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horSE EQuIPMENt of thE lAtE BroNzE AgE IN EArly ChINA: 
rEVolutIoN ANd EVolutIoN
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interaction between the steppe and China.
This paper focuses on the reconstruction of a bridle set without bits for driving chariot horses. There 

are examples of bridles without bits in the Shan complexes of China — they also have no cheekpieces, but 
include metal or bone arcuate elements that might have been used as upper or lower elements of ‘haka-
mors’ (halters). The reins were attached to the ends of these elements. bits appear in China only in the 
era of the Western Zhou under the influence of steppe cultures. The further evolution of horse bridle in 
China occurred independently. The next revolutionary changes took place here in the early Scythian time.

Жертвоприношение в эпоху поздней бронзы  
(по материалам могильника тартас-1  
в барабинской лесостепи)1
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Тартас-1 — разновременный памятник, расположенный на территории Барабинской 

лесостепи в Обь-Иртышском междуречье, более десяти лет исследуется акад. В. И. Моло-
диным. Здесь обнаружены и погребальные, и хозяйственные, и ритуальные объекты, да-
тирующиеся в широком диапазоне — от неолита до позднего средневековья. Отдельные 
объекты и единичные артефакты позволяют предположить существование в погребаль-
ной обрядности носителей древних культур ритуалов жертвоприношения.

Следы таких действий обнаруживаются в эпоху развитой бронзы. Так, в материалах из 
захоронений андроновской (фёдоровской) культуры основную часть находок составляют 
керамические сосуды. Присутствие посуды в могиле традиционно рассматривается исследо-
вателями как свидетельство существования в погребальном обряде идеи сопроводительной 
пищи. Однако единичные случаи локализации сосуда на уровне материка вблизи погребения 
могут свидетельствовать как о тризне, так и о жертвоприношении, особенно если учесть, что 
в данном случае сосуд был установлен вверх дном (Ефремова, Молодин 2016).

Уникальными в свете рассматриваемой проблемы являются ритуальные комплексы 
восточного варианта пахомовской культуры, локализованные на юго-западной перифе-
рии памятника (Молодин и др. 2012). На связь с погребальным обрядом указывает на-
личие поблизости захоронений данной культуры. Объекты представляли собой каркасно-
столбовые конструкции или скопления артефактов, расположенных на уровне материка и  
в небольших ямах. Имели место прокалы и теплотехнические сооружения. В числе нахо-
док — бронзовые наконечники копий, части литейных форм, костяные и каменные изде-
лия, большое количество фрагментов керамики.

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект «Древности» № 18-09-40028 
«Модели иррациональной деятельности населения юга Западной Сибири в голоцене».
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Единичные ямы содержали кости животных, так, в одной из ям обнаружено 438 фраг-
ментов, в том числе затылочная часть черепа лося (Ефремова и др. 2017). В ямах встреча-
лись также кости рыб. Дважды на площади ритуальных комплексов обнаружены антро-
пологические остатки — фрагмент таза человека в скоплении костей коровы и пяточная 
кость среди фрагментов керамики в небольшой яме.

Таким образом, у носителей восточного варианта пахомовской культуры жертвопри-
ношение играло значительную роль в культовом действе, что проявилось не только в при-
сутствии жертвенной пищи и специфических находок, но и в наличии локализованного са-
крального пространства, требовавшего возведения помещения для отправления ритуалов. 
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archaeological evidence suggests the presence of irrational world views related with communi-

cation with supreme powers in the ideological notions of bearers of early cultures. along with ritual 
complexes, both settling and burial ones confirm this opinion. among materials from burial grounds, 
the frequent finds of pottery can be interpreted both as the presence of food accompanying the funer-
ary ritual and funerary feastings, as well as the practicing sacrificial rites. Occasionally, within the area 
of a cemetery are found objects seemingly unrelated to the funerary rite. a specific collection of arti-
facts, as well as their localization within the limits of a necropolis suggest a non-ordinary semantics of 
these structures. The presence of certain categories of finds makes it possible to connect the latter with 
practicing rituals of another type, e. g. hunting ones or even those related with metal casting, while the 
findings of separate bones of homo are possibly suggestive of human sacrifices.
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Керамика бронзового века Нижнего Приангарья практически не исследована. Тради-

ционно к эпохе бронзы относят посуду с «жемчужинами» и рубчатой поверхностью, но ра-
боты последних лет демонстрируют наличие в регионе и других керамических традиций. 


