
и выделения их границ. В основном они базируȬтся 
на выделении ландȦафтных особенностей, Ȧур-
фовке и условных рельефных границах. Однако 
в последние десятилетия Ȧирокое распространение 
в археологии получили т. н. методы неразруȦа-
Ȭȧего контроля, которые позволяȬт определить 
некоторые характеристики культурного слоя без 
его повреждения.

К наиболее распространенным можно отнести 
геомагнитное или электромагнитное изучение плоȧа-
дей памятника. В последние несколько лет накоплен 
богатый опыт по производству геофизических иссле-
дований на различных памятниках >1@. Несомненна 
актуальность использования данных методов. Они 
позволяȬт не только выявить особенности плани-
графии отдельного памятника, но и в целом дать 
характеристику культурного слоя.

Конечно, как и лȬбой метод, геофизика поселе-
ний с точки зрения археологии имеет позитивные 
и негативные стороны. Положительным, кроме 
неразруȦаȬȧего исследования и выявления каких-
либо обȨектов, является возможность планирования 
исследований, выбора наиболее перспективных 
и насыȧенных участков памятника. Однако всем 
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Summary. 1HZ UHVHDUFK PHWKRGV DUH ZLGHO\ XVHG LQ 
PRGHUQ DUFKDHRORJLFDO VWXGLHV. 2QH RI WKH UHJXODUO\ XVHG 
ÀHOG UHVHDUFK PHWKRGV LV WKH JHRSK\VLFDO VXUYH\ RI WKH 
WHUULWRU\. $SSOLFDWLRQ RI WKLV PHWKRG LPSURYHV DFFXUDF\ 
RI WKH VLWHV· ERXQGDULHV GHWHUPLQDWLRQ DQG DOORZV WR 
REWDLQ PRUH SUHFLVH GDWD DERXW WKH SURWHFWLRQ REMHFW LWVHOI.

$V LV NQRZQ LQ WKH UHFHQW \HDUV WKHUH LV D WUHQG 
WRZDUGV WKH LPSURYHPHQW RI OHJDO UHJXODWLRQ LQ WKH DUHD 
RI FXOWXUDO KHULWDJH SURWHFWLRQ. 3DUWLFXODU DWWHQWLRQ LV 
EHLQJ SDLG WR WKH SURWHFWLRQ WHUULWRU\ DV VXFK, PHWK-
RGV RI LWV GHOLQHDWLRQ DQG IXUWKHU À[DWLRQ. +RZHYHU 
PRVW RIWHQ WKH FHUWLÀFDWHV OLVW WKH WUDGLWLRQDO PHWKRGV 
RI WKH VLWHV VWXG\ DQG GHOLQHDWLRQ RI WKHLU ERXQGD-
ULHV. ,Q PRVW FDVHV WKH\ DUH EDVHG RQ LGHQWLÀFDWLRQ RI 
ODQGVFDSH IHDWXUHV, WHVWLQJ DQG WKH FRQYHQWLRQDO UHOLHI 
ERXQGDULHV. +RZHYHU RYHU WKH SDVW GHFDGHV WKH VR-
FDOOHG QRQ-GHVWUXFWLYH FRQWURO PHWKRGV EHJDQ WR EH 
FRPPRQO\ XVHG LQ DUFKHRORJ\. 7KHVH PHWKRGV DOORZ 
GHWHFWLRQ RI FHUWDLQ FXOWXUDO OHYHO FKDUDFWHULVWLFV ZLWKRXW 
GHVWUR\LQJ LW.

7KH PRVW FRPPRQ PHWKRGV DUH WKH JHR-PDJQHWLF 
DQG HOHFWUR-PDJQHWLF VRXQGLQJ RI WKH VLWH DUHDV. 2YHU WKH 
SDVW VHYHUDO \HDUV D VLJQLÀFDQW H[SHULHQFH RI JHRSK\VLFDO 
VWXGLHV RI YDULRXV DUFKDHRORJLFDO VLWHV KDV EHHQ DFFXPX-
ODWHG >1@. 7KH UHOHYDQFH RI WKH XVH RI WKHVH PHWKRGV LV 
XQGRXEWHG. 7KH\ DOORZ LQ DGGLWLRQ WR WKH LGHQWLÀFDWLRQ 
RI WKH SODQLJUDSKLF IHDWXUHV RI D SDUWLFXODU VLWH DOVR 
SURYLGH DQ RYHUDOO FKDUDFWHULVWLF RI WKH FXOWXUDO OHYHO.

2I FRXUVH, OLNH DQ\ RWKHU PHWKRG WKH VHWWOHPHQWV 
JHRSK\VLFV KDV ERWK SRVLWLYH DQG QHJDWLYH DVSHFWV IURP 
WKH SRLQW RI YLHZ RI DUFKHRORJ\. 7KH SRVLWLYH VLGH LV, 
LQ DGGLWLRQ WR WKH SRVVLELOLW\ RI QRQ-GHVWUXFWLYH VWXG\ 
DQG FHUWDLQ REMHFWV GHWHFWLRQ, WKH SRVVLELOLW\ WR SODQ 
WKH UHVHDUFK, VHOHFW WKH PRUH SURPLVLQJ DQG ULFK LQ WKH 
DUWLIDFWV VHFWLRQV RI WKH VLWH. +RZHYHU, WKH UHVWULFWLRQV 
RI WKH XVH RI JHRSK\VLFDO WRROV DUH DOVR ZHOO NQRZQ, 
WKHVH LQFOXGH WKH IRUHVWHG DUHDV, WKH DQWKURSRJHQLF GLV-
WXUEDQFHV GLVWRUWLQJ WKH SLFWXUH, FOLPDWH DQG PRLVWXUH 
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известны и ограничения в применении геофизи-
ческой аппаратуры,³ это залесенность участков, 
антропогенные наруȦения, не позволяȬȧие дать 
адекватнуȬ картину, показатели климата и сырости 
почв, труднодоступность памятников, временные 
затраты на сȨемку.

Однако при ряде недостатков прибор электро-
магнитного сканирования позволил актуализировать 
данные по ряду памятников на территории ТȬмен-
ской и Омской области. Удалось выявить продолжение 
системы погребений на плоȧадке Хрипуновского 
могильника в Исетском районе ТȬменской области, 
обнаружить структуру захоронений и идентифициро-
вать границы распаханных курганов на Ботниковском 
курганном могильнике.

При проведении исследования на поселенческих 
памятниках исследования культурного слоя показа-
ли структуру поселений, особенности архитектуры 
и наличие руинированных и археологизированных 
конструкций, которые не читались в рельефе. Подоб-
ное исследование плоȧади могильников показывает 
ранее неизвестные, снивелированные сооружения, 
контуры иных могил, которые не были обнаружены 
при разведках.

Как показывает практика, в целом, геофизи-
ческие методы могут быть использованы на ста-
дии предварительной оценки состояния, плоȧади 
и характеристики культурного слоя. Помимо этого, 
применяя данные методы, кроме научной информа-
ции мы можем получать данные, которые помогут при 
охране обȨекта в последуȬȧем. Помимо археологии, 
связанной с древними поселками, геофизика помо-
гает реконструировать расположение и находить 
остатки достаточно поздних построек эпохи русской 
колонизации и первого каменного строительства 
в Сибири (погреба, фундаменты и пр.). Однако, если 
в науке практика электромагнитного зондирования 
считается практически нормой, то в области охраны 
памятников требует законодательного обоснования 
и закрепления в виде отдельного положения, кото-
рое бы сопровождалось рекомендациями и сопутст-
вуȬȧими методиками.

FRQWHQW OLPLWDWLRQV, DFFHVVLELOLW\ RI WKH VLWHV, DQG WKH 
WLPH UHTXLUHG IRU WKH VXUYH\.

+RZHYHU, HYHQ GHVSLWH FHUWDLQ OLPLWDWLRQV, WKH HOHF-
WURPDJQHWLF VRXQGLQJ WRROV DOORZHG XSGDWLQJ LQIRU-
PDWLRQ DERXW D QXPEHU RI DUFKDHRORJLFDO VLWHV LQ WKH 
WHUULWRU\ RI WKH 7\XPHQ DQG WKH 2PVN UHJLRQV. 7KXV 
ZH PDQDJHG WR GHWHFW WKH FRQWLQXDWLRQ RI WKH V\VWHP 
RI LQWHUPHQWV LQ WKH .KULSXQRYVN\ EXULDO VLWH LQ WKH ,VHW 
GLVWULFW RI WKH 7\XPHQ 2EODVW, LGHQWLI\ WKH LQWHUPHQWV 
VWUXFWXUH DQG GHWHUPLQH WKH ERUGHUV RI WKH WLOOHG EDU-
URZV LQ WKH %RWQLNRYVN\ EDUURZ-W\SH EXULDO VLWH.

'XULQJ WKH VHWWOHPHQW W\SH VLWHV· VWXGLHV WKH FXOWXUDO 
OHYHO VXUYH\ SURGXFHG D SLFWXUH RI WKH VHWWOHPHQW·V 
VWUXFWXUH, VSHFLÀF IHDWXUHV RI WKH DUFKLWHFWXUH DQG WKH 
SUHVHQFH RI UXLQHG DQG DUFKHRORJL]HG VWUXFWXUHV ZKLFK 
FRXOG QRW EH UHDG LQ WKH UHOLHI. $QG D VLPLODU VWXG\ RI 
WKH EXULDO VLWHV GHPRQVWUDWHG WKH HDUOLHU XQNQRZQ 
OH YHOHG VWUXFWXUHV, RWKHU JUDYHV FRQWRXUV, ZKLFK ZHUH 
QRW GHWHFWHG E\ H[SORUDWLRQ.

)URP SUDFWLFDO H[SHULHQFH LW PD\ EH VDLG WKDW, LQ 
JHQHUDO, WKH JHRSK\VLFDO PHWKRGV PD\ EH XVHG DW WKH 
VWDJH RI SUHOLPLQDU\ DVVHVVPHQW RI WKH VWDWH, WKH DUHD 
DQG WKH FKDUDFWHULVWLFV RI WKH FXOWXUDO OHYHO. ,Q DGGLWLRQ, 
XVLQJ WKHVH PHWKRGV ZH PD\ JHW DORQJVLGH ZLWK WKH 
UHVHDUFK LQIRUPDWLRQ WKH GDWD WKDW ZLOO KHOS ZLWK WKH 
VLWH·V FRQVHUYDWLRQ LQ IXWXUH. ,Q DGGLWLRQ WR WKH DUFKHR-
ORJ\ UHODWHG WR DQFLHQW VHWWOHPHQWV JHRSK\VLFV KHOSV LQ 
UHFRQVWUXFWLRQ RI WKH ORFDWLRQ DQG ÀQGLQJ WKH UHPDLQV RI 
WKH UHODWLYHO\ ODWH EXLOGLQJV RI WKH SHULRG RI WKH 5XVVLDQ 
FRORQL]DWLRQ DQG WKH ÀUVW XVH RI VWRQH IRU FRQVWUXFWLRQ LQ 
6LEHULD (FHOODUV, IRXQGDWLRQV, HWF.). +RZHYHU ZKLOH LQ 
VFLHQFH WKH HOHFWURPDJQHWLF VRXQGLQJ SUDFWLFHV DUH TXLWH 
FRPPRQ, LQ WKH DUHD RI KHULWDJH SURWHFWLRQ LW UHTXLUHV 
OHJDO MXVWLÀFDWLRQDQG DSSURYDO E\ D VHSDUDWH DFW ZKLFK 
VKRXOG EH DFFRPSDQLHG ZLWK WKH UHOHYDQW UHFRPPHQGD-
WLRQV DQG JXLGHOLQHV. 

ǹитература / 5HIHUHQFHV:
1. В поисках мерзлоты (результаты геофизическихисследований курганных могильников на плато 

Укок)/М. И. ȋпов, А. К. МанȦтейн, В. И. Молодин, Г. Парцингер, М. А. ȅемякина, Ȍ. А. МанȦтейн, Е. В. Бал-
ков // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск, 
2003. Т. ,;. С. �28²�3�.
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ЛГПУ (Россия, Липецк). E-mail: lavrushin09@mail.ru

ПАЛЕОЗООЛОГИЧЕСКИЕ КАТАСТРОФЫ ПОЗДНЕГО 
ПАЛЕОЛИТА И СОХРАНЕНИЕ ФРАГМЕНТОВ  
ИХ ПРОЯВЛЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ ОБЪЕКТОВ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ1

Ключевые слова: природная катастрофа, отложения 
селей, плывунов, очаговая денудация, суперполово-
дье, поздний палеолит, палеоклиматическое событие

Резюме. Возникновение «кладбиȧ» мамонтов 
и лоȦадей происходило в эпизоды проявления 
катастрофических природных процессов, совпадав-
Ȧих по времени с преобладанием в биоте хоботных 
и табунных животных. ǲля разных районов в связи 
со сменой геолого-геоморфологических и палеокли-
матических обстановок были свойственны разного 
типа природные катастрофы. РассматриваȬтся 
вопросы разных вариантов стратегии сохранения 
фрагментов «кладбиȧ» мамонтов и лоȦадей в качест-
ве культурного наследия, поскольку с ними нередко 
оказываȬтся связаны археологические памятники.

Индикаторами проявления локальных экологи-
ческих катастроф являȬтся «кладбиȧа» лоȦадей 
и мамонтов. Основу разработанной седиментацион-
но-палеозоологической концепции возникновения 
в позднем палеолите локальных экологических 
катастроф составили:

Установление в Субарктике при потеплениях 
климата значительной роли очагового процесса 
склоновой денудации «байжарахового типа», про-
являȬȧейся на участках крутых склонов Ȭжной 
экспозиции, сложенными чрезвычайно льдонасы-
ȧенными породами. При таянии льда и мерзлых 
пород возникаȬт моȧные потоки разжиженной 
алевритовой массы, привлекаȬȧей и одновременно 
губяȧей животных (Берелех).

1. Открытие эпизодов проявления экстремаль-
ного равнинного селевого осадконакопления в рай-
онах развития значительных склоновых эрозионных 
форм рельефа. Высокая динамичность селевых пото-

1 Исследования выполнялись при финансовой поддержке 
РФФИ: гранты №№ 1�²06²00061-а, 1�²06²00�38
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PALEO-ZOOLOGICAL CATASTROPHES OF  
THE LATE PALEOLITHIC AND THE PRESERVATION 
OF FRAGMENTS OF THEIR MANIFESTATION AS THE 
CULTURAL HERITAGE OBJECTS1

Key words: QDWXUDO FDWDVWURSKH, PXGVOLGH, GULIW VDQG 
GHSRVLWV, ORFDO ZDVKRXW, VXSHU-ÁRRGLQJ, ODWH 3DOHROLWKLF, 
SDOHR-FOLPDWLF HYHQW

Summary. 0DPPRWK DQG KRUVHV ´FHPHWHULHVµ ZHUH 
IRUPHG GXULQJ WKH HSLVRGHV RI PDQLIHVWDWLRQ RI WKH 
FDWDVWURSKLF QDWXUDO SURFHVVHV ZKLFK FRLQFLGHG LQ WLPH 
ZLWK WKH GRPLQDWLRQ LQ WKH ELRWD RI WKH SURERVFLGHDQ 
DQG WKH KHUGLQJ DQLPDOV. 'LIIHUHQW UHJLRQV ZHUH H[SRVHG 
WR GLIIHUHQW W\SHV RI QDWXUDO FDWDVWURSKHV UHODWHG WR WKH 
FKDQJH RI JHRORJR-JHRPRUSKRORJLFDO DQG SDOHR-FOLPDWLF 
FRQGLWLRQV. 'LIIHUHQW VWUDWHJLF RSWLRQV RI WKH SUHVHUYDWLRQ 
RI WKH PDPPRWK DQG KRUVHV ´FHPHWHULHVµ IUDJPHQWV DV 
WKH FXOWXUDO KHULWDJH REMHFWV DUH FRQVLGHUHG. $ UHDVRQ 
IRU WKLV LV WKDW VXFK REMHFWV DUH RIWHQ FORVHO\ UHODWHG WR 
WKH DUFKDHRORJLFDO VLWHV.

,QGLFDWRUV RI PDQLIHVWDWLRQ RI WKH ORFDO HFRORJLFDO 
FDWDVWURSKHV DUH WKH ´FHPHWHULHVµ RI KRUVHV DQG PDP-
PRWKV. 7KH IROORZLQJ DVVXPSWLRQV IRUPHG WKH EDVLV RI 
WKH SURSRVHG VHGLPHQWDWLRQ ³ SDOHR-]RRORJLFDO FRQFHSW 
RI WKH RFFXUUHQFH LQ WKH ODWH 3DOHROLWKLF RI WKH ORFDO HFR-
ORJLFDO FDWDVWURSKHV:

7KH VLJQLÀFDQW UROH RI WKH ORFDO SURFHVV RI WKH VORSH 
´EDLMDUDNK W\SHµ ZDVKRXW LQ WKH VXE-$UFWLF GXULQJ WKH 
FOLPDWH ZDUPLQJ, ZKLFK ZDV PDQLIHVWHG RQ WKH VWHHS-
VORSH VHFWLRQV RI VRXWKHUQ H[SRVLWLRQ PDGH XS RI WKH 
H[WUHPHO\ LFH-ULFK URFNV. ,Q WKH SURFHVV RI LFH DQG IUR]HQ 
URFN PHOWLQJ SRZHUIXO ÁRZV RI OLTXHÀHG DOHXULWLF PDVV 
ZHUH IRUPHG, ZKLFK DWWUDFWHG DQG DW VDPH WLPH NLOOHG 
WKH DQLPDOV (%HUHOHNK).

1. 'LVFRYHU\ RI WKH HSLVRGHV RI PDQLIHVWDWLRQ RI WKH 
H[WUHPH ÁDWODQG WRUUHQWLDO VHGLPHQWV DFFXPXODWLRQ LQ 
WKH DUHDV RI WKH VLJQLÀFDQW VORSH HURVLRQ UHOLHI SDWWHUQV 
GHYHORSPHQW. +LJK G\QDPLVP RI ODQGVOLGH ÁRZV ZDV 

1 7KH VWXG\ ZDV SHUIRUPHG ZLWK WKH ILQDQFLDO VXSSRUW RI 5)5): 
JUDQWV №№ 1�²06²00061-а, 1�²06²00�38
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ков особенно проявлялась в приустьевых частях балок 
(Подонье).

2. Обоснование возникновения излияний высоко-
плотностных потоков плывунов в латеральных частях 
лессово-почвенного покрова, распространявȦихся 
на пологие борта древних балок (Подесенье).

3. Выявление роли локального суперполоводья 
(Севск).

Постоянные скопления животных (пункт 1, 2, 3) 
на склонах Ȭжной экспозиции в весеннее время были 
связаны с возникаȬȧей потребностьȬ у животных 
вклȬчения в питание минеральных добавок и ранней 
зелени. ȋкстремальная динамичность природных 
процессов обуславливала гибель животных. Костиȧа 
нередко использовались древними лȬдьми в разных 
целях (кроме пункта �), поэтому необходимость 
разработки системы мер, направленных на совер-
Ȧенствование сохранения фрагментов «кладбиȧ» 
как обȨектов культурного наследия очевидна.

SDUWLFXODUO\ HYLGHQW LQ WKH QHDU WKH PRXWK SDUWV RI JXO-
OLHV (3RGRQMH)

2. $UJXPHQWDWLRQ LQ IDYRU RI WKH RFFXUUHQFH RI KLJK-
GHQVLW\ GULIW VDQG ÁRZV LQ WKH ODWHUDO SDUWV RI WKH ORHVVLDO 
FRYHU H[SDQGLQJ WR WKH JHQWO\ VORSLQJ VLGHV RI DQFLHQW 
JXOOLHV (3RGHVHQMH).

3. (VWDEOLVKLQJ WKH UROH RI WKH ORFDO VXSHU-ÁRRGLQJ 
(6HYVN).

5HJXODU JDWKHULQJV RI DQLPDOV (SRLQWV 1, 2, 3) RQ WKH 
VORSHV RI VRXWKHUQ H[SRVLWLRQ LQ VSULQJ SHULRGV ZHUH 
UHODWHG WR WKH DQLPDOV· QHHG WR LQFOXGH LQ WKHLU IHHGLQJ 
UDWLRQV RI WKH PLQHUDOV DQG WKH HDUO\ JUHHQHU\. 7KH 
H[WUHPH G\QDPLVP RI WKH QDWXUDO SURFHVVHV FDXVHG 
WKH GHDWK RI WKH DQLPDOV. %RQH DFFXPXODWLRQV ZHUH 
RIWHQ XVHG E\ WKH DQFLHQW SHRSOH IRU YDULRXV SXUSRVHV 
(H[FHSW SRLQW �), WKHUHIRUH WKH QHHG WR GHYHORS D V\V-
WHP RI PHDVXUHV DLPHG DW EHWWHU SUHVHUYDWLRQ RI WKH 

´FHPHWHULHVµ IUDJPHQWV DV WKH FXOWXUDO KHULWDJH REMHFWV 
DSSHDUV REYLRXV.

УДК 902:52.8

И. А. САПРЫКИНА

Сапрыкина Ирина Анатольевна — к. и.н., ИА РАН 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ В АРХЕОЛОГИИ

Ключевые слова: охрана обȨектов археологиче-
ского наследия, законодательство, предмет охраны, 
методика

Резюме. Определение предмета охраны ³ одна 
из клȬчевых методических проблем в сохранении 
обȨектов археологического наследия наȦей страны. 
В российском законодательстве отсутствует четкая 
формулировка предмета охраны, что вызывает 
в определенной мере затруднения и разночтения 
в ее толковании. ǲля территории г. Москвы в 2013 г. 
была выполнена разработка методических реко-
мендаций по определениȬ предмета охраны обȨ-
ектов культурного наследия, учитываȬȧая как 
специфику обȨекта исследования, так и положения 
современного российского законодательства. Одним 
из основных элементов определения предмета 
охраны археологических обȨектов являȬтся: 1) 
наличие полноценных и удовлетворяȬȧих задаче 
архивных сведений об обȨекте археологического 
наследия� 2) результаты полевых археологических 
исследований на обȨекте археологического насле-
дия� 3) наличие установленных границ территории 
обȨекта археологического наследия.
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METHODOLOGICAL PROBLEMS OF PROTECTION 
OBJECT DEFINITION IN ARCHEOLOGY

Key words: SURWHFWLRQ RI DUFKDHRORJLFDO KHULWDJH VLWHV, 
OHJLVODWXUH, SURWHFWLRQ REMHFW, PHWKRGRORJ\

Summary. 'HILQLWLRQ RI SURWHFWLRQ REMHFWV LV RQH 
RI WKH NH\ PHWKRGRORJLFDO SUREOHPV IRU SURWHFWLRQ RI 
DUFKDHRORJLFDO KHULWDJH VLWHV LQ RXU FRXQWU\. 7KH 5XV-
VLDQ ODZ GRHV QRW SURYLGH FOHDU GHÀQLWLRQ RI D SURWHF-
WLRQ REMHFW, ZKLFK FDXVHV FHUWDLQ FRPSOLFDWLRQV DQG 
GLVDJUHHPHQWV LQ OHJDO LQWHUSUHWDWLRQ. 0HWKRGRORJLFDO 
UHFRPPHQGDWLRQV RQ GHÀQLQJ FXOWXUDO KHULWDJH SURWHF-
WLRQ REMHFWV WDNLQJ LQWR DFFRXQW WKH VSHFLÀFV RI WKH REMHFW 
RI VWXG\ DQG WKH SURYLVLRQV RI WKH DSSOLFDEOH 5XVVLDQ 
ODZV KDYH EHHQ GHYHORSHG IRU WKH FLW\ RI 0RVFRZ LQ 
2013. 0DLQ HOHPHQWV LQ GHÀQLQJ WKH SURWHFWLRQ REMHFW 
RI DUFKDHRORJLFDO VLWHV DUH WKH IROORZLQJ: 1) DYDLODELOLW\ 
RI YDOLG DQG UHOHYDQW DUFKLYH GDWD RQ DUFKDHRORJLFDO 
KHULWDJH REMHFW� 2) UHVXOWV RI ÀHOG DUFKDHRORJLFDO UHVHDUFK 
RQ DUFKDHRORJLFDO KHULWDJH VLWH� 3) HVWDEOLVKHG ERXQGDULHV 
RI WKH DUFKDHRORJLFDO KHULWDJH VLWH.

2QH RI WKH PDLQ DVSHFWV RI DUFKDHRORJLFDO KHULWDJH 
SUHVHUYDWLRQ LV WKH GHÀQLWLRQ RI SURWHFWLRQ REMHFW LQ 
DUFKHRORJ\ ZKLFK HQWDLOV QXPHURXV PHWKRGRORJLFDO 
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Одним из основных аспектов сохранения археоло-
гического наследия является определение предмета 
охраны в археологии, что влечет за собой множество 
методических проблем. ȋти проблемы имеȬт как 
эмпирическое, так и прикладное значение, в част-
ности, определение предмета охраны обȨекта архе-
ологического наследия является обязательным пунк-
том документов, подготавливаемых для принятия 
реȦения о вклȬчении обȨекта археологического 
наследия в единый государственный реестр обȨектов 
культурного наследия народов РФ (согласно статье 
1� (8) № �3-ФЗ от 2�.06.2002 г.).

В пункте 8 статьи 1�, предмет охраны обȨекта 
архео логического наследия представлен как «опи-
сание особенностей обȨекта, послуживȦих основа-
ниями для вклȬчения его в реестр и подлежаȧих 
обязательному сохранениȬ (далее ³ предмет охра-
ны)». Размытость этой формулировки, основанной 
на уже имеȬȧихся методических разработках и сло-
живȦихся традициях определения предмета охраны 
для обȨектов архитектурного наследия, вызывает 
разнообразные трудности как в процессе ее тол-
кования для обȨектов археологического наследия, 
так и собственно в процессе определения предмета 
охраны для обȨектов археологии.

ИмеȬтся единичные примеры определения пред-
мета охраны обȨектов археологического наследия, 
которые отличаȬтся разнообразием как в понима-
нии и трактовке самого термина «предмет охраны», 
так и в его наполнении. Ряд экспертов под пред-
метом охраны понимаȬт совокупности признаков 
памятника (подлинность, древность, историчность, 
мемориальность и другие признаки), наличие кото-
рых позволяȬт отнести его к обȨектам культурного 
наследия. ǲругие предметом охраны считаȬт сумму 
материальных элементов и характеристик обȨекта 
культурного наследия, подлежаȧих обязательному 
сохранениȬ (стратифицированный культурный 
слой, погребения и так далее).

Результатом является отсутствие единых под-
ходов при определении предмета охраны обȨекта 
культурного наследия, отсутствие понимания его 
обязательности в практике органов охраны обȨектов 
культурного наследия в различных регионах России. 
Во многих субȨектах Российской Федерации в учет-
ной документации либо отсутствует определение 
предмета охраны обȨекта археологического наследия, 
либо дано определение предмета охраны исходя 
из суȧествуȬȧего в регионе опыта.

ǲля г. Москвы была предпринята попытка разра-
ботать методические рекомендации по определениȬ 
предмета охраны для обȨектов археологическо-
го наследия, расположенных в границах города 

SUREOHPV. 7KHVH SUREOHPV KDYH ERWK HPSLULFDO DQG 
DSSOLHG LPSRUWDQFH, SDUWLFXODUO\, VLQFH GHILQLQJ DQ 
DUFKDHRORJLFDO KHULWDJH REMHFW LV D PDQGDWRU\ UHTXLUH-
PHQW IRU ÀOLQJ D UHTXHVW IRU OLVWLQJ DQ DUFKDHRORJLFDO 
KHULWDJH REMHFW LQ D XQLÀHG VWDWH UHJLVWHU RI DUFKDHRORJL-
FDO KHULWDJH REMHFWV RI WKH 5) (DFFRUGLQJ WR $UWLFOH 1� (8) 
№ �3-)= RI 2�.06.2002).

,Q $UWLFOH 1� S. 8 WKH DUFKDHRORJLFDO KHULWDJH REMHFW LV 
UHIHUUHG WR DV WKH ´GHVFULSWLRQ RI VSHFLÀF IHDWXUHV RI 
DQ REMHFW JLYLQJ UHDVRQV IRU OLVWLQJ LW LQ WKH UHJLVWHU DV 
UHTXLULQJ PDQGDWRU\ SURWHFWLRQ (KHUHLQDIWHU ³ SURWHF-
WLRQ REMHFW)µ. $PELJXLW\ RI WKLV ZRUGLQJ EDVHG RQ WKH 
H[LVWLQJ PHWKRGRORJLFDO UHFRPPHQGDWLRQV DQG WKH 
HVWDEOLVKHG WUDGLWLRQV RI GHÀQLQJ SURWHFWLRQ REMHFWV RI 
DUFKDHRORJLFDO KHULWDJH VLWHV FUHDWHV YDULRXV GLIÀFXOWLHV 
ERWK LQ WHUPV RI LWV LQWHUSUHWDWLRQ IRU DUFKDHRORJLFDO 
KHULWDJH VLWHV DQG LQ LWV SUDFWLFDO DSSOLFDWLRQ IRU WKH 
SXUSRVHV RI GHÀQLQJ SURWHFWLRQ REMHFWV LQ DUFKHRORJ\.

7KHUH DUH LQGLYLGXDO H[DPSOHV RI GHÀQLQJ SURWHF-
WLRQ REMHFWV RI DUFKDHRORJLFDO KHULWDJH VLWHV ZKLFK GLIIHU 
VLJQLÀFDQWO\ ERWK LQ XQGHUVWDQGLQJ DQG LQWHUSUHWDWLRQ 
RI WKH YHU\ WHUP ´SURWHFWLRQ REMHFWµ, DQG LQ LWV FRQWHQW. 
$ QXPEHU RI H[SHUWV XQGHUVWDQG D SURWHFWLRQ REMHFW DV 
D FRPELQDWLRQ RI DWWULEXWHV RI D VLWH (LWV DXWKHQWLFLW\, 
DQWLTXLW\, KLVWRULFLW\, PHPRULDO YDOXH, HWF.) DYDLODELOLW\ RI 
ZKLFK PDNHV LW SRVVLEOH WR WUHDW LW DV D FXOWXUDO KHULWDJH 
REMHFW. 2WKHUV EHOLHYH WKDW D SURWHFWLRQ REMHFW LV D VXP 
RI PDWHULDO HOHPHQWV DQG FKDUDFWHULVWLFV RI D FXOWXUDO 
KHULWDJH REMHFW ZKLFK PXVW EH SK\VLFDOO\ SUHVHUYHG 
(VWUDWLÀHG FXOWXUDO OHYHO, LQWHUPHQWV, HWF.)

$V D UHVXOW WKHUH LV QR FRPPRQ DSSURDFK WR WKH 
GHÀQLWLRQ RI FXOWXUDO KHULWDJH REMHFWV DQG ODFN RI XQGHU-
VWDQGLQJ RI WKH QHHG RI LWV REOLJDWRU\ LQFOXVLRQ LQ WKH 
SUDFWLFH RI FXOWXUDO KHULWDJH SUHVHUYDWLRQ ZRUN LQ YDUL-
RXV UHJLRQV RI 5XVVLD. ,Q PDQ\ VXEMHFWV RI WKH 5XVVLDQ 
)HGHUDWLRQ WKHUH LV QR GHÀQLWLRQ RI D SURWHFWLRQ REMHFW 
RI DQ DUFKDHRORJLFDO KHULWDJH VLWH LQ WKH FXOWXUDO KHULW-
DJH UHFRUGV, DW EHVW WKH SURWHFWLRQ REMHFW LV GHÀQHG LQ 
DFFRUGDQFH ZLWK WKH HVWDEOLVKHG SUDFWLFHV RI WKH UHJLRQ.

$Q DWWHPSW ZDV PDGH WR GHYHORS PHWKRGRORJLFDO 
UHFRPPHQGDWLRQV IRU WKH GHÀQLWLRQ RI DUFKDHRORJLFDO 
KHULWDJH VLWHV ORFDWHG ZLWKLQ WKH ERUGHUV RI WKH FLW\ RI 
0RVFRZ (FXVWRPHU ³ WKH 'HSDUWPHQW RI &XOWXUDO +HU-
LWDJH RI 0RVFRZ). $ OLVW RI PDQGDWRU\ FRQGLWLRQV IRU D 
FRPSOHWH GHÀQLWLRQ RI D SURWHFWLRQ REMHFW RI DUFKDHRORJL-
FDO KHULWDJH VLWHV ZDV SURSRVHG, LQFOXGLQJ: 1) DYDLODELOLW\ 
RI YDOLG DQG UHOHYDQW DUFKLYH GDWD RQ DUFKDHRORJLFDO 
KHULWDJH REMHFW� 2) UHVXOWV RI ÀHOG DUFKDHRORJLFDO UHVHDUFK 
RQ DUFKDHRORJLFDO KHULWDJH VLWH� 3) HVWDEOLVKHG ERXQGDULHV 
RI WKH DUFKDHRORJLFDO KHULWDJH VLWH.

%DVHG RQ WKH DQDO\VLV RI DOO DYDLODEOH DW WKH WLPH LQIRU-
PDWLRQ ERWK RQ DUFKDHRORJLFDO KHULWDJH VLWHV, DQG WKH 
GHÀQLWLRQ RI SURWHFWLRQ REMHFWV LQ RWKHU VXEMHFWV RI WKH 
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федерального значения (заказчик ³ ǲепартамент 
культурного наследия г. Москвы). Одними из обя-
зательных условий выполнения комплекса меро-
приятий по определениȬ предмета охраны обȨекта 
археологического наследия были определены: 1) 
наличие полноценных и удовлетворяȬȧих задаче 
архивных сведений об обȨекте археологического 
наследия� 2) результаты полевых археологических 
исследований на обȨекте археологического насле-
дия� 3) наличие установленных границ территории 
обȨекта археологического наследия.

В результате анализа всей имеȬȧейся на данный 
момент информации как об обȨектах археологическо-
го наследия, так и в определении предмета охраны 
в других субȨектах Российской Федерации, были 
выработаны основные методические рекомендации 
по определениȬ предмета охраны обȨектов архео-
логического наследия, учитываȬȧие как специфику 
обȨектов археологического наследия, так и суȧеству-
Ȭȧее законодательство в сфере сохранения обȨектов 
культурного наследия народов РФ.

Предмет охраны обȨекта археологического насле-
дия ³ совокупность количественных и качественных 
характеристик обȨекта, отражаȬȧих его особен-
ности, послуживȦие основанием для вклȬчения 
данного обȨекта культурного наследия в единый 
государственный реестр обȨектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, произвольное изменение 
и (или) утрата которых наносит вред обȨекту куль-
турного наследия.

В предмет охраны вклȬчаȬтся все элементы, 
характеризуȬȧие обȨект археологического наследия 
с научной, исторической, культурной позиций, рас-
положенные в установленных границах территории 
обȨекта археологического наследия. Также в предмет 
охраны обȨекта археологического наследия могут 
быть вклȬчены элементы рельефа, гидрографиче-
ской сети, открытые пространства и другие элемен-
ты планировки или ландȦафта, непосредственно 
связанные с обȨектом археологического наследия, 
время возникновения которых относится к времени 
возникновения или функционирования обȨекта 
археологического наследия.

Все эти элементы фиксируȬтся графически и в тек-
стовом виде, оформляȬтся в виде соответствуȬȧих 
анкет, на основании которых готовится итоговое 
развернутое описание предмета охраны обȨекта 
археологического наследия. 

5XVVLDQ )HGHUDWLRQ EDVLF PHWKRGRORJLFDO UHFRPPHQGD-
WLRQV RQ GHÀQLQJ SURWHFWLRQ REMHFWV RI DUFKDHRORJLFDO 
KHULWDJH VLWHV ZHUH SURSRVHG WDNLQJ LQWR DFFRXQW ERWK 
WKH VSHFLÀFV RI DUFKDHRORJLFDO KHULWDJH VLWHV, DQG WKH 
DSSOLFDEOH ODZV UHJXODWLQJ SURWHFWLRQ RI FXOWXUDO KHULWDJH 
REMHFWV LQ WKH 5).

3URWHFWLRQ REMHFW RI DUFKDHRORJLFDO KHULWDJH VLWH ³ LV 
D FRPELQDWLRQ RI TXDQWLWDWLYH DQG TXDOLWDWLYH FKDUDF-
WHULVWLFV RI WKH REMHFW UHÁHFWLQJ LWV VSHFLÀFV DQG VHUYLQJ 
DV WKH UHDVRQ IRU OLVWLQJ RI D JLYHQ FXOWXUDO KHULWDJH 
REMHFW LQ D XQLÀHG VWDWH UHJLVWHU RI FXOWXUDO KHULWDJH 
REMHFWV (PRQXPHQWV RI KLVWRU\ DQG FXOWXUH) RI WKH 
SHRSOHV RI WKH 5XVVLDQ )HGHUDWLRQ, WKH XQZDUUDQWHG 
FKDQJH DQG (RU) ORVV RI ZKLFK ZRXOG FDXVH GDPDJH WR 
WKH FXOWXUDO KHULWDJH REMHFW.

3URWHFWLRQ REMHFW VKRXOG FRYHU DOO HOHPHQWV FKDUDFWH-
UL]LQJ DQ DUFKDHRORJLFDO KHULWDJH VLWH IURP WKH DFDGHPLF, 
KLVWRULFDO, DQG FXOWXUDO SHUVSHFWLYHV ORFDWHG ZLWKLQ WKH 
GHÀQHG ERXQGDULHV RI DQ DUFKDHRORJLFDO KHULWDJH VLWH. 
3URWHFWLRQ REMHFW RI DQ DUFKDHRORJLFDO KHULWDJH VLWH PD\ 
DOVR LQFOXGH HOHPHQWV RI UHOLHI, K\GURJUDSKLF QHWZRUN, 
RSHQ VSDFHV DQG RWKHU HOHPHQWV RI OD\RXW RU ODQGVFDSH 
GLUHFWO\ UHODWHG WR DQ DUFKDHRORJLFDO KHULWDJH VLWH, WKH 
WLPH RI WKH IRUPDWLRQ RI ZKLFK GDWHV EDFN WR WKH WLPH 
RI WKH DSSHDUDQFH RI IXQFWLRQLQJ RI WKH DUFKDHRORJLFDO 
KHULWDJH VLWH.

$OO WKHVH HOHPHQWV KDYH WR EH UHFRUGHG JUDSKLFDOO\ 
DQG LQ WH[W IRUP, RU H[HFXWHG LQ WKH IRUP RI TXHVWLRQQDLUHV 
RQ WKH EDVLV RI ZKLFK WKH ÀQDO GHWDLOHG GHVFULSWLRQ RI DQ 
DUFKDHRORJLFDO KHULWDJH VLWH SURWHFWLRQ REMHFW LV PDGH. 
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Селянина Марина Юрьевна — Сургутский 
краеведческий музей (Россия, Сургут). 
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АРХЕОЛОГИЯ ИНДУСТРИАЛЬНОГО СУРГУТА

Ключевые слова: достопримечательное место, сохра-
нение, популяризация, Сургут

Резюме. Представлена проблематика популя-
ризации археологических памятников с цельȬ 
повыȦения значимости и места их в структуре 
города Сургута.

Сургут ³ современный активный промыȦленный 
город, с богатой историей, скрытой новостройками 
и магистралями. В городе среди немногочисленных 
обȨектов культурного наследия особое место занима-
Ȭт памятники археологии. В настояȧее время в город-
ской черте Сургута сохраняȬтся архео логические 
обȨекты, выявленные и исследованные в конце ХХ 
и начале ;;, вв. Расположение памятников в зоне 
городской застройки значительно усложняет возмож-
ности их сохранения и использования.

Во второй половине ХХ в. было выявлено пять 
археологических памятников, два ³ частично иссле-
дованы раскопками в 1��3²1��� гг. Самый ранний ³ 
поселение эпохи бронзы ȅернореченское ,. Наиболее 
известный ³ раннесредневековое городиȧе Сур-
гутское ,, расположенное на территории городского 
парка. Коллекции, полученные в ходе раскопок этих 
памятников, хранятся в Сургутском краеведческом 
музее. Многократное экспонирование предметов 
коллекции на выставках не исчерпывает способов 
их репрезентации. К 2008 г. была создана мульти-
медийная реконструкция городиȧа. ǲо настояȧего 
времени этот проект пользуется больȦой популяр-
ностьȬ у посетителей музея.

ǲругим чрезвычайно важным обȨектом является 
достопримечательное место «Культурный слой 
Сургута». ȋтот памятник связан с археологизирован-
ными остатками одного из первых русских городов 
в Сибири, который, согласно данным письменных 
и картографических источников конца ;9,,²;,; вв., 
находился на правом берегу р. Оби, в полутора 
верстах от впадения в нее р. Бардаковки и при устье 
р. Саймы.

Таким образом, история этого памятника явля-
ется уже непосредственной историей Сургута как 
русского форпоста. 1� февраля 1��� г. царь всея 
Руси Федор Иоаннович дал наказ о строительстве 
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6XUJXW

Summary. 3UREOHPV RI SRSXODUL]DWLRQ RI DUFKDHR-
ORJLFDO VLWHV IRU WKH SXUSRVHV RI UDLVLQJ WKHLU LPSRUWDQFH 
DQG SODFH ZLWKLQ WKH VWUXFWXUH RI WKH FLW\ RI 6XUJXW DUH 
SUHVHQWHG.

6XUJXW LV D PRGHUQ, DFWLYHO\ GHYHORSLQJ LQGXVWULDO 
FLW\ ZLWK D ULFK KLVWRU\ KLGGHQ XQGHU QHZ UHVLGHQWLDO 
DQG FRPPHUFLDO GHYHORSPHQW DQG KLJKZD\V. $PRQJ 
WKH IHZ FXOWXUDO KHULWDJH REMHFWV RI WKH FLW\ WKH DUFKDHR-
ORJLFDO VLWHV SOD\ D VSHFLDO UROH. $W SUHVHQW ZLWKLQJ WKH 
FLW\ ERXQGV RI 6XUJXW WKHUH DUH VHYHUDO DUFKDHRORJLFDO 
VLWHV GLVFRYHUHG DQG VWXGLHG LQ WKH HQG RI WKH 20th DQG 
WKH EHJLQQLQJ RI WKH 21VW FHQWXULHV. 7KH IDFW WKDW WKH VLWHV 
DUH ORFDWHG LQ D ]RQH RI XUEDQ GHYHORSPHQW VLJQLÀFDQWO\ 
FRPSOLFDWHV WKH WDVN RI WKHLU SUHVHUYDWLRQ DQG XVH.

,Q WKH VHFRQG KDOI RI WKH 20th FHQWXU\ ÀYH DUFKDHR-
ORJLFDO VLWHV ZHUH GLVFRYHUHG, WZR RI WKHP KDYH EHHQ 
SDUWLDOO\ VWXGLHG E\ H[FDYDWLRQV LQ 1��3²1���. 7KH 
HDUOLHVW RI WKHP LV WKH %URQ]H $JH VHWWOHPHQW &KHUQR-
UHFKHQVNRMH ,. 7KH EHVW NQRZQ LV WKH HDUO\ 0LGGOH $JH 
KLOOIRUW 6XUJXWVNRMH , ORFDWHG LQ WKH WHUULWRU\ RI WKH FLW\ 
SDUN. $VVHPEODJHV REWDLQHG LQ WKH FRXUVH RI H[FDYDWLRQ 
RI WKHVH VLWHV DUH NHSW LQ WKH 6XUJXW 5HJLRQDO +LVWRU\ 
0XVHXP. 0HWKRGV RI WKH DUWLIDFWV UHSUHVHQWDWLRQ DUH 
QRW UHGXFHG WR WKHLU UHSHDWHG SUHVHQWDWLRQV DW YDULRXV 
H[KLELWLRQV. %\ 2008 D PXOWLPHGLD UHFRQVWUXFWLRQ RI WKH 
KLOOIRUW ZDV PDGH. 7KLV SURMHFWV LV VWLOO TXLWH SRSXODU 
ZLWK WKH PXVHXP·V YLVLWRUV.

$QRWKHU YHU\ LPSRUWDQW REMHFW LV D FLW\ ODQGPDUN 
´&XOWXUDO OHYHO RI 6XUJXWµ. 7KLV VLWH LV UHODWHG WR WKH 
DUFKDHRORJLFDO UHPDLQV RI RQH RI WKH ÀUVW 5XVVLDQ FLW-
LHV LQ 6LEHULD ZKLFK, DFFRUGLQJ WR WKH GDWD RI ZULWWHQ DQG 
FDUWRJUDSKLF VRXUFHV RI WKH HQG RI WKH 1�th²1�th FHQWXULHV, 
ZDV ORFDWHG RQ WKH ULJKW EDQN RI WKH 2E ULYHU RQH DQG 
D KDOI YHUVW IURP LWV FRQÁXHQFH ZLWK WKH %DUGDNRYND 
ULYHU DQG DW WKH PRXWK RI WKH 6DLPD.

7KLV PDNHV WKH KLVWRU\ RI WKLV VLWH WKH KLVWRU\ RI 
6XUJXW LWVHOI DV WKH ÀUVW 5XVVLDQ RXWSRVW. 2Q 1� )HEUX-
DU\ 1��� WKH 7VDU RI $OO 5XVVLD )\RGRU ,RDQQRYLFK JDYH 
DQ RUGHU WR EXLOG WKH WRZQ RI 6XUJXW. ,Q WKH DXWXPQ 
RI 1��� D IRUWUHVV ZDV EXLOW ZLWK WZR JDWHV, IRXU VROLG 
DQG RQH SDVVDEOH WRZHUV. )LUVW FLWL]HQ RI 6XUJXW ZHUH 
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города Сургута. ОсеньȬ 1��� г. отстроили крепость 
с двумя воротами, четырьмя глухими и одной про-
езжей баȦнями. Первыми жителями Сургута были 
1�� служилых лȬдей. За �20 лет своей истории Сургут 
превратился в крупный промыȦленный город.

В ходе археологических изысканий 2008, 2012 гг. 
было выявлено месторасположение древнего горо-
да. Инициатором и непосредственным участником 
работ выступил Сургутский краеведческий музей.
Территория расположения обȨекта в современном 
ландȦафте ³ это больȦой мысовидный выступ 
коренной террасы правого берега р. Оби, ограни-
ченный с Ȭга и Ȭго-востока руслом р. Бардаковка, 
а с северо-востока и востока ³ р. Саймой. В настояȧее 
время ³ это историческое ядро Сургута, занятое 
плотной современной застройкой и городскими 
коммуникациями.

Раскопки проводились в районе Мемориала 
Славы. ȄельȬ исследования было выявление куль-
турного слоя и деревянных городских укреплений 
Сургута ;9,²;9,,, вв. В результате были обнару-
жены уникальные артефакты, датируемые кон-
цом ;9,²;,; вв. Сооружения залегали на глубине 
от 1,2 до 1,8 м от современной поверхности и пере-
крывались сверху моȧными прослойками орга-
нического происхождения ³ древесной стружки, 
ȧепы и бересты (строительный горизонт). В Сургуте 
сохранились культурные слои ;9,,²;9,,, вв. и суȧе-
ствует необходимость их дальнейȦего исследования.

Результаты работ получили Ȧирокий резонанс 
среди населения города. Музей нацелен и в буду-
ȧем продолжить археологические исследования 
в исторической части города. ОтноȦение наȦих 
современников к далекой древности далеко не одноз-
начно. ЗачастуȬ ³ это воспринимается как некая 
помеха для повседневной деятельности.Выявление 
обȨекта в городской черте не является гарантом его 
сохранности. Была проведена работа по вклȬчениȬ 
данного обȨекта в Список выявленных обȨектов 
культурного наследия Ханты-Мансийского авто-
номного округа ³ Ȍгры. 1� ноября 2013 г. выȦло 
постановление Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа ³ Ȍгры № �80-п о вклȬчении 
в Единый государственный реестр обȨектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации обȨекта культурного 
наследия достопримечательного места «Культурный 
слой Сургута» (1���²18�� гг.).

Сохранение археологических памятников в Сургу-
те ³ это, в первуȬ очередь, сохранение исторического 
ландȦафта. В 2002 г. были проведены работы по 
реанимированиȬ ландȦафта городиȧа Сургутское ,, 
вклȬчая склоны на выступе мыса. Сегодня, спустя 

1�� SHRSOH RQ WKH JRYHUQPHQW VHUYLFH. 2YHU �20 \HDUV 
RI LWV KLVWRU\ 6XUJXW JUHZ LQWR D ODUJH LQGXVWULDO FLW\.

'XULQJ DUFKDHRORJLFDO H[FDYDWLRQV RI 2008 DQG 
2012 WKH ORFDWLRQ RI WKH DQFLHQW WRZQ ZDV GHWHUPLQHG. 
$Q LQLWLDWRU DQG D GLUHFW SDUWLFLSDQW RI WKH ZRUNV ZDV 
WKH 6XUJXW 5HJLRQDO +LVWRU\ 0XVHXP. 7KH WHUULWRU\ 
RI WKH REMHFW·V ORFDWLRQ LQ WKH PRGHUQ ODQGVFDSH LV WKH 
ODUJH FDSH-OLNH OHGJH RI D EDVHPHQW WHUUDFH RI WKH ULJKW 
EDQN RI WKH 2E UHVWULFWHG LQ WKH VRXWK DQG VRXWK-HDVW 
E\ WKH %DUGDNRYND ULYHU FKDQQHO, DQG LQ WKH QRUWK-HDVW 
DQG HDVW ³ E\ WKH 6DLPD ULYHU. $W SUHVHQW WKLV LV WKH 
KLVWRULFDO FRUH RI 6XUJXW FRYHUHG E\ GHQVH PRGHUQ 
GHYHORSPHQW DQG FLW\ FRPPXQLFDWLRQV.

([FDYDWLRQV ZHUH SHUIRUPHG LQ WKH DUHD RI WKH *ORU\ 
0HPRULDO. 7KH SXUSRVH RI WKH VWXG\ ZDV WKH LGHQWLÀFD-
WLRQ RI WKH FXOWXUDO OHYHO DQG WKH ZRRGHQ IRUWLÀFDWLRQV 
RI 6XUJXW RI WKH 16th²18th FHQWXULHV. $V D UHVXOW XQLTXH 
DUWLIDFWV RI WKH HQG RI WKH 16th²1�th FHQWXULHV ZHUH GLV-
FRYHUHG. 7KH VWUXFWXUHV ZHUH GHSRVLWHG DW WKH GHSWK RI 
1.2²1. 8 P IURP WKH PRGHUQ VXUIDFH DQG FDSSHG E\ WKLFN 
OD\HUV RI RUJDQLF RULJLQ ³ ZRRGHQ VKDYLQJV, FKLSV, DQG 
ELUFK EDUN (FRQVWUXFWLRQ KRUL]RQ). ,Q 6XUJXW WKHUH DUH 
DOVR SUHVHUYHG FXOWXUDO OHYHOV RI WKH 1�th²18th FHQWXULHV 
ZKLFK QHHG IXUWKHU VWXG\.

7KH UHVXOWV RI WKH H[FDYDWLRQV ZHUH KLJKO\ SXEOL-
FL]HG LQ WKH PHGLD. 7KH PXVHXP LQWHQGV WR FRQWLQXH 
DUFKDHRORJLFDO UHVHDUFK LQ WKH KLVWRULFDO FHQWHU RI WKH 
FLW\. +RZHYHU WKH DWWLWXGH RI RXU FRQWHPSRUDULHV WR 
DQWLTXLW\ LV IDU IURP XQDQLPRXV. 4XLWH RIWHQ WKLV LV 
SHUFHLYHG DV DQ REVWDFOH WR WKH RUGLQDU\ URXWLQH OLIH RI 
WKH FLW\. 'LVFRYHU\ RI DQ REMHFW ZLWKLQ WKH FLW\ ERXQG LV 
QR JXDUDQWHH RI LWV SUHVHUYDWLRQ. $FWLRQV ZHUH WDNHQ WR 
REWDLQ OLVWLQJ RI WKLV REMHFW LQ WKH /LVW RI LGHQWLÀHG FXOWX-
UDO KHULWDJH VLWHV RI WKH .KDQW\-0DQVL\VN $XWRQRPRXV 
2NUXJ ³ 8JUD. 2Q 1� 1RYHPEHU 2013 D UHVROXWLRQ RI 
WKH *RYHUQPHQW RI WKH .KDQW\-0DQVL\VN $XWRQRPRXV 
2NUXJ ³ 8JUD № �80-S ZDV LVVXHG RQ OLVWLQJ LQ WKH 
8QLÀHG VWDWH UHJLVWHU RI FXOWXUDO KHULWDJH REMHFWV (PRQX-
PHQWV RI KLVWRU\ DQG FXOWXUH) RI WKH SHRSOHV RI WKH 5XV-
VLDQ )HGHUDWLRQ RI D FXOWXUDO KHULWDJH REMHFW, ODQGPDUN 

´&XOWXUDO OHYHO RI 6XUJXWµ (1���²18��).
3UHVHUYDWLRQ RI DUFKDHRORJLFDO VLWHV LQ 6XUJXW LV, 

LQ WKH ÀUVW SODFH, WKH SUHVHUYDWLRQ RI WKHLU KLVWRULFDO 
ODQGVFDSH. ,Q 2002 WKH ZRUNV RQ UHKDELOLWDWLRQ RI 6XU-
JXWVNRMH , KLOOIRUW·V ODQGVFDSH LQFOXGLQJ WKH VORSHV RQ 
WKH FDSH OHGJH ZHUH SHUIRUPHG. 7RGD\, 13 \HDUV DIWHU, 
LW LV SRVVLEOH WR VD\ WKDW DOO PXVHXP·V DFWLRQV DLPHG DW 
SUHVHUYDWLRQ RI WKH FXOWXUDO DQG QDWXUDO ODQGVFDSH RI 
WKH VLWH ZHUH RSSRUWXQH DQG QHFHVVDU\ IRU WKH IXWXUH 
PXVHXPLÀFDWLRQ RI WKH VLWH.

+RZHYHU, LQ WKH LQGXVWULDO FLW\ WKHUH LV VWLOO QR SURSHU 
XQGHUVWDQGLQJ RI WKH QHHG IRU UHFUHDWLRQ RI KLVWRULFDO 
ODQGVFDSH ZLWK WKH SDUWLDO LQFOXVLRQ RI DQFLHQW REMHFWV. 
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13 лет, можно утверждать, что все действия музея по 
сохранениȬ культурного и природного ландȦафта 
памятника были своевременны и необходимы для 
музеефикации обȨекта в дальнейȦем.

Однако пока в индустриальном городе остается 
не востребованной потребность воссоздания истори-
ческого ландȦафта с фрагментарным внедрением 
древних обȨектов. Тем не менее, учитывая опыт других 
регионов, можно утверждать, что в активнуȬ город-
скуȬ среду чрезвычайно важно внедрять фрагменты 
уȦедȦих эпох. Одной из самых больȦих проблем 
является плотная застройка исторической части города.

В настояȧее время все рассмотренные обȨекты 
представляȬт интерес для узкого круга специалистов.
Музей прилагает максимум усилий для популяри-
зации археологических памятников. Самый реаль-
ный и действенный способ предȨявления открытия 
населениȬ ³ это музейное экспонирование. Музеем 
накоплен некоторый опыт в области сохранения 
и популяризации древнего наследия Сургута. Но, как 
показывает практика и проведенные социологические 
опросы, информации о достопримечательном месте 
«Культурный слой Сургута», распространяȬȧейся 
через музей и СМИ, не достаточно для действенного 
понимания горожанами исторического значения 
этой территории.

В настояȧее время предпринимаȬтся Ȧаги 
по визуализации границ обȨекта культурного насле-
дия и по дальнейȦим исследованиям в городе. В этих 
вопросах поддержка самого индустриального Сур-
гута и профессионального сообȧества необходима.

1RQHWKHOHVV, WDNLQJ LQWR DFFRXQW WKH H[SHULHQFH RI RWKHU 
UHJLRQV, ZH PD\ VWDWH WKDW LW LV H[WUHPHO\ LPSRUWDQW 
WR LQVFULEH WKH HOHPHQWV RI WKH SDVW DJHV LQ WKH XUEDQ 
HQYLURQPHQW. 2QH RI WKH ODUJHVW SUREOHPV LV WKH GHQVH 
FRQVWUXFWLRQ LQ WKH KLVWRULFDO SDUW RI WKH FLW\.

$W SUHVHQW DOO WKH GHVFULEHG REMHFWV DUH LQWHUHVW-
LQJ RQO\ IRU D QDUURZ JURXS RI VSHFLDOLVWV. 7KH PXVH-
XP WDNHV PD[LPXP HIIRUWV IRU WKH SRSXODUL]DWLRQ RI 
DUFKDHRORJLFDO VLWHV. 7KH PRVW SUDFWLFDEOH DQG HIÀFLHQW 
PHWKRGV RI SUHVHQWLQJ WKH GLVFRYHULHV WR WKH SRSXOD-
WLRQ LV WKH PXVHXP H[KLELWLRQ. 7KH PXVHXP KDV DFFX-
PXODWHG VRPH H[SHULHQFH LQ WKH DUHD RI SUHVHUYDWLRQ 
DQG SRSXODUL]DWLRQ RI WKH DQFLHQW KHULWDJH RI 6XUJXW. 
+RZHYHU IURP SUDFWLFDO H[SHULHQFH DQG WKH VRFLRORJL-
FDO VXUYH\V LW LV HYLGHQW WKDW WKH LQIRUPDWLRQ DERXW WKH 
ODQGPDUN ´&XOWXUDO OHYHO RI 6XUJXWµ LQ WKH PHGLD DQG 
WKH PXVHXP·V SXEOLFDWLRQV LV QRW VXIÀFLHQW IRU WKH UHDO 
XQGHUVWDQGLQJ E\ WKH SHRSOH RI WKH WUXH KLVWRULFDO LPSRU-
WDQFH RI WKLV WHUULWRU\.

$W SUHVHQW ZH DUH WDNLQJ DFWLRQV RQ YLVXDOL]DWLRQ RI 
WKH ERXQGDULHV RI WKH FXOWXUDO KHULWDJH VLWH DQG FRQWLQXD-
WLRQ RI UHVHDUFK LQ WKH FLW\. ,Q WKLV ZH QHHG WKH VXSSRUW 
RI WKH LQGXVWULDO FLW\ RI 6XUJXW LWVHOI DV ZHOO DV RI WKH 
SURIHVVLRQDO FRPPXQLW\.

УДК: 94(571.1):351.853
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ТОБОЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО ИЗУЧЕНИЯ КРАЯ  
И ПЕРВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЧЕТУ 
АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ НА СЕВЕРЕ 
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В 1920–1930-Е ГГ.1

Ключевые слова: археологический памятник, охрана 
памятников истории и культуры, Тобольское обȧе-
ство изучения края, Барсова Гора

Резюме. В статье проанализирована роль Тоболь-
ского обȧества изучения края в охране обȨектов 

1 Работа выполнена в рамках комплексной программы УрО 
РАН № 1�-13-6-12
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Key words: DUFKDHRORJLFDO VLWH, SURWHFWLRQ RI KLVWRULFDO 
DQG FXOWXUDO KHULWDJH, 7REROVN 5HJLRQDO 6WXGLHV 6RFLHW\, 
%DUVRYD *RUD

Summary. 7KH DUWLFOH VWXGLHV WKH UROH RI WKH 7REROVN 
5HJLRQDO 6WXGLHV 6RFLHW\ LQ RUJDQL]LQJ SURWHFWLRQ RI 

1 7KH VWXG\ ZDV SHUIRUPHG DV SDUW RI LQWHJUDWHG SURJUDP RI 8% 
5$6 № 1�-13-6-12



IV vp{pcshq kctp|�|�j pvzjq z|s�cpvv (tks�h-lksvjqvz, 19–23 |z�ÐrcÐ 2015)

А
z
��
А
�
e
Н
h
Е�
�
О
Д
t
О
Д
h
�И
�~
А
z
О
Н
2
Д
А
�Е
�
e
Н
h
Е�
И
Н
И
¡
И
А
�И

{
h
�{
�С
n
ЕР
Е�
О
t
Р
А
Н
h
�

И
�С
О
t
Р
А
Н
ЕН

И
Ð
�О
r
g
Еz
�О

{
�z
�
�
e
��
Р
Н
О
�О

�Н
А
С
�
ЕД
И
Ð

376

культурного наследия на Севере Западной Сибири 
в 1�20²1�30-е гг.

К началу 1�20-х гг. в РСФСР была создана госу-
дарственная система охраны обȨектов культур-
ного наследия, вклȬчаȬȧая в себя центральные 
и региональные органы власти (Наркомпрос и его 
подразделения ³ отделы народного образования 
на местах). Однако на Севере Западной Сибири 
в связи с развернувȦимися военными событиями 
в ходе установления советской власти, а также из-
за труднодоступности и удаленности территории 
возникли серьезные проблемы в организации дела 
охраны культурных ценностей. Секция музеев и охра-
ны памятников старины при ТȬменском губернском 
отделе народного образования, в ведении которой 
сосредоточились функции по охране памятников 
истории и культуры Севера Западной Сибири, 
просуȧествовала недолго: с 1�20 по 1�23 гг. В этой 
ситуации больȦая часть ответственности по охране 
культурного наследия региона и, в первуȬ очередь, 
по выявлениȬ и регистрации археологических памят-
ников, легла на краеведческие обȧества, возникȦие 
в начале 1�20-х гг. в ТȬмени и Тобольске.

Территория Сургутского уезда (с 1�23 г. ³ рай-
она) входила в сферу научных интересов Тоболь-
ского Обȧества изучения края (ОИК), которое было 
создано при музее Тобольского Севера в иȬне 1�21 г. 
>1, д. ��0, л. 6@. В начале 1�20-х гг. Обȧество состояло 
из нескольких секций ³ орнитологической, охраны 
памятников старины, которая позднее воȦла в состав 
культурно-исторической, естественно-исторической, 
промыȦленно-экономической, культурно-истори-
ческой, педагогической, пчеловодной >2, д. 22�, л. 6@. 
К 1�30 г. в Обȧестве функционировало � отделе-
ния ³ в селах Обдорске, Кондинском, Ȇеркальском 
и Сургуте. Количество участников Обȧества ежегодно 
росло: в 1�22 г. Тобольское ОИК насчитывало 8� чело-
век, к концу 1�2� г. ³ 1�0, в 1�30 г. в нем состояло уже 
2�0 членов >3, с. 21�@.

Традиционно краеведение уделяло особое вни-
мание археологическим исследованиям. Так, для 
организации выявления и учета археологических 
памятников, культурно-историческая секция Тоболь-
ского ОИК подготовила список обȨектов культурного 
наследия Тобольского округа, выявленных к 1�2� г. 
БлижайȦей задачей было поставлено «производство 
перерегистрации всех курганов и городиȧ округа, 
сделав каждому хотя бы краткое научное описание 
по принятой в археологии форме» >�, с. 31@.

К тому времени на территории Тобольского округа 
было выявлено 2� памятников, из них на территории 
Тобольского района ³ 1�, в ǲемьянском районе ³ 1, 

FXOWXUDO KHULWDJH VLWHV LQ WKH QRUWK RI :HVWHUQ 6LEHULD LQ 
1�20²1�30.

%\ WKH EHJLQQLQJ RI 1�20V D VWDWH V\VWHP RI FXOWXUDO 
KHULWDJH VLWHV SURWHFWLRQ ZDV VHW XS LQ WKH 56)65, ZLWK 
WKH SDUWLFLSDWLRQ RI WKH FHQWUDO DQG WKH UHJLRQDO SXEOLF 
DXWKRULWLHV (1DUNRPSURV DQG LWV GLYLVLRQV ³ ORFDO 
'HSDUWPHQWV RI (GXFDWLRQ). +RZHYHU LQ WKH QRUWK RI 
:HVWHUQ 6LEHULD EHFDXVH RI WKH DUPHG FRQÁLFWV GXULQJ 
WKH \HDUV RI WKH 6RYLHW SRZHU HVWDEOLVKPHQW, DV ZHOO 
DV IRU UHDVRQV RI LQDFFHVVLELOLW\ DQG UHPRWHQHVV RI WKH 
WHUULWRU\ WKHUH ZHUH VHULRXV SUREOHPV ZLWK RUJDQL]DWLRQ 
RI WKH FXOWXUDO KHULWDJH SURWHFWLRQ ZRUN. 7KH VHFWLRQ 
RI PXVHXPV DQG DUFKDHRORJLFDO VLWHV SURWHFWLRQ RI WKH 
7\XPHQ SURYLQFH 'HSDUWPHQW RI (GXFDWLRQ, ZKLFK ZDV 
VXSSRVHG WR IXOÀOO WKH IXQFWLRQV RI SURWHFWLQJ KLVWRUL-
FDO DQG FXOWXUDO KHULWDJH VLWHV RI WKH QRUWK RI :HVWHUQ 
6LEHULD SURYHG WR EH VKRUW-OLYHG: LW IXQFWLRQHG RQO\ 
IURP 1�20 WR 1�23. ,Q WKLV VLWXDWLRQ PRVW RI WKH IXQF-
WLRQV UHODWHG WR SURWHFWLRQ RI WKH FXOWXUDO KHULWDJH RI WKH 
UHJLRQ DQG, LQ WKH ÀUVW SODFH, GHWHFWLRQ DQG UHJLVWUDWLRQ 
RI DUFKDHRORJLFDO VLWHV ZHUH DVVXPHG E\ WKH UHJLRQDO 
VWXGLHV VRFLHWLHV ZKLFK ZHUH HVWDEOLVKHG LQ 1�20V LQ 
7\XPHQ DQG 7REROVN.

7KH WHUULWRU\ RI WKH 6XUJXW XH]G (IURP 1�23 ³ GLV-
WULFW) ZDV DOVR LQFOXGHG LQ WKH VSKHUH RI DFDGHPLF LQWH-
UHVWV RI WKH 7REROVN 5HJLRQDO 6WXGLHV 6RFLHW\ (566) 
ZKLFK ZDV HVWDEOLVKHG E\ WKH 7REROVN 1RUWK 0XVHXP 
LQ -XQH 1�21 >1, ÀOH. ��0, VKHHW 6@. ,Q WKH HDUO\ 1�20V WKH 
6RFLHW\ KDG VHYHUDO VHFWLRQV ³ RUQLWKRORJLFDO, DUFKDHR-
ORJLFDO VLWHV SURWHFWLRQ, ZKLFK ZDV ODWHU PHUJHG ZLWK 
WKH FXOWXUDO KLVWRU\ VHFWLRQ, QDWXUDO KLVWRU\, LQGXVWU\ 
DQG HFRQRPLF VWXGLHV, FXOWXUDO KLVWRU\, SHGDJRJLFDO, 
DQG EHHNHHSLQJ >2, ÀOH 22�, VKHHW 6@. %\ 1�30 WKH 6RFLHW\ 
KDG IRXU EUDQFKHV ³ LQ YLOODJHV 2EGRUVN, .RQGLQVNRMH, 
6KHUNDOVNRMH, DQG LQ 6XUJXW. 7KH QXPEHU RI 6RFLHW\·V 
PHPEHUV JUHZ DQQXDOO\: LQ 1�22 WKH 7REROVN 566 KDG 
8� PHPEHUV, E\ WKH HQG RI 1�2�²1�0, DQG LQ 1�30 LW 
DOUHDG\ KDG 2�0 PHPEHUV >3, S. 21�@.

$ VLJQLILFDQW DWWHQWLRQ ZDV WUDGLWLRQDOO\ SDLG WR 
DUFKDHRORJLFDO VWXGLHV. 7KXV IRU WKH SXUSRVHV RI RUJDQL-
]DWLRQ RI GHWHFWLRQ DQG UHJLVWUDWLRQ RI DUFKDHRORJLFDO 
VLWHV WKH FXOWXUDO-DQG-KLVWRULFDO VHFWLRQ RI WKH 7REROVN 
566 PDGH D OLVW RI FXOWXUDO KHULWDJH VLWHV LQ WKH 7REROVN 
UHJLRQ GLVFRYHUHG E\ 1�2�. 7KHLU GHFODUHG LPPHGLDWH 
WDVN ZDV ´UHUHJLVWUDWLRQ RI DOO EDUURZV DQG KLOOIRUWV LQ 
WKH UHJLRQ SURYLGLQJ HDFK ZLWK DW OHDVW EULHI DFDGHP-
LF GHVFULSWLRQ LQ DFFRUGDQFH ZLWK WKH HVWDEOLVKHG LQ 
DUFKDHR ORJLFDO UHVHDUFK VWDQGDUGVµ >�, S. 31@.

%\ WKDW WLPH LQ WKH WHUULWRU\ RI WKH 7REROVN UHJLRQ 
WKHUH ZHUH 2� NQRZQ DUFKDHRORJLFDO VLWHV LQFOXGLQJ 1� LQ 
WKH WHUULWRU\ RI WKH 7REROVN GLVWULFW, 1 LQ WKH 'HPM\DQVN 
GLVWULFW, 2 LQ WKH 6XUJXW, 8 LQ WKH %HUH]RYR, DQG � LQ WKH 
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в Сургутском ³ 2, в Березовском ³ 8, в Обдорском ³ � 
>�, с. 32²33@. Археологическими раскопками исследован 
только 1 памятник, остальные оказались неописанными 
и незарегистрирован ными >�, с. 31@.

Археологические памятники Сургутского райо-
на в середине 1�20-х гг. представлены 2 обȨектами: 
«огромным городиȧем» в урочиȧе Барсова Гора 
>�, с. 36@ и резиденцией легендарного хантыйского 
князя Бардака, расположенной «при впадении в Обь 
с правой стороны реки Трем-Ȍгана, в 30 верст >ах@ 
от Сургута» >�, с. 36@.

Кроме этих двух памятников археологии, в списке 
археологических обȨектов Тобольской губернии, 
подготовленном И. ȍ. Словцовым еȧе в конце ;,; в., 
в пределах Сургутского района значились и несколь-
ко «городков» возле ǹяминского сора >6, с. 8�@. ȋти 
археологические памятники, точное количество 
которых на тот момент оставалось неизвестным, 
сотрудники Тобольского ОИК оȦибочно отнесли 
к обȨектам культурного наследия Березовского 
района. На эту неточность указал С. А. Куклин ³ 
сургутский лесничий и активный участник Обȧества 
в письме, направленном в иȬле 1�2� г. в Тобольское 
ОИК: «« в списке городиȧ Березовского района (под 
№ 2�) упомянуты «несколько городков, расположен-
ных близ «ǹяминского сора». Р >ека@ ǹямин впадает 
в р >еку@ Обь по территории Сургутского района. При 
устье этой реки имеется больȦой «ǹяминский сор», 
а вблизи несколько городков. Не об этих ли городках 
говорится оȦибочно при перечислении городиȧ 
Березовского района"» >1, д. 1022, л. ��@. Позднее, когда 
Тобольское ОИК издало работу «Курганы и городи-
ȧа Тобольского округа и их изучение» в качестве 
краеведческой инструкции, в ней уже были учтены 
все 3 археологических памятника, известные к концу 
1�20-х гг. в Сургутском районе >�@.

В этом же письме С. А. Куклин выступил ини-
циатором проведения выявления и учета археоло-
гических памятников Сургутского района: «В связи 
с появлением в № � (8) журнала «НаȦ край» статьи 
«Курганы и городиȧа Тобольского округа и их изуче-
ние» я задался цельȬ собрать сведения о городиȧах 
Сургутского района. Работа по осмотру и описа-
ниȬ этих памятников старины начата с огромного 
городиȧа, находяȧегося на правом берегу р. Обь 
в 8 верстах ниже г. Сургута на «Барсовой Горе» >1, 
д. 1022, л. ��@. В итоге летом 1�2� г. группой тоболь-
ских краеведов (К. А. ВерȮвкин, А. С. Мерезизов >8@, 
Н. ȍ. Павлов) при активном участии С. А. Куклина 
была проведена первая топографическая сȨемка 
археологических памятников Барсовой Горы ³ снят 
схематичный план ее восточной части. Всего здесь 
было зафиксировано 30 городиȧ и 1 могильник. 

2EGRUVN GLVWULFWV >�, S. 32²33@. 2QO\ RQH RI WKHP ZDV 
VWXGLHG E\ H[FDYDWLRQV, DOO RWKHUV ZHUH QRW GHVFULEHG RU 
UHJLVWHUHG >�, S. 31@.

7KH DUFKDHRORJLFDO VLWHV RI WKH 6XUJXW GLVWULFW LQ WKH 
PLG 1�20V ZHUH UHSUHVHQWHG ZLWK WZR VLWHV: ´KXJH KLOO-
IRUWµ LQ %DUVRYD *RUD WUDFW >�, S. 36@ DQG WKH UHVLGHQFH 
RI WKH OHJHQGDU\ .KDQW\ SULQFH %DUGDN, ORFDWHG ´DW WKH 
FRQÁXHQFH ZLWK WKH 2E RQ WKH ULJKW VLGH RI WKH 7UHP-
<XJDQ ULYHU 30 YHUVW IURP 6XUJXWµ >�, S. 36@.

,Q DGGLWLRQ WR WKHVH WZR ORFDWLRQV RQ WKH OLVW RI 
DUFKDHRORJLFDO VLWHV RI WKH 7REROVN SURYLQFH PDGH E\ ,. 
<D. 6ORYWVRY DOUHDG\ LQ WKH HQG RI WKH 1�WK FHQWXU\, 
VHYHUDO RWKHU ´KLOOIRUWVµ ZHUH OLVWHG ZLWKLQ WKH WHUULWRU\ 
RI WKH 6XUJXW GLVWULFW QHDU WKH /D\PLQVN\ VRU >6, S. 8�@. 
7KHVH DUFKDHRORJLFDO VLWHV, WKH H[DFW QXPEHU RI ZKLFK 
DW WKDW WLPH ZDV XQNQRZQ, ZHUH PLVWDNHQO\ OLVWHG E\ 
WKH 7REROVN 566 PHPEHUV DV WKH FXOWXUDO KHULWDJH VLWHV 
RI WKH %HUH]RYVN\ GLVWULFW. 7KLV PLVWDNH ZDV QRWHG E\ 
6. $. .XNOLQ ³ D 6XUJXW IRUHVWHU DQG DFWLYH 6RFLHW\ 
PHPEHU LQ KLV OHWWHU VHQW LQ -XO\ 1�2� WR WKH 7REROVN 566: 

´« RQ WKH %HUH]RYVN\ GLVWULFW KLOOIRUWV OLVW (XQGHU № 2�) 
WKHUH DUH ´VHYHUDO KLOOIRUWV ORFDWHG QHDU ´/D\PLQVN\ VRUµ. 
7KH /\DPLQ ULYHU ÁRZV LQWR WKH 2E DFURVV WKH WHUULWRU\ 
RI WKH 6XUJXW GLVWULFW, 1HDU WKLV ULYHU·V PRXWK WKHUH LV D 
ODUJH ´/D\PLQVN\ VRUµ DQG VHYHUDO KLOOIRUWV QHDUE\. ,V LW 
SRVVLEOH WKDW WKH OLVW RI WKH %HUH]RYVN\ GLVWULFW KLOOIRUWV 
PLVWDNHQO\ UHIHUUHG WR WKHVH VLWHV"µ >1, ÀOH 1022, VKHHW 
��@. /DWHU, ZKHQ WKH 7REROVN 566 SXEOLVKHG D SDSHU 

´%DUURZV DQG KLOOIRUWV RI WKH 7REROVN UHJLRQ DQG WKHLU 
VWXG\µ DV D UHJLRQ VWXG\ PDQXDO, LW DOUHDG\ FRYHUHG 
DOO WKUHH DUFKDHRORJLFDO VLWHV NQRZQ E\ WKH HQG RI WKH 
1�20V LQ WKH 6XUJXW GLVWULFW >�@.

,Q WKH VDPH OHWWHU 6. $. .XNOLQ SURSRVHG LQLWLDWLQJ 
ZRUN RQ GHWHFWLRQ DQG UHJLVWUDWLRQ RI DUFKDHRORJLFDO 
VLWHV LQ WKH 6XUJXW GLVWULFW: ´,Q FRQQHFWLRQ ZLWK WKH 
SXEOLFDWLRQ LQ № � (8) RI ´2XU UHJLRQµ PDJD]LQH RI DQ 
DUWLFOH ´%DUURZV DQG KLOOIRUWV RI WKH 7REROVN UHJLRQ DQG 
WKHLU VWXG\µ , VHW P\VHOI D JRDO WR FROOHFW LQIRUPDWLRQ 
DERXW WKH KLOOIRUWV RI WKH 6XUJXW GLVWULFW. , VWDUWHG WKH 
ZRUN RI YLVXDO LQVSHFWLRQ DQG GHVFULSWLRQ RI WKHVH VLWHV 
ZLWK WKH KXJH KLOOIRUW ORFDWHG RQ WKH ULJKW EDQN RI WKH 
2E ULYHU 8 YHUVW GRZQ WKH ULYHU IURP 6XUJXW RQ ´%DUVRYD 
*RUDµ >1, ÀOH 1022, VKHHW ��@. $V D UHVXOW LQ WKH VXPPHU 
RI 1�2� D JURXS RI 7REROVN 566 PHPEHUV (.. $. 9HUHYNLQ, 
$. 6. 0HUH]L]RY >8@, 1. <D. 3DYORY) ZLWK DFWLYH SDUWLFL-
SDWLRQ RI 6. $. .XNOLQ SHUIRUPHG WKH ÀUVW WRSRJUDSKLF 
PDSSLQJ RI WKH DUFKDHRORJLFDO VLWHV RI %DUVRYD *RUD ³ 
PDGH D OD\RXW VFKHPH RI LWV HDVWHUQ SDUW. ,Q WRWDO WKH\ 
UHJLVWHUHG 30 KLOOIRUWV DQG 1 EXULDO VLWH. $ PHPEHU RI 
WKH WRSRJUDSKLF H[SHGLWLRQ 1. <D. 3DYORY DOVR OHIW DQ 
H[SODQDWRU\ QRWH WR WKH SODQ, LQ ZKLFK KH SURYLGHG D 
GHVFULSWLRQ RI WKH VLWHV DQG LQIRUPDWLRQ DERXW WKHLU 
VWXGLHV >�, ÀOH 2�, VKHHW 3²6� 10, S. �1@.
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Участник топографической экспедиции Н. ȍ. Пав-
лов составил также пояснительнуȬ записку к плану, 
в которой дал описание памятников и сведения об их 
исследованиях >�, д. 2�, л. 3²6� 10, с. �1@.

Выявление и учет археологического наследия про-
должало оставаться основным направлением работы 
культурно-исторической секции Тобольского ОИК 
и в конце 1�20-х гг. В плане работы секции на 1�28 г. 
значились: «а) археологическая библиография края� 
б) регистрация и внеȦнее описание археологических 
памятников� в) археологические разведки и иссле-
дования по отдельным памятникам» >1, д. 100�, л. �@.

Однако к началу 1�30-х гг. краеведческая дея-
тельность, согласно государственным задачам, была 
переориентирована на естественно-географические 
исследования, а изучение исторического наследия 
сосредоточилось на сборе фольклорных данных 
и материалов по истории револȬции. Выявление 
и учет археологических памятников в это время 
не производились.

В конце 1�30-х гг. состояние краеведческого дви-
жения резко ухудȦилось в результате проведения 
массовых репрессий в отноȦении наиболее активных 
членов краеведческих обȧеств, а к августу 1�3� г. 
все краеведческие организации были закрыты >10@.

Таким образом, несмотря на сложные геогра-
фические, политические и экономические условия, 
Тобольское ОИК занималось выявлением, описанием 
и учетом культурного наследия, т. е. по сути, выполня-
ло функции государственного органа по охране памят-
ников истории и культуры. Вместе с тем, не обладая 
реальными полномочиями, а также необходимыми 
финансовыми и кадровыми ресурсами, оно обȨектив-
но не могло в полной мере осуȧествлять деятельность 
по охране обȨектов культурного наследия.

'HWHFWLRQ DQG UHJLVWUDWLRQ RI DUFKDHRORJLFDO KHULWDJH 
VLWHV UHPDLQHG WKH PDLQ IRFXV RI WKH FXOWXUDO DQG KLVWRUL-
FDO VHFWLRQ·V ZRUN RI WKH 7REROVN 566 DOVR LQ WKH HQG RI 
WKH 1�20V. 7KH ZRUN SODQ RI WKH VHFWLRQ IRU 1�28 FRYHUHG 
WKH IROORZLQJ LWHPV: ´а) DUFKDHRORJLFDO ELEOLRJUDSK\ RI 
WKH UHJLRQ� E) UHJLVWUDWLRQ DQG H[WHUQDO GHVFULSWLRQ RI 
DUFKDHRORJLFDO VLWHV� F) DUFKDHRORJLFDO UHFRQQDLVVDQFH 
DQG VWXGLHV RI LQGLYLGXDO VLWHVµ >1, ÀOH 100�, VKHHW �@.

+RZHYHU, E\ WKH EHJLQQLQJ RI 1�30V WKH UHJLRQDO 
VWXG\ ZRUN ZDV, IROORZLQJ WKH VWDWH SULRULWLHV UHRULHQWHG 
RQ WKH QDWXUDO-JHRJUDSKLF UHVHDUFK, DQG WKH VWXG\ RI KLV-
WRULFDO KHULWDJH ZDV UHGXFHG WR WKH FROOHFWLRQ RI IRONORUH 
GDWD DQG PDWHULDOV RQ WKH KLVWRU\ RI WKH UHYROXWLRQ. :RUN 
RQ GHWHFWLRQ DQG UHJLVWUDWLRQ RI DUFKDHRORJLFDO VLWHV ZDV 
DW WKDW WLPH VXVSHQGHG.

%\ WKH HQG RI WKH 1�30V WKH VLWXDWLRQ ZLWK WKH UHJLRQ 
VWXGLHV VHULRXVO\ GHWHULRUDWHG DV D UHVXOW RI PDVV UHSUHV-
VLRQV DJDLQVW WKH PRVW DFWLYH PHPEHUV RI WKH UHJLRQ 
VWXG\ VRFLHWLHV, DQG E\ $XJXVW 1�3� DOO UHJLRQ VWXG\ 
RUJDQL]DWLRQV ZHUH FORVHG >10@.

7KXV, GHVSLWH WKH GLIILFXOW JHRJUDSKLF, SROLWLFDO 
DQG HFRQRPLF FRQGLWLRQV WKH 7REROVN 566 ZDV DFWLYH-
O\ LQYROYHG LQ WKH GHWHFWLRQ, GHVFULSWLRQ DQG UHJLVWUD-
WLRQ RI FXOWXUDO KHULWDJH, L. H., LQ IDFW, IXOÀOOHG WKH SXEOLF 
DXWKRULWLHV· IXQFWLRQV RI SURWHFWLQJ WKH KLVWRULFDO DQG 
FXOWXUDO KHULWDJH VLWHV. $W WKH VDPH WLPH LQ WKH DEVHQFH 
RI DQ\ UHDO SRZHUV, RU WKH QHFHVVDU\ ILQDQFLDO DQG 
KXPDQ UHVRXUFHV LW REMHFWLYHO\ FRXOG QRW DFW DV D IXOO-
VFDOH FXOWXUDO KHULWDJH SURWHFWLRQ DXWKRULW\.
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ОХРАННО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ В СЕВЕРНОЙ АЗИИ:  
ОПЫТ ИАЭТ СО РАН

Ключевые слова: Северная Азия� Сибирь� ǲальний 
Восток� охранно-спасательная археология� разведки� 
раскопки

Резюме. РассматриваȬтся принципы и опыт охран-
но-спасательной деятельности ИАȋТ СО РАН в кон-
тексте программы фундаментальных исследований 
Института. ПредставляȬтся основные направления 
реализации охраны и спасения обȨектов археоло-
гического наследия. Обоснована необходимость 
превентивных ȦирокомасȦтабных археологических 
разведок.

Институт археологии и этнографии Сибирско-
го отделения Российской академии наук (ИАȋТ 
СО РАН) является комплексным многопрофильным 
научно-исследовательским учреждением, которое 
в рамках программ фундаментальных исследований 
каждый год осуȧествляет десятки археологических 
экспедиций, организует кабинетные и лаборатор-
ные работы, музейнуȬ и архивнуȬ деятельность. 
Опираясь на принципиальный приоритет совре-
менной археологии физического сохранения обȨ-
ектов археологического наследия как свидетельств 
исторических эпох и цивилизаций, ИАȋТ СО РАН 
особое внимание обраȧает на раскопочное изучение 
памятников, которым грозит разруȦение. В случае 
угрозы уничтожения памятников в ходе хозяйствен-
ной деятельности, активно участвует в обеспечении 
выполнения заказчиками работ определяемых зако-
ном мероприятий. В течение нескольких десятиле-
тий Институт принимает участие в археологических 
разведках и спасательных охранных раскопках, 
связанных с реализацией проектов хозяйственно-
го освоения территории Российской Азии. Такие 
работы за последние 20 лет активно проводятся 
на земельных участках, отведенных под строитель-
ство, автодорог, гидроэлектростанций, линий связи 
и электропередач, нефте-, газопроводов и т. д.

ǲля реализации охранно-спасательной деятель-
ности в Институте создан Отдел охранно-спаса-
тельной археологии. Сотрудниками отдела и при-
влеченными специалистами из различных сфер 
научной деятельности осуȧествляется проведение 
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SALVAGE EXCAVATIONS IN NORTHERN ASIA:  
INSTITUTE OF ARCHAEOLOGY AND ETHNOGRAPHY  
SB RAS EXPERIENCE

Key words: 1RUWKHUQ $VLD, 6LEHULD, WKH )DU (DVW, VDO-
YDJH H[FDYDWLRQV, UHVWLQJ, H[FDYDWLRQ

Summary. 7KH DUWLFOH JLYHV D UHYLHZ RI WKH SULQFLSOHV 
DQG SUDFWLFHV RI ,$(T, 6% 5$6 VDOYDJH H[FDYDWLRQV ZLWKLQ 
WKH FRQWH[W RI WKH ,QVWLWXWHV·V IXQGDPHQWDO UHVHDUFK 
SURJUDP. 0DLQ VDOYDJH H[FDYDWLRQV DQG DUFKDHRORJLFDO 
KHULWDJH SURWHFWLRQ SURMHFWV DUH SUHVHQWHG. 7KH QHHG IRU 
ODUJH VFDOH SUHYHQWLYH DUFKDHRORJLFDO WHVWLQJ LV H[SODLQHG.

7KH ,QVWLWXWH RI $UFKHRORJ\ DQG (WKQRJUDSK\ RI 
WKH 6LEHULDQ %UDQFK RI 5$6 (,$(T 6% 5$6) LV DQ LQWH-
JUDWHG PXOWLGLVFLSOLQDU\ UHVHDUFK LQVWLWXWLRQ ZKLFK LV 
RUJDQL] LQJ GR]HQV RI DUFKDHRORJLFDO H[SHGLWLRQ HYHU\ 
\HDU DV SDUW RI LWV IXQGDPHQWDO UHVHDUFK SURJUDP LPSOH-
PHQWDWLRQ, SHUIRUPV RIÀFH DQG ODERUDWRU\ VWXGLHV, LV 
HQJDJHG LQ DFWLYH PXVHXP DQG DUFKLYH ZRUN. ,Q DFFRU-
GDQFH ZLWK WKH PRGHUQ DUFKHRORJ\ SULRULWLHV HPSKDVL]-
LQJ WKH SK\VLFDO SUHVHUYDWLRQ RI DUFKDHRORJLFDO KHULWDJH 
VLWHV DV WKH HYLGHQFHV RI KLVWRULFDO DJHV DQG FLYLOL]D-
WLRQV ,$(T, 6% 5$6 SD\V D SDUWLFXODU DWWHQWLRQ WR WKH 
H[FDYDWLRQ VWXG\ RI WKH VLWHV WKUHDWHQHG ZLWK GHVWUXFWLRQ. 
,Q FDVHV ZKHQ WKHUH LV D GDQJHU RI WKH VLWHV· GHVWUXFWLRQ 
DV D UHVXOW RI HFRQRPLF GHYHORSPHQW LWV WDNHV DQ DFWLYH 
SDUW LQ HQVXULQJ WKDW WKH FRQWUDFWRUV FRPSOLHG ZLWK WKH 
VWDWXWRU\ KHULWDJH SURWHFWLRQ UHTXLUHPHQWV. 2YHU VHYH-
UDO GHFDGHV WKH ,QVWLWXWH SDUWLFLSDWHG LQ DUFKDHRORJLFDO 
WHVWLQJ DQG VDOYDJH H[FDYDWLRQV UHODWHG WR WKH HFRQRPLF 
GHYHORSPHQW SURMHFWV LQ WKH 5XVVLDQ $VLD. 2YHU WKH SDVW 
20 \HDUV WKLV W\SH RI ZRUNV ZDV LPSOHPHQWHG LQ DUHDV 
DOORFDWHG IRU UHDO HVWDWH GHYHORSPHQW, KLJKZD\V, K\GUR-
SRZHU SODQWV, SRZHU DQG FRPPXQLFDWLRQ OLQHV, RLO DQG 
JDV SLSHOLQHV FRQVWUXFWLRQ SURMHFWV, HWF.

7KH ,QVWLWXWH KDV D GHGLFDWHG GHSDUWPHQW VXSHU-
YLVLQJ DOO VDOYDJH H[FDYDWLRQ SURMHFWV. 7KH VWDII RI WKH 
GHSDUWPHQW WRJHWKHU ZLWK H[SHUWV IURP YDULRXV VSKHUHV 
RI UHVHDUFK KDV EHHQ LPSOHPHQWLQJ ODUJH VFDOH UHFRQ-
QDLVVDQFH DQG VDOYDJH H[FDYDWLRQV LQ WKH WHUULWRULHV 
RI LQGXVWULDO GHYHORSPHQW ZLWK WKH HPSKDVLV RQ PXOWL-
GLVFLSOLQDU\ UHVHDUFK.

,Q 200�²201� ,$(T 6% 5$6 DFWHG DV WKH JHQHUDO 
FRQWUDFWRU LQ RUJDQL]LQJ DUFKDHRORJLFDO H[FDYDWLRQV 
RQ D QXPEHU RI PDMRU SURMHFWV ´HDVW 6LEHULD ³ 3DFLÀF 
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масȦтабных разведочных и охранно-спасательных 
археологических работ в зонах промыȦленного 
освоения с учетом междисциплинарного характера 
исследований.

В 200�²201� гг. ИАȋТ СО РАН выступал в качестве 
основного исполнителя археологических работ в ряде 
крупных проектов «Восточная Сибирь ³ Тихий 
Океан», трассы магистрального газопровода «Алтай», 
железной дороги Кызыл ³ Курагино, Богучанской 
ГȋС, магистральный нефтепровод «КуȬмба-Тай-
Ȧет», строительство �-го автодорожного мостового 
перехода через р. Енисей.

В 200�²2012 гг. по заказу Министерства культуры 
РФ была организована самая масȦтабная в современ-
ной России, постоянно действуȬȧая Богучанская 
археологическая экспедиция, в работе которой 
ежегодно принимали участие более тысячи человек. 
За пять лет экспедицией проведены охранно-спаса-
тельные археологические исследования более чем 
на 200 обȨектах, попадаȬȧих в зону затопления 
водохранилиȧа Богучанской ГȋС.

Институт активно участвует в проведении разве-
док на участках землотвода на территории Сибир-
ского, Уральского, ǲальневосточного федеральных 
округов. Такие, относительно небольȦие по масȦта-
бу исследования, связаны со строительством дорог, 
развязок, мостов, линий ВОǹС, иных коммуникаций, 
промыȦленных и жилых сооружений и т. д.

Особое значение в середине второго десятиле-
тия ;;, в. приобретаȬт работы Института, прове-
денные в 2010²2011 гг. для выявления обȨектов архео-
логического наследия в зоне строительства трассы 
магистрального газопровода «Алтай». Были произ-
ведены археологические изыскания на территории 
Новосибирской области, Алтайского края и Республи-
ки Алтай. В результате разведки были обследованы 
в створе трассы газопровода 330 археологических 
разновременных памятников. По результатам иссле-
дований определены границы перспективных и мало-
перспективных зон проведения охранно-спасательных 
археологических работ.

Важным направлением охранно-спасательной дея-
тельности ИАȋТ СО РАН является развитие в рамках 
работ по землеотводу предȦествуȬȧих фундамен-
тальных исследований. Таковыми выступаȬт работы 
в зоне затопления Богучанского водохранилиȧа. 
Примером служат и работы 2013 г. в Первомайском 
районе г. Новосибирска, когда в зоне строительства 
комплекса жилых домов на левом берегу р. Иня была 
изучена выявленная авторами раскопок 2� годами 
ранее стоянка РазȨезд Иня-1.

Климатические условия Северной Азии накла-
дываȬт особые требования к организации полевых 

2FHDQµ, PDLQ SLSHOLQH ´$OWDLµ URXWH, UDLOZD\ .\]\O ³ 
.XUDJLQR, %RJXFKDQVN K\GUR SRZHU SODQW, PDLQ RLO 
SLSHOLQH ´.X\XPED-7DLVKHWµ, DQG WKH FRQVWUXFWLRQ RI 
WKH �th KLJKZD\ EULGJH FURVVLQJ RYHU WKH <HQLVHL ULYHU.

,Q 200�²2012 XQGHU WKH RUGHU RI WKH 0LQLVWU\ RI 
&XOWXUH 5) LW RUJDQL]HG WKH ODUJHVW LQ PRGHUQ 5XVVLD 
SHUPDQHQW %RJXFKDQVN DUFKDHRORJLFDO H[SHGLWLRQ LQ WKH 
ZRUN RI ZKLFK WKRXVDQGV RI SHRSOH SDUWLFLSDWHG HYHU\ 
\HDU. 2YHU WKH ÀYH \HDUV RI WKH H[SHGLWLRQ·V RSHUDWLRQ 
VDOYDJH H[FDYDWLRQV RQ RYHU 200 VLWHV LQ WKH ÁRRGLQJ 
DUHD RI WKH %RJXFKDQVN K\GUR SRZHU SODQW ODNH ZHUH 
SHUIRUPHG.

7KH ,QVWLWXWH SDUWLFLSDWHV LQ WHVWLQJ H[FDYDWLRQV LQ 
WKH ODQG DOORFDWLRQ DUHDV LQ WKH WHUULWRULHV RI WKH 6LEHULDQ, 
WKH 8UDO, DQG WKH )DU (DVWHUQ IHGHUDO GLVWULFWV. 7KHVH 
UHODWLYHO\ VPDOO VFDOH ZRUNV ZHUH UHODWHG WR WKH FRQ-
VWUXFWLRQ RI KLJKZD\V, LQWHUFKDQJHV, EULGJHV, ÀEHU-RSWLF 
FRPPXQLFDWLRQ OLQHV, RWKHU FRPPXQLFDWLRQV, LQGXVWULDO 
DQG UHVLGHQWLDO UHDO HVWDWH, HWF.

2QH RI WKH PRVW LPSRUWDQW SURMHFWV RI WKH ,QVWLWXWH LQ 
WKH PLGGOH RI WKH VHFRQG GHFDGH RI WKH 21VW FHQWXU\ ZDV 
WKH 2010²2011 H[FDYDWLRQ LQ WKH FRQVWUXFWLRQ ]RQH RI 
WKH PDLQ JDV SLSHOLQH ´$OWDLµ. 7KH H[FDYDWLRQV ZHUH 
SHUIRUPHG LQ WKH WHUULWRULHV RI WKH 1RYRVLELUVN 2EODVW, 
WKH $OWDL .UDL, DQG WKH $OWDL 5HSXEOLF. 330 DV\QFKURQRXV 
DUFKDHRORJLFDO VLWHV ZHUH VWXGLHG LQ WKH WHUULWRU\ DORQJ 
WKH JDV SLSHOLQH URXWH. %\ WKH UHVXOWV RI WKLV VWXG\ WKH 
ERXQGDULHV RI WKH SURPLVLQJ VDOYDJH H[FDYDWLRQV ]RQHV 
ZHUH GHWHUPLQHG.

$Q LPSRUWDQW DUHD RI VDOYDJH ZRUN RI ,$(T 6% 5$6 
LV WKH FRQWLQXDWLRQ RI SUHYLRXV IXQGDPHQWDO VWXGLHV 
DV SDUW RI H[FDYDWLRQV LQ WKH ODQG DOORFDWLRQ DUHDV. 
([FDYDWLRQV LQ WKH %RJXFKDQVN K\GUR SRZHU SODQW 
ODNH ÁR RGLQJ ]RQH DUH DQ H[DPSOH RI WKLV W\SH RI ZRUN. 
$QRWKHU H[DPSOH ZDV D 2013 SURMHFW LQ 3HUYRPDLVN\ 
GLVWULFW RI 1RYRVLELUVN, ZKHQ LQ WKH DUHD RI UHVLGHQWLDO 
UHDO HVWDWH GHYHORSPHQW RQ WKH OHIW EDQN RI WKH ,Q\D 
ULYHU DQ RFFXSDWLRQ VLWH 5D]MH]G ,Q\D-1 GLVFRYHUHG 
E\ WKH DXWKRUV RI WKH H[FDYDWLRQ 2� \HDUV EHIRUH ZDV 
UH-H[FDYDWHG.

7KH FOLPDWLF FRQGLWLRQV LQ WKH 1RUWKHUQ $VLD KDYH 
WKHLU HIIHFW RQ WKH ILHOG ZRUN RUJDQL]DWLRQ. $ VKRUW 
IDYRUDEOH SHULRG UHTXLUHV D VLJQLÀFDQW LQWHQVLÀFDWLRQ 
RI ZRUN GXULQJ WKH QDUURZ WLPH ZLQGRZ. ,Q FDVH LW LV 
QHFHVVDU\ WR SHUIRUP H[FDYDWLRQV LQ ´ZLQWHUµ SHULRG LW 
UHTXLUHV DGGLWLRQDO ZRUN RQ FUHDWLQJ D FRQWUROOHG HQYL-
URQPHQW. ,Q FDVH RI VWDWLRQDU\ H[FDYDWLRQV WKH \HDU-
URXQG ZRUN KDV EHHQ VXFFHVVIXOO\ LPSOHPHQWHG E\ ,$(7 
6% 5$6 LQ WKH FLW\ HQYLURQPHQW ($IRQWRYD *RUD VLWH). 
+RZHYHU FRQVWUXFWLRQ RI VKHOWHUV DQG VRLO PHOWLQJ IRU 
ODUJH-VFDOH H[FDYDWLRQV LQ WKH GLIÀFXOW WR DFFHVV FRQ-
GLWLRQV RI WKH PRXQWDLQV, WDLJD, VWHSSH, RU WXQGUD LV 
KDUGO\ YLDEOH. ,Q WKLV FRQQHFWLRQ JUHDWHU DWWHQWLRQ VKRXOG 
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работ. Короткий благоприятный период для экс-
педиционных исследований предполагает их зна-
чительнуȬ активизациȬ в узкий временной про-
межуток. При необходимости проведения раскопок 
в «зимний» период необходима организация допол-
нительных условий. При стационарных раскопках 
круглогодичная работа успеȦно реализуется ИАȋТ 
СО РАН в городских условиях (стоянка Афонтова 
гора). Однако для проведения масȦтабных разве-
док в труднодоступных условиях нагорий, тайги, 
степей, тундры обеспечение укрытий и растопки 
грунта маловероятно. В связи с этим особое зна-
чение приобретаȬт превентивные исследования 
на обȦирной территории Евразии. ИАȋТ СО РАН 
направляет средства на поиск новых памятников, 
уточнение сведений об известных обȨектах в рамках 
археологических разведок. Таковые проводились 
в Приангарье, междуречье Ангары и Подкамен-
ной Тунгуски, Ȭге Западной Сибири, Прибайкалье, 
на Алтае в 2013²201� гг. В результате произведено 
обновление сведений об известных обȨектах архео-
логического наследия, выявлены новые.

Итак, опыт ИАȋТ СО РАН свидетельствует, 
что эффективность сохранения археологического 
наследия предполагает реализациȬ трех основных 
направлений охранно-спасательной деятельности. 
Во-первых, фундаментальные поисковые археоло-
гические работы, обновление и составление архео-
логических карт, археологическое зонирование 
территории, превентивное обследование участков, 
предполагаемого хозяйственного освоения. Во-вто-
рых, разведки на плоȧадях, определяемых для 
землеотвода. В-третьих, раскопочное обследование 
обȨектов, при невозможности организации иных 
форм сохранения памятника.

EH SDLG WR WKH SUHYHQWLYH VWXGLHV DFURVV WKH YDVW WHUULWRU\ 
RI (XUDVLD. ,$(T 6% 5$6 DOORFDWHV IXQGV IRU WKH VHDUFK 
RI QHZ DUFKDHRORJLFDO VLWHV, XSGDWLQJ LQIRUPDWLRQ DERXW 
WKH NQRZQ VLWHV DV SDUW RI DUFKDHRORJLFDO UHFRQQDLVVDQFH 
ZRUN. 7KLV ZRUN FRYHUHG WKH $QJDUD DQG WKH 6WRQ\ 7XQ-
JXVND UHJLRQV, WKH VRXWK RI :HVWHUQ 6LEHULD, WKH %DLNDO 
DQG WKH $OWDL UHJLRQV LQ 2013²201�. $V D UHVXOW GDWDEDVHV 
RI WKH NQRZQ DUFKDHRORJLFDO KHULWDJH VLWHV ZHUH XSGDWHG 
DQG QHZ VLWHV ZHUH GLVFRYHUHG.

7KXV WKH ,$(T 6% 5$6 H[SHULHQFH GHPRQVWUDWHG 
WKDW WKH HIÀFLHQF\ RI WKH SUHVHUYDWLRQ RI DUFKDHRORJL-
FDO KHULWDJH LPSOLHV LPSOHPHQWDWLRQ RI WKUHH W\SHV RI 
VDOYDJH H[FDYDWLRQ SURMHFWV. )LUVW, WKH IXQGDPHQWDO 
H[SORUDWRU\ DUFKDHRORJLFDO ZRUNV, XSGDWLQJ DQG GUDZ-
LQJ QHZ DUFKDHRORJLFDO PDSV, DUFKDHRORJLFDO ]RQLQJ RI 
WKH WHUULWRU\, SUHYHQWLYH VWXG\ RI WKH DUHDV RI SODQQHG 
HFRQRPLF GHYHORSPHQW. 6HFRQG, WHVWLQJ LQ WKH DUHDV 
DOORFDWHG IRU FRQVWUXFWLRQ SURMHFWV. 7KLUG, H[FDYDWLRQ 
VWXG\ RI WKH VLWHV LQ FDVHV ZKHQ RWKHU IRUPV RI SUHVHUYD-
WLRQ DUH QRW YLDEOH.
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Резюме. В последнее время оȧуȧается конфликт 
интересов археологов и хозяйствуȬȧих субȨектов 
в сфере охраны и исследования культурно-истори-
ческого наследия. Каждый стремиться реализовать 
свои интересы без учета интересов другого. Жертвами 
данного противостояния становятся памятники исто-
рии и культуры. НаȦи немецкие коллеги из архео-
логического ведомства Саксонии разработали 
и продолжаȬт развивать модель раскопок Ȧирокими 
плоȧадями, позволяȬȧуȬ минимизировать потери 
и сохранить баланс в отноȦениях с хозяйствуȬȧими 
партнерами.

В последние десятилетия не только в Европе, 
но и во всем мире наблȬдается активизация стро-
ительной деятельности, вклȬчаȬȧей реорганиза-
циȬ системы наземного сообȧения, строительство 
предприятий и жилых комплексов, добычу полезных 
ископаемых и т. д. ǲанная деятельность реализуется 
на территориях, охватываȬȧих больȦие плоȧади, 
и неизбежно приводит к значительным разруȦени-
ям археологических памятников, как уже открытых 
ранее, так и неизвестных вплоть до момента их обна-
ружения в результате археологического наблȬдения 
в процессе строительства >1@. Как показывает пра-
ктика, только 10²20 � археологических памятников 
известны до начала хозяйственного освоения какой-
либо конкретной территории, несмотря на тȧатель-
ные исследования, проведенные традиционными 
методами разведки, и полноту археологического 
архива >2@. Нередко, оказываȬтся невыясненными 
границы распространения культурного слоя. ȋто 
означает, что при проведении археологических работ 
в зонах строительства остаȬтся неизученными в сред-
нем 8²� местонахождений. Более того, в условиях 
ограниченности финансовых и лȬдских ресурсов, 
на открытых памятниках исследование охватывает, 
главным образом, центральные, богатые находками 
зоны комплексов, и не вклȬчает перифериȬ.

В данной ситуации наилучȦим из возможных 
реȦений было бы предотвраȧение строительства. 
Но это невероятно. Есть и другой путь, который 
реализуется на практике в Саксонии с 1��0-х годов. 
При поддержке законодательства здесь получили 
распространение и развитие методики поиска архео-
логических памятников и раскопок «больȦими 
плоȧадями», т. н. «JUR�ÁlFKLJH $XVJUDEXQJHQ» или 
«ODUJH SURMHFW». ǲанные методики позволяȬт выявить 
максимально возможное количество археологических 
памятников и оценить границы их распространения, 
изучить не только центральнуȬ зону, но и охватить 
периферийнуȬ часть местонахождений. Реализация 
этих методик привела к получениȬ неожиданно 

Summary. 5HFHQWO\ ZH·YH EHHQ H[SHULHQFLQJ D FRQÁLFW 
RI LQWHUHVW EHWZHHQ WKH DUFKDHRORJLVWV DQG WKH EXVLQHVV 
HQWLWLHV LQ WKH DUHD RI SUHVHUYDWLRQ DQG VWXG\ RI FXO-
WXUDO DQG KLVWRULFDO KHULWDJH. (DFK RI WKH SDUWLHV WULHV 
WR SURWHFW LWV RZQ LQWHUHVWV GLVUHJDUGLQJ WKH LQWHUHVW RI 
DQRWKHU. 7KH YLFWLP RI WKLV FRQIURQWDWLRQ LV WKH FXOWXUDO 
DQG KLVWRULFDO KHULWDJH. 2XU *HUPDQ FROOHDJXHV IURP 
WKH $UFKDHRORJLFDO +HULWDJH 2IILFH RI 6D[RQ\ KDYH 
GHYHORSHG DQG FRQWLQXH ZRUNLQJ RQ WKH PRGHO RI ODUJH 
DUHD H[FDYDWLRQV SURYLGLQJ IRU PLQLPL]DWLRQ RI ORVVHV 
DQG PDLQWDLQLQJ EDODQFH LQ WKHLU UHODWLRQVKLS ZLWK EXVL-
QHVV FRPPXQLW\.

2YHU WKH SDVW GHFDGHV QRW RQO\ LQ (XURSH, EXW DOVR 
JOREDOO\ WKHUH LV D JURZLQJ QXPEHU RI GHYHORSPHQW SUR-
MHFWV LQFOXGLQJ UHRUJDQL]DWLRQ RI JURXQG WUDQVSRUWDWLRQ 
V\VWHP, FRQVWUXFWLRQ RI FRPSDQLHV DQG UHVLGHQWLDO UHDO 
HVWDWH, PLQLQJ SURMHFWV, HWF. 7KHVH SURMHFWV DUH LPSOH-
PHQWHG LQ ODUJH DUHDV DQG LQHYLWDEO\ FDXVH D VLJQLÀFDQW 
GHVWUXFWLRQ RI DUFKDHRORJLFDO VLWHV, ERWK WKH DOUHDG\ 
GLVFRYHUHG DQG WKH XQNQRZQ XQWLO WKHLU GLVFRYHU\ LQ 
WKH SURFHVV RI DUFKDHRORJLFDO PRQLWRULQJ RI WKH FRQ-
VWUXFWLRQ SURFHVV >1@. )URP SUDFWLFDO H[SHULHQFH LW PD\ 
EH VDLG WKDW, DV D UXOH, RQO\ 10²20 � RI DUFKDHRORJLFDO 
VLWHV DUH NQRZQ SULRU WR WKH EHJLQQLQJ RI HFRQRPLF 
GHYHORSPHQW RI D SDUWLFXODU WHUULWRU\ GHVSLWH FDUHIXO 
H[DPLQDWLRQ SHUIRUPHG E\ WUDGLWLRQDO UHFRQQDLVVDQFH 
PHWKRGV RU WKH DYDLODELOLW\ RI DUFKDHRORJLFDO GDWDEDVHV 
>2@. 4XLWH RIWHQ WKH ERXQGDULHV RI WKH FXOWXUDO OHYHO 
SURSDJDWLRQ UHPDLQ REVFXUH. 7KLV PHDQV WKDW GXULQJ 
WKH DUFKDHRORJLFDO H[FDYDWLRQV LQ WKH DUHDV RI FRQVWUXF-
WLRQ 8²� ORFDWLRQV RQ DQ DYHUDJH UHPDLQ XQUHVHDUFKHG. 
0RUHRYHU, JLYHQ WKH ÀQDQFLDO DQG VWDII UHVWUDLQV, RQO\ 
WKH WKH FHQWUDO, ULFK LQ ÀQGV ]RQHV RI WKH FRPSOH[HV DUH 
FRYHUHG E\ UHVHDUFK LQ WKH GLVFRYHUHG VLWHV, DQG WKH 
SHULSKHU\ LV QRUPDOO\ H[FOXGHG.

,Q WKLV VLWXDWLRQ WKH EHVW SRVVLEOH VROXWLRQ ZRXOG 
EH SUHYHQWLQJ DQ\ FRQVWUXFWLRQ LQ WKH DUHD. +RZHYHU 
WKLV VFHQDULR GRHV QRW VHHP SUREDEOH. 7KHUH LV DQRWKHU 
DSSURDFK, ZKLFK KDV EHHQ LPSOHPHQWHG LQ 6D[RQ\ 
EHJLQQLQJ IURP 1��0V. 2ZLQJ WR WKH OHJLVODWLYH VXSSRUW 
D PHWKRGRORJ\ RI VHDUFK IRU DUFKDHRORJLFDO VLWHV DQG 
WKHLU H[FDYDWLRQV LQ ´ODUJH DUHDVµ, WKH VR FDOOHG ´JUR�-
ÁlFKLJH $XVJUDEXQJHQµ RU ´ODUJH SURMHFWµ KDV EHFRPH 
D FRPPRQ SUDFWLFH LQ WKH UHJLRQ. 7KHVH PHWKRGRORJLHV 
SURYLGH IRU GHWHFWLRQ RI WKH PD[LPXP SRVVLEOH QXPEHU 
RI DUFKDHRORJLFDO VLWHV DQG GHWHUPLQDWLRQ RI WKHLU SURSD-
JDWLRQ ERXQGDULHV, WKXV VWXG\LQJ QRW RQO\ WKH FHQWUDO 
]RQH, EXW DOVR WKH SHULSKHU\ RI WKH ORFDWLRQV. ,PSOH-
PHQWDWLRQ RI WKLV PHWKRGRORJ\ SURGXFHG XQH[SHFWHGO\ 
JRRG DQG YDOXDEOH IRU WKH DUFKHRORJ\ UHVXOWV >3@. 2QH 
H[DPSOH ZDV WKH GLVFRYHU\ RI DUFKDHRORJLFDO WUDFHV RI 
QRQ-VHWWOHG JURXSV RI SRSXODWLRQ RI WKH WUDQVLWLRQ IURP 
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высоких и ценных для археологии результатов >3@. 
В качестве примера может послужить выявление 
археологических следов не оседлых групп населе-
ния переходного от мезолита к неолиту типа «с или 
без» керамического материала. ȋфемерные следы 
таких культур отражаȬт картину поселения, кото-
рая может быть типичной для малоплодородных 
песчаных областей ǹаузица на востоке Саксонии. 
Они в настояȧий момент исследуȬтся обȦирно 
в преддверии активной и интенсивной добычи там 
бурого угля. Также показательны примеры раскопок 
отложений лесса «больȦими плоȧадями» на северо-
западе Саксонии около ǹейпцига, давȦие значимые 
ранненеолитические следы поселений на тех терри-
ториях, на которых планируется интенсификация 
сельского хозяйства или строительство автобана >�@.

В России в практике археологической работы 
основным методом поиска и первичного изучения 
археологических памятников остается визуальный 
осмотр местности, сбор подȨемного материала и Ȧур-
фовка. В условиях интенсификации хозяйственного 
освоения земель этот метод уже не может обеспечить 
получение качественных результатов. Обнаруже-
ние археологического памятника представляется 
скорее счастливой случайностьȬ, чем закономерно-
стьȬ. Не может принципиально изменить ситуациȬ 
и постепенное проникновение новых методов поиска 
и фиксации памятников ³ лазерного сканирования 
местности, стереофотограмметрии и т. д. Приме-
нение данных методов позволяет выявить обȨекты 
с выраженным рельефом на дневной поверхности, 
но оказывается бесполезным в поиске памятников, 
рельеф которых уже давно не читается на поверхно-
сти земли, и скрытых глубоко под землей.

Нам необходимо учитывать и изучать опыт 
наȦих западных коллег, адаптировать его к россий-
ской действительности, чтобы поддержать развитие 
археологии на высоком научном уровне и сохранить 
историко-культурное наследие.

WKH 0HVROLWKLF WR WKH 1HROLWKLF W\SH ´ZLWK RU ZLWKRXWµ 
SRWWHU\. 7KH HSKHPHUDO WUDFHV RI VXFK FXOWXUHV UHÁHFWHG 
WKH SLFWXUH RI VHWWOHPHQW, ZKLFK FRXOG EH W\SLFDO IRU WKH 
ORZ LQ IHUWLOLW\ VDQG\ WHUULWRULHV RI /DXVLW] LQ WKH VRXWK 
RI 6D[RQ\. $W SUHVHQW WKH\ DUH DFWLYHO\ VWXGLHG LQ WKH 
DQWLFLSDWLRQ RI WKH EHJLQQLQJ RI LQWHQVLYH ODUJH VFDOH FRDO 
PLQLQJ LQ WKH DUHD. 2WKHU SRVLWLYH H[DPSOHV ZHUH ORHVV 
VHGLPHQWV H[FDYDWLRQV LQ ´ODUJH DUHDVµ LQ WKH QRUWK-ZHVW 
RI 6D[RQ\ QHDU /HLS]LJ ZKLFK SURGXFHG LPSRUWDQW HDUO\ 
1HROLWKLF WUDFHV RI VHWWOHPHQWV LQ WKH WHUULWRULHV ZKHUH 
DQ LQWHQVLYH DJULFXOWXUDO GHYHORSPHQW ZDV SODQQHG, RU 
D KLJKZD\ FRQVWUXFWLRQ >�@.

,Q WKH 5XVVLDQ DUFKDHRORJLFDO SUDFWLFHV PDLQ DUFKDHR-
ORJLFDO VLWHV GHWHFWLRQ DQG SULPDU\ VWXG\ PHWKRGV DUH 
VWLOO YLVXDO REVHUYDWLRQ RI WKH DUHD, FROOHFWLRQ RI VFDWWHU 
ÀQGV DQG WHVWLQJ. 8QGHU WKH FRQGLWLRQV RI LQWHQVLÀFD-
WLRQ RI WKH HFRQRPLF GHYHORSPHQW RI WKH WHUULWRULHV 
WKLV PHWKRG LV QR ORQJHU VXLWDEOH IRU REWDLQLQJ KLJK 
TXDOLW\ UHVXOWV. 7KH GLVFRYHU\ RI DQ DUFKDHRORJLFDO 
VLWH EHFRPHV UDWKHU D OXFN\ DFFLGHQW WKDQ D UHJXODULW\. 
*UDGXDO LQWURGXFWLRQ RI QHZ PHWKRGV RI GHWHFWLRQ DQG 
À[DWLRQ RI VLWHV ³ ODVHU ODQGVFDSH VFDQQLQJ, VWHUHR-
SKRWRJUDPPHWU\, HWF. LV DOVR LQFDSDEOH RI FKDQJLQJ WKH 
VLWXDWLRQ GUDPDWLFDOO\. 8VH RI WKHVH PHWKRGV DOORZV 
GHWHFWLQJ VLWHV ZLWK D SURQRXQFHG GD\ VXUIDFH SURÀOH, 
EXW LW LV XVHOHVV ZLWK UHJDUG WR WKH GHHSO\ EXULHG VLWHV 
WKH UHOLHI RI ZKLFK LV QR ORQJHU YLVLEOH RQ WKH VXUIDFH.

,W LV QHFHVVDU\ WR VWXG\ DQG OHDUQ IURP WKH H[SHULHQFH 
RI RXU ZHVWHUQ FROOHDJXHV, DGDSW LW WR WKH 5XVVLDQ HQYL-
URQPHQW LQ RUGHU WR PDLQWDLQ KLJK DFDGHPLF VWDQGDUGV 
RI DUFKDHRORJLFDO UHVHDUFK DQG SUHVHUYH RXU KLVWRULFDO 
DQG FXOWXUDO KHULWDJH.
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%85,$/6 2) 7+( ($5/< 0,''/( $*( ,1 7+( 833(5 2% 5,9(5 %$6,1 163

(. 9. 9RG\DVRY, 2. 9. =DLWVHYD
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67$527858.+$16. $6 $1 (9,'(1&( 2) 75$'( &217$&76 ,1  
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/$7( 0,''/( $*( 5866,$1 72:16 ,1 7+( 0,''/( %$6,1 2) 7+( <8* 5,9(5 18�
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$5&+,7(&785( $1' 63$7,$/ 25*$1,=$7,21  
2) 92,.$5 )2575(66 (%$6(' 21 7+( 0$7(5,$/6 2)  
7+( (;&$9$7,216 ,1 2012²201�) 1�0

$. 9. 1RYLNRY, 2. ,. 1RYLNRYD
1<$/,16.2-(-1 )2575(66 $6 $ 5,78$/  
$1' 352'8&7,21 &203/(; 1�3
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$ ),1' 2) $ ',67,//,1* 7$1. 21 0$1*$=(<$ 6(77/(0(17  
(72 7+( 352%/(0 2) ',67,//,1* 75$'( ,1 0$1*$=(<$)  1��
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(92/87,21 2) %$552: %85,$/ 5,7( ,1 7+( .$0$ 5,9(5 %$6,1 1��
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21 7+( 352%/(0 2) 7+( 2%-,57<6+ $5&+$(2/2*,&$/  
&20081,7< )250$7,21 202

0. $. 5XGNRYVND\D
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1(: '$7$ 21 7+( 0,''/( $*(6 2) 7+( 7$,*$ =21( 2) :(67 6,%(5,$ 20�
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3$/(2$6,$1 '20(67,&$7,21 ,1 7+( $5&+$(2/2*,&$/ &217(;7 212
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867-9$6-(*$1 1 ³ 0(',(9$/ )2575(66 ,1 7+( 1257+ 2% 5,9(5 %$6,1 21�
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IMAGES OF THE NORTH: CONCEPTS, IDEOLOGY, ICONOGRAPHY
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$17+52320253+,& 6&8/3785( 2) 7+( 6(/.836 2) 7+( 7<0 5,9(5 222

9. '. 9LFWRURYD
,&212*5$3+,& 7<32/2*< 2) ,&21,& 6,*16 22�

(. 0. *ODYDWVND\D
32/<*$0286 )$0,/,(6 2) 7+( <$0$/: (7+12-67$7,67,&$/ $1$/<6,6 %< 7+( 
0$7(5,$/6 2) 7+( (1' 2) 7+( 1�7+ ³ %(*,11,1* 2) 7+( 207+ &(1785< 226

/. -DQLN
%,1',* 5(/$7,216+,36: 7+( /$1'6&$3(6 2) 7+( 3$67 228
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5(35(6(17$7,21 2) 086+5220 &8/7 ,1 $1&,(17  
$57 2) &+8.27.$ 231

(. *. 'HYOHW, $. ,. )DNKUL, Е. 6. 2VWULURYD, (. $. *UHVKQLNRY, $. 6. 3DNKXQRY, $. $. 8O\DQRY
52&. $57 6,7(6 21 81(6&2 :25/' &8/785$/ +(5,7$*( /,67 23�
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9. 6. =KLWHQHY
=22-$17+52320253+,& ,0$*( )520 .$329$ &$9( $1' 7+(  
+<%5,' :$// '5$:,1*6 ,1 )5$1&2-&$17$%5,$1 &$9( $57  23�

(. '. .DYHU]QHYD, (. $. .DVKLQD
6&8/3785(' %,5'6· ,0$*(6 $1'  %21(6 ,1 5,78$/ 35$&7,&(6 2)  
7+( (8523($1 1257+-($67 3238/$7,21 ,1 7+( ),1$/ 6721( $*( ³  
0,''/( 2) 7+( %521=( $*( 3(5,2' 2�0

6. .DQHU
5()/(&7,1* 21 35(+,6725,& ),*85,1(6: :+< 62 0$1<  
,1 -$3$1 $1' 62 )(: (/6(:+(5(" 2��

*. *. .RURO
%,5'6 )/<,1* 1257+ (21 7+( 0$7(5,$/6 2) 7+( 0,''/( $*(  
725(87,&6 2) 7+( 6$<$1-$/7$, 5(*,21) 2��

$. 5. /DVNLQ
251,720253+,& ,0$*(6 ,1 3(752*/<3+6 2) 7+( $085  
$1' 7+( 86685, &203/(;(6 2��

1. 9. /REDQRYD
21&( $*$,1 21 7+( 48(67,21 2) &+5212/2*< $1'  
3(5,2',=$7,21 2) .$5(/,$1 52&. $57 2�2

3. .. /RPRY, $. 9. 1RYLNRY
5()/(&7,216 21 7+( 678'< 2) 02'(/(' &/$< ),*85(6 2) 7+(  
2%-,57<6+ ,17(5)/89( 2) 7+( ),567 +$/) 2) 7+( 167 0,//(11,80 $' 2�3

(. $. 0LNODVKHYLFK
,0$*(6 2) (;7,1&7 $1' &+$1*(' 7+(,5 +$%,7$7 $1,0$/6  
,1 7+( ($5/,(67 52&. $57 2) 7+( 0,''/( <(1,6(, 2�6

/. ,. 0LVVRQRYD
7857/( ,0$*( ,1 0<7+2-5,78$/ &216&,2861(66  
$1' 5($/ /,)( (21 7+( 0$7(5,$/6 2) $5&+$(2/2*,&$/  
$57,)$&76 )520 6$.+$/,1, ,78583, $1' 021(521 ,6/$1'6) 2��

<X. ,. 2]KHUHGRY
9(',& 7+(0( ,1 .8/$, 0(7$/ 3/$67,&6 $1' 6(/.83 0<7+2/2*< 260

6. 1. 3DQLQD
+,(52723< 2) 7+( 678',(' 3$57 2) 7+( 867-9$*,/ +,//  
6$&5$/ 63$&( ³ 1(2/,7+,&-/$7( ,521 $*( 5,78$/ 6,7(  
2) 7+( )25(67 75$16-85$/ 263

$. 6. 3DKXQRY
86,1* ',*,7$/ ,0$*( (1+$1&(0(17 )25 7+( 5(9($/,1* 2)  
7+( '(7$,/6 2) )$'(' ,0$*(6: ,76 35,1&,3/(6 $1' $33/,&$7,21  26�

'. *. 6DYLQRY
1257+(51/6,%(5,$1 &20321(17 2) 7+(  
2.81(9 $57,67,& 75$',7,21 268

2. 6. 6RYHWRYD
:,17(5 027,)6 ,1 52&. $57 2) 6,%(5,$ 2�2
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А. <D. 7UXIDQRY, =K. 1. 7UXIDQRYD
72 7+( ,668( 2) $1 ´(/. ,0$*(µ ,1 :(67 6,%(5,$1 0(7$/  
3/$67,&6 ,1 7+( ($5/< ,521 $*( &8/785(6 2��

(. 5. 8VPDQRYD, %. 6. .R]KDNKPHWRY
+256( &8/7 ,1 02'(51 /,)( 2) 7+( .$=$.+ 3(23/( 2�6

(. *. )HGRURYD 
251$0(17: 7+( ´.,1µ $1' 7+( ´$/,(1µ (21 7+( 2% 8*5,& 0$7(5,$/6) 2��

<X. 3. &KHP\DNLQ
21 7+( 63(&,$/ ´2%-85$/ $57 67</(µ ,1 7+( ,521 $*( 281

ARCHAEOLOGY OF THE ARCTIC

9. 1. $GDHY
'2* %5((',1* 35$&7,&(6 2) 7+( 1257+(51 3(23/(6 2) :(67(51  
6,%(5,$ ,1 7+( /,*+7 2) (7+12-$5&+$(2/2*,&$/ 352%/(06 286

,. 2. 9DVNXO
$5&7,& $1' 68%-$5&7,& =21( 2) 7+( (8523($1  
1257+-($67 ,1 7+( ($5/< ,521 $*( 288

$O. 9. *XVHY 
)81(5$/ 5,7(6 2) 7+( 0,''/( $*( 3238/$7,21 2) 7+(  
1257+ 2) :(67(51 6,%(5,$ (%$6(' 21 7+( 0$7(5,$/6 2)  
%85,$/ 6,7(6 1($5 =(/(1< <$5 9,//$*() 2�1

$Q. 9. *XVHY 
$1&,(17 352'8&7,21 6,7(6 :,7+,1 7+( 6$&5$/ 63$&( 2)  
867 32/8, 6$&5(' 3/$&(  2�3

6. 9. *XVHY
2/' :+$/,1* &8/785( 2) &+8.27.$  
$1' $/$6.$ $1' 7+( 6($ 0$00$/6 +817(56 2)  
*5((1/$1' ,1 7+( 6(&21' 0,//(11,80 %&: &203$5$7,9( 678'< 2�6

9. /. 'HU]KDYLQ
522) '(6,*1 2) 7+( 32025 +286(6 2) 63,76%(5*(1 2�8

2. 9. =DLWVHYD, $. $. 3XVKNDUHY, 0. 9. 9DYXOLQ
$5&7,& $5&+(2/2*< ,1 3' 301

9. *. =DNKDURY, 9./. 'HU]KDYLQ
',))(5(1&(6 ,1 &2/21,=$7,21 67$*(6 %(7:((1 7+( &2$676 2) *5((1/$1', 
63,76%(5*(1, $1' 129$<$ =(0/<$ %(&$86( 2) 121-&21&855(1&(  
2) 7+( 7(0325$/ %281'$5,(6 2) 7+( 1$785$/ 352&(66(6  
(;75(0806 (7+( /,77/( ,&( $*() 303

(. 0. .ROSDNRY
6($ 0$00$/6 +817,1* ,1 7+( $5&+$(2/2*<  
2) 1257+(51 )(1126&$1',$ 306

А. 0. 0XU\JLQ
(8523($1 32/$5 5(*,21 ,1 7+( 167 ³ %(*,11,1* 2) 7+( 21'  
0,//(11,80 $' ³ )$&76 $1' +<327+(6(6 308
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$. $. 2UHNKRY
02%,/,7< ,1 62&,2-(&2120,& $'$37$7,21 2) 7+( 3238/$7,21 2) ($67(51 
&+8.27.$ (7+( /$.+7,1 $1' 7+( .$1&+$/$1 &8/785(6) 311

А. 9. 3OHNKDQRY
5(,1'((5 +(5'(56 &$036 21 <$0$/ 3(1,168/$ ³  
(7+12-$5&+$(2/2*,&$/ $3352$&+ 31�

'. ,. 5D]KHY, (. 2. 6Y\DWRYD
%,2-$17+5232/2*< 2) 7+( /2:(5 2% 3238/$7,21 2) 7+( 127+²137+ &(1785,(6  
(21 7+( 0$7(5,$/6 2) =(/(1< <$5 %85,$/ 6,7( ,17(50(176) 31�

'. 6. 7XSDNKLQ
),6+,1* ,1 7+( 1257+ 2) :(67(51 6,%(5,$ $6 $1 $'$37$7,21  
675$7(*< 2) 7+( ($5/< $*(6 31�

1. 9. )HGRURYD
75$'( $1' ',3/20$&< ,1 7+( 1257+ 2) ($67(51 (8523( $1'  
:(67(51 6,%(5,$. 1257+(51 /$7,78',1$/ 52$' 322

,. 9. 6KPLGW, 7. $. *RUEXQRYD
6(0$17,& ,&21,&6 2) 02%,/( 2%-(&76 2) 7+( &+8.&+,  
6(77/(0(17 9$1.$5(0  32�

MULTIDISCIPLINARY RESEARCH METHODS IN ARCHAEOLOGY OF NORTHERN 
EURASIA

'. 2. *LPUDQRY, 7. 9. /REDQRYD
),6+,1* 3$77(516 2) %8.+7$ 1$.+2'.$ $1' 1$'<0 +,//)2576  
3238/$7,21 (%$6(' 21 0$7(5,$/6 2) 2012²2013 (;&$9$7,216) 332

3. .. 'DVKNRYVN\, 0. 0. 6LODQWMHYD, 1. <X. 6SHUDQVND\D, 7. $. 6LQLWV\QD 
3/$17 5(0$,16 )520 6&<7+,$1 7,0(  
%85,$/ 6,7( &+,1(7$-,, ($/7$,) 33�

'. <X. (IUHPRYD, (. $. 3X]DWNLQD, 9. 9. *ULVKDNRY, 6. <D. $OLEHNRY
5(68/76 2) 6&,(17,),& $1$/<6,6 0(7+2'6 $33/,&$7,21 ,1  
7+( 678'< 2) 7+( 5,78$/ 35$&7,&(6 2) 7+( 92/*$ ),116 338

(. $. .RVKHOHYD 
327(17,$/ 2) 86,1* *(2,1)250$7,21 7(&+12/2*,(6 )25 7+(  
$1$/<6,6 2) 3$/(2-*(2*5$3+,&$/ $1' $5&+$(2/2*,&$/ '$7$ 3�0

<D. 9. .X]PLQ 
,1,7,$/ &2/21,=$7,21 2) (85$6,$1 $5&7,&:  
&855(17 67$7( 2) 7+( 352%/(0 3�2

(. /. /\FKDJLQD, 1. (. =DUHWVND\D, $. 9. &KHUQRY, (. *. /DSWHYD, 6. 6. 7URÀPRYD
,17(5',6&,3/,1$5< 678',(6 2) ,175$9$//(< +2/2&(1(  
$5&+$(2/2*,&$/ 6,7(6 (&+$6+.,16.2-( /$.(, 833(5 .$0$ &$6( 678'<)  3��

/. 1. 0\OQLNRYD
,03257(' &(5$0,&6 21 75$16,7,21 )520 7+( %521=( 72  
7+( ($5/< ,521 $*( 3(5,2' 6,7(6 (/,1(92-1 6(77/(0(17) 3��
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$. 9. 1LNXOLQD, <D. 9. .X]PLQ, '. $. &KXSLQD, ,. '. =ROQLNRY
63$7,$/ $1$/<6,6 2) $5&+$(2/2*,&$/ 6,7(6 2) 7+( &(175$/ 3$57 2)  
%$5$%,12 )25(67-67(33( (7+( 1(2/,7+,& ³ 7+( 0,''/( $*(6)  
21 7+( %$6,6 2) *,6 7(&+12/2*,(6 3��

9. 9. 3LWXONR, 9. ,. .KDUWDQRYLFK, 9. %. 7LPRVKLQ, (. <X. 3DYORYD, $. .. .DVSDURY
$1&,(17 $17+5232/2*,&$/ ),1'6 2) 7+( +,*+ /$7,78'( $5&7,& (7+(  
=+2.+29 &$03 $1' 7+( 12926,%,56. ,6/$1'6): $*( $1' *(1(7,&6 3�1

$. 9. 3RVWQRY, ,. '. =ROQLNRY, (. 9. 'HHY
1$785$/ $1' &/,0$7,& 02'(/ 2) 7+( (92/87,21 2)  
3$/(2-(19,5210(17 ,1 7+( 1257+(51 $1*$5$ 5(*,21 2)  
7+( 7851 2) 7+( /$7( 3/(,672&(1( ³ +2/2&(1( 21 7+( 0$7(5,$/6  
2) 7+( %2*8&+$1 +<'52 32:(5 3/$17 /$.( )/22',1* $5($ 678'< 3��

1. *. 5D]MLJDHYD, /. $. *DQ]HL, 7. $. *UHEHQQLNRYD, /. 0. 0RNKRYD, 1. ,. %HO\DQLQD
(19,5210(17$/ &21',7,216 $6 $ )$925$%/( )$&725 )25 7+(  
$1&,(17 3238/$7,216 0,*5$7,216 '85,1* 7+( +2/2&(1( &/,0$7(  
237,080 ,1 7+( 6287+ 2) 7+( )$5 ($67  3��

-. &KODFKXOD
*(2$5&+$(2/2*< 2) 35(*/$&,$//3(5,*/$&,$/ 2&&83$7,21 6,7(6:  
7+( 6,%(5,$1 ³ 1257+ $0(5,&$1 /,1.$*( 360

RECENT APPROACHES AND LEGAL INITIATIVES IN THE FIELD OF PROTECTION AND 
PRESERVATION OF CULTURAL HERITAGE

<X. 9. *HUDVLPRY, 0. $. .RUXVHQNR
´)$/6(µ $5&+$(2/2*,&$/ 6,7(6 $1' 7+( 352%/(0 2)  
$5&+$(2/2*,&$/ +(5,7$*( 3527(&7,21 36�

9. М. .RVWRPDURY
86( 2) *(23+<6,&$/ 0(7+2'6 ,1 '(),1,1* 7+( &8/785$/  
+(5,7$*( 6,7(6 %25'(56 36�

<X. $. /DYUXVKLQ, $. 1. %HVVXGQRY
3$/(2-=22/2*,&$/ &$7$67523+(6 2) 7+( /$7( 3$/(2/,7+,& $1' 7+( 
35(6(59$7,21 2) )5$*0(176 2) 7+(,5 0$1,)(67$7,21 $6 7+(  
&8/785$/ +(5,7$*( 2%-(&76 36�

,. $. 6DSU\NLQD
0(7+2'2/2*,&$/ 352%/(06 2) 3527(&7,21 2%-(&7  
'(),1,7,21 ,1 $5&+(2/2*< 3�0

0. <X. 6HO\DQLQD
,1'8675,$/ 685*87 $5&+$(2/2*< 3�3

$. 9. 6R\XURYD
72%2/6. 5(*,21$/ 678',(6 62&,(7< $1' ),567 $77(0376 2) $5&+$(2/2*,&$/  
6,7(6 5(*,675$7,21 ,1 7+( 1257+ 2) :(67(51 6,%(5,$ ,1 1�20²1�30 3��

$. $. 7V\EDQNRY
6$/9$*( (;&$9$7,216 ,1 1257+(51 $6,$: ,167,787( 2)  
$5&+$(2/2*< $1' (7+12*5$3+< 6% 5$6 (;3(5,(1&( 3��
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+. 6WaXEOH, ,. 9. 6KPLGW, 7. $. *RUEXQRYD
/$5*( $5($ (;&$9$7,216 ,1 0$-25 (&2120,& '(9(/230(17  
=21(6: 1((' $1' 3(563(&7,9(6 381



Научное издание

IV Северный археологический конгресс.
Материалы

Подписано в печать 01.10.2015 г.
Фомат 84х108/16
Бумага ВХИ 80 г/м2

Гарнитура Book Antiqua
Усл. печ. л. 47,19
Тираж 200 экз.
Заказ № 3732

Оригинал-макет подготовлен в научно-редакционном отделе
Иститута истории и археологии УрО РАН
620990, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, 16
Тел. 8 (343) 374-53-40, E-mail: ui_vestnik@mail.ru

Отпечатано в ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»
Екатеринбург, переулок Автоматики, 2Ж
Тел.: 8 (800) 300-16-00
www.alfaprint24.ru


