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CErAMIC CoMPlExES of thE BroNzE AgE oN thE lowEr ANgArA: 
ProBlEMS of ChroNology ANd CulturAl BEloNgINg

Pavel V. Mandryka, Polina o. Menotrusova
Siberian Federal University, Krasnoyarsk, Russia

Keywords: Bronze Age, Lower Angara region, pottery, chronology.
The bronze age pottery from the Lower angara region remains poorly investigated; no cultural or 

chronological groups are determined within it. vessels close to the North-baykal pottery are attributed 
to the Early bronze age, as well as the ware with false textile imprints on the surface which has paral-
lels among materials from the forest zone of Western Siberia. The period of the advanced bronze age is 
represented by a group of pottery of different types with “pearls” and seamed surface. Simultaneously, 
pottery appears on the angara which is close to the Ulakhan-Segelennyakh ceramics of Yakutia. The 
period of the Late bronze comprises pots with a distinct neck and sparse decoration which have paral-
lels among materials of the Krasnoyarsk forest-steppe and Kansk-Rybinsk hollow. In the Final bronze 
age, on the Lower angara, there appears collar pottery with finger-pinched impressions. The bronze 
age date of the pottery of the Ust-belsk type and ware with “waffle” imprints remains arguable. 

ТАгАРСКАЯ КУЛЬТУРА МАРИИНСКОЙ ЛЕСОСТЕПИ:  
ИТОгИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
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1. Мариинская лесостепь, расположенная в междуречье Кии и Урюпа (притоки р. Чу-

лым), являлась северо-западной периферией ареалов древних культур Минусинских кот-
ловин. В полной мере данный тезис характеризует период раннего железа века, что под-
тверждается десятками выявленных и раскопанных памятников тагарской культуры.  
С конца 1950-х до конца 1970-х гг. комплексы раннего железного века Мариинской лесо-
степи являлись основными объектами исследований кемеровских археологов. Материа-
лы раскопок своевременно издавались, использовались в многочисленных аналитических 
работах и подготовке диссертационных исследований. Выход обобщающей монографии 
(Мартынов 1979) ознаменовал собой завершение программы по изучению тагарской куль-
туры Мариинской лесостепи.

2. Перспективы изучения тагарской культуры Мариинской лесостепи базируются на 
актуализации уже имеющихся источников, их дополнении и корректировке за счет новых 
материалов и применения междисциплинарных методов. 

С 2013 г. начался новый этап систематического изучения памятников раннего железно-
го века Мариинской лесостепи. В ходе работ уточнены местонахождения ранее известных 
и выявлены новые памятники, произведены раскопки погребальных комплексов и реког-
носцировочные работы на поселениях.

Важное место отведено работе с материалами 1950–1970-х гг. Изучение музейных кол-
лекций осложнено депаспортизацией значительной части предметов (Китова 2002). Тем 
не менее, важность проведения такой работы представляется очевидной, что в том числе 

1 Работа подготовлена в рамках выполнения программы ГЗ № 0352-2019-0006 (ЕГИСУ НИОКТР 
№ АААА-А17-117041410051-7).
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 подтверждается совершенно неожиданными результатами (Герман 2016). В ходе архивно-
музейной работы была уточнена архитектурная и планиграфическая специфика некото-
рых погребальных комплексов, частично проведена паспортизация находок, подготовле-
ны новые рисунки археологического материала. 

Ключевая роль отведена реализации междисциплинарного подхода в анализе как 
старых, так и новых материалов. В настоящее время создана база данных и установлены 
особенности медно-бронзовых сплавов на разных этапах тагарской культуры (Савельева 
2018), получены новые радиоуглеродные даты и первые изотопные данные, ведется обра-
ботка зооархеологического материала (напр.: Онищенко и др. 2019).

3. Следует обозначить три ключевых направления дальнейших изысканий. Во-первых, 
поскольку в основе хронологии и периодизации тагарской культуры лежат материалы по-
гребальных комплексов, нужны новые данные для адекватного сравнительного анализа. 
Во-вторых, необходимо вернуться к одной из ключевых проблем тагарской археологии —  
корреляции материалов погребений и поселений. Поскольку практически весь матери-
ал из поселений утрачен, нужны новые полевые исследования. Изучение поселений так-
же необходимо для выяснения природы инокультурных компонентов в тагарской среде, 
межкультурных контактов и миграций в раннем железном веке (Бобров 1978). В третьих, 
следует систематизировать различные аспекты экономики тагарского населения, рекон-
струкция которых возможна при комплексном междисциплинарном изучении материалов 
поселений и могильников.
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Keywords: Mariinsk forest-steppe, Early Iron Age, Tagar culture, burials, settlements, interdisciplinary 
approach.
The accumulation and interpretation of the expansive source base on the Tagar culture of the Mari-

insk forest-steppe were conducted in the 1950–1970s. as the result of these researches, a. I. Martynov 
identified the “forest-steppe Tagar culture” and a monograph of the same title was published (1979). 
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Systematic investigations were resumed only in 2013. This paper presents a series of key directions in 
the researches of the Tagar culture of the Mariinsk forest-steppe at the modern stage. The necessity of 
an actualization of the previously obtained materials through archive-museum studies and excavations 
of settlements and burial grounds is highlighted. an important role in understanding both the old and 
new sources is related with the application of interdisciplinary methods.

ЛОКАЛЬНО-хРОНОЛОгИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
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1. В подавляющем большинстве погребений тагарской культуры присутствуют кости 

животных, свидетельствующие о подношении мясной пищи умершим. Наиболее подроб-
но в литературе отражены сведения о зооархеологических комплексах раннетагарских 
(подгорновских) погребений, позволившие сформировать представление о практике раз-
мещения в могиле наборов из голени, бедренной кости, лопатки и ребер от одного-двух, 
реже, трех животных — овцы, коровы и/или лошади. Отметим, что традиция подношения 
подобных наборов появляется в карасукское время (Грязнов и др. 1968: 180). Для раннета-
гарских наборов отмечено преобладание правосторонних частей туш (см. например: За-
витухина 1979: 79). Для всего тагарского времени приводятся абсолютные и относитель-
ные показатели видового состава домашнего скота (Гришин 1960: 126; Мартынов 1979: 
103). Однако значение данного компонента для решения как отдельных вопросов погре-
бально-поминальной практики, так и общих проблем выделения социальных, локальных 
и хронологических маркеров на его основе остается не раскрытым.

2. На основании анализа фаунистических материалов 1217 тагарских погребальных 
комплексов Кия-Чулымского междуречья и Минусинских котловин была определена 
структура их видового состава, и на данных сравнительного анализа сделан ряд наблюде-
ний относительно локальной и хронологической специфики погребально-поминальной 
тризны.

3. Для раннетагарских (подгорновских) погребальных комплексов характерно преоб-
ладание в составе сопутствующей пищи мяса овцы, причем отсутствие такого набора сле-
дует рассматривать как исключительный случай. К экстраординарным случаям относятся 
подношения мясных частей лошади. Отмечалось, что кости лошади встречаются в рядо-
вых мужских одиночных захоронениях в два раза чаще, чем в женских, а также являются 
частым компонентом статусных (элитных) погребений (Герман 2007: 19, 24). 

В биджинских комплексах в триаде основных видов резко возрастает частота под-
ношений мяса лошади. Начиная со времени биджинских склепов формируется практи-
ка размещения сопутствующей пищи в соответствии с этапами захоронений (Герман и 
др. 2017: 153). На среднем (сарагашенском) этапе индивидуальные приношения мясной 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Администрации Кемеровской 
области в рамках научного проекта № 18-49-420005.


