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could be preserved as relic ones. It is these groups that were most easily integrated (independently or 
forcefully) into the new world, the birth of which took place as a result of a powerful cultural impulse 
of the latitudinal direction at the turn of the 2nd — 1st millennia bC.

РЕПОВИДНЫЕ СОСУДЫ МАНЫЧСКОЙ КАТАКОМБНОЙ КУЛЬТУРЫ 
КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО СВЯЗЕЙ С ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИМИ КУЛЬТУРАМИ
В. я. Стеганцева 
Институт истории материальной культуры РАН, Санкт-Петербург, Россия
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Ключевые слова: реповидные сосуды, манычская катакомбная культура, эпоха средней 
бронзы, связи с земледельческими культурами.
Реповидная керамика составляет почти треть керамических изделий, найденных в по-

гребениях манычской катакомбной культуры. Сосуды, которые входят в эту категорию — 
широкие, тяжелые, с усиленным венчиком — выглядят весьма странно для обихода ко-
чевников (Стеганцева 2004: 439), в котором скорее можно ожидать емкости более легкие, 
тонкостенные, скорее деревянные, кожаные или металлические.

Ряд признаков — форма тулова, венчика, орнамент и их сочетание, составляющие об-
раз тарной керамики, позволяют предположить происхождение реповидной керамики из 
земледельческих культур. Раздутая и приземистая форма в сочетании с массивным пло-
ским венчиком-ободком более всего напоминают сосуды-пифосы, известные в культурах 
Крита, Южного и Северного Кавказа.

Более половины этих сосудов орнаментированы. Большая часть орнаментов представ-
лена налепными валиками, расчлененными насечками или пальцевыми вдавлениями. Ва-
лики обычно расположены выше наибольшего диаметра, в нижней части плечиков сосуда. 
Сосуды-пифосы из кладовых дворца Миноса украшены орнаментом из налепных валиков 
с насечками. Там этот орнамент назван «веревочным» и считается, что он имитирует ве-
ревочные сети, которые применяли для переноски больших сосудов (Пендлбери 1950: 152, 
рис. 54, 2; Evans 1930: 264, fig. 179). Гораздо меньшее количество реповидных сосудов ор-
наментировано по верхней части плечиков заштрихованными треугольниками, вершины 
которых направлены вверх или вниз. Особое внимание вызывают крестообразные фигуры 
из налепных валиков с пальцевыми вдавлениями, расположенными на внутренней сторо-
не дна и, изредка, на наружной.

Мотивы и приемы нанесения орнамента реповидных сосудов находят аналогии в куро-
аракской культуре Северного (Мунчаев 1994б: 218, табл. 60, 2; 220, табл. 61, 8) и Южного 
Кавказа (Кушнарева 1993: 70, рис. 26, 40, 62; Мунчаев 1994а: 19, табл. 1, 1–6), новосвобод-
ненской культуре (Резепкин 2012: 145, рис. 16, 3; 250, рис. 122, 5–6) и материалах курганов 
Триалети (Джапаридзе 1994: 76, табл. 18, 27; 82, табл. 21, 31, 36–38).
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thE nAPIform VESSELS of thE mAnyCh CAtAComb CuLturE  
AS thE EVIdEnCE of rELAtIonS wIth AgrICuLturAL CuLturES

Veronika ya. Stegantseva
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Keywords: napiform vessels, Manych catacomb culture, Middle Bronze Age, connections with the 
agricultural cultures.
The napiform pottery makes up almost a third of the ceramic products found in burials of the Man-

ych catacomb culture. The vessels forming this category — wide, heavy, with the reinforced rim — look 
very strange for household utensils of the nomads, who, it seemed, would have used containers that 
were lighter, thin-walled, made rather of wood, leather or metal.

a number of features such as the shape of the body and rim, as well as the ornament, which in com-
bination make up the kind of tare ceramics, suggest the origin of the napiform ceramics to have been 
connected with the agricultural cultures. The bloated and squat shape in combination with the mas-
sive flat rim most closely resembles the pythos-type vessels known in the southern cultures of Crete,  
the Southern and the Northern Caucasus.

More than half of these vessels are ornamented. Most of the ornaments are represented by sticked-
on rollers partitioned by notches or finger impressions. The rollers are usually located above the largest 
diameter, in the lower part of the shoulder space. a much smaller part of the vessels is ornamented on 
the upper part of the shoulders by shaded triangles, whose apices are directed up or down. Particular 
attention is paid to cross-shaped figures of sticked-on rollers with finger impressions located on the 
inside of the bottom and, occasionally, on its outside.

The motives and methods of applying the ornaments have analogies in the Kura-araxes culture of 
the North and South Caucasus, Novosvobodnaya culture, the materials of Trialeti burial ground and 
“corded pithoi” of the Palase of Minos at Knossos.

ПО ПОВОДУ НЕКОТОРЫх ОЦЕНОК ДЕМОгРАфИЧЕСКОЙ  
СИТУАЦИИ И ЖИЗНЕННЫх УКЛАДОВ НАСЕЛЕНИЯ  
САБАТИНОВСКОЙ КУЛЬТУРЫ
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Ключевые слова: cабатиновская культура, степное (пастушеское) общество; относи-
тельно оседлое население; демографический взрыв.
Беспристрастная социально-экономическая оценка сабатиновской культуры, данная 

В. М. Массоном (Массон 1998: 260, 262–264), на мой нынешний взгляд, близка к истине. 
Время восторгов по поводу более 2000 якобы долговременных поселений этой культуры,  
в том числе протогородов и т. п. (Черниенко 2000: 483, 484, 500–501) прошло. Но часто  
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