
Древности Восточной Европы, 
Центральной Азии и Южной Сибири  
в контексте связей и взаимодействий  
в евразийском культурном пространстве 
(новые данные и концепции)

Antiquities of East Europe, South Asia  
and South Siberia in the context  
of connections and interactions within  
the Eurasian cultural space  
(new data and concepts)

К  1 0 0 - Л Е Т И Ю  О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н О Й  А К А Д Е М И Ч Е С К О Й  А Р Х Е О Л О Г И И
T O  T H E  C E N T E N N I A L  O F  T H E  R U S S I A N  A C A D E M I C  A R C H A E O L O G Y

II. СВЯЗИ, КОНТАКТЫ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДРЕВНИХ КУЛЬТУР 
СЕВЕРНОЙ ЕВРАЗИИ И ЦИВИЛИЗАЦИЙ ВОСТОКА  
В ЭПОХУ ПАЛЕОМЕТАЛЛА (IV–I ТЫС. ДО Н. Э.)  

CONNECTIONS, CONTACTS AND INTERACTIONS BETWEEN ANCIENT 
CULTURES OF NORTHERN EURASIA AND CIVILIZATIONS OF THE EAST 
DURING THE PALAEOMETAL PERIOD (4TH–1ST MIL. BC) 



ISbN 978-5-907053-35-9
© Институт истории материальной культуры РАН, 2019
© Авторы статей, 2019

ББК 63.4

Организация конференции и издание материалов проведены  
при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований,  

проект № 19-09-20008

Утверждено к печати Ученым советом ИИМК РАН

Редакционная коллегия тома II: А. В. Поляков, Е. С. Ткач (отв. редакторы), М. Т. Кашуба,  
Л. Б. Кирчо, Е. А. Черлёнок, В. Я. Стёганцева, А. И. Климушина

Рецензенты: д. и. н. Л. Б. Вишняцкий, д. и. н. А. А. Выборнов

Программный комитет конференции: академик РАН, д. и. н., проф. М. Б. Пиотровский 
(Государственный Эрмитаж, почетный председатель); д. и. н. В. А. Лапшин (ИИМК РАН, 

председатель); д. и. н. А. В. Головнёв (МАЭ РАН, сопредседатель); д. и. н. В. А. Дергачёв  
(Высшая антропологическая школа, Молдова, сопредседатель); д. и. н. И. Ф. Попова  

(ИВР РАН, сопредседатель); академик АН Республики Узбекистан, д. и. н., проф. Э. В. Ртвеладзе 
(сопредседатель); к. и. н. А. В. Поляков (ИИМК РАН, зам. председателя); к. и. н. В. А. Алёкшин 

(ИИМК РАН, зам. председателя); д. и. н. Ю. Е. Берёзкин (МАЭ РАН); Dr., Prof. Н. Бороффка 
(Германский археологический институт, Германия); В. С. Бочкарёв (ИИМК РАН);  

Dr. Э. Кайзер (Свободный университет Берлина, Германия); к. и. н. М. Т. Кашуба (ИИМК РАН); 
д. и. н. Л. Б. Кирчо (ИИМК РАН); к. и. н. А. В. Кияшко (Южный федеральный университет);  

к. и. н. П. Ф. Кузнецов (СГСПУ); к. и. н. Н. М. Малов (СНИГУ); к. и. н. В. П. Никоноров  
(ИИМК РАН); Ю. Ю. Пиотровский (Государственный Эрмитаж); д. и. н., проф. Д. Г. Савинов 

(Институт истории СПбГУ); к. и. н. В. Н. Седых (Институт истории СПбГУ);  
к. и. н. Н. Н. Скакун (ИИМК РАН); к. и. н. Н. Ф. Соловьёва (ИИМК РАН); к. и. н. А. И. Торгоев 

(Государственный Эрмитаж); к. и. н. Е. А. Черлёнок (Институт истории СПбГУ)

Организационный комитет конференции: к. и. н. А. В. Поляков (ИИМК РАН, председатель);  
к. и. н. В. А. Алёкшин (ИИМК РАН, зам. председателя); В. С. Бочкарёв (ИИМК РАН);  

к. и. н. М. Т. Кашуба (ИИМК РАН); д. и. н. Л. Б. Кирчо (ИИМК РАН);  
А. И. Климушина (ИИМК РАН, отв. секретарь); к. и. н. В. П. Никоноров (ИИМК РАН);  

Ю. Ю. Пиотровский (Государственный Эрмитаж); В. Я. Стеганцева (ИИМК РАН);  
В. В. Терёхина (ИИМК РАН, МАЭ РАН, отв. секретарь); к. и. н. Е. С. Ткач (ИИМК РАН);  

И. Ж. Тутаева (Государственный Эрмитаж); к. и. н. Е. А. Черлёнок (Институт истории СПбГУ)

Древности Восточной Европы, Центральной Азии и Южной Сибири в контексте связей 
и взаимодействий в евразийском культурном пространстве (новые данные и концепции):  
Материалы Международной конференции, 18–22 ноября 2019 г., Санкт-Петербург.  
Т. II. Связи, контакты и взаимодействия древних культур Северной Евразии и цивилизаций 
Востока в эпоху палеометалла (IV–I тыс. до н. э.). К 80-летию со дня рождения выдающегося 
археолога В. С. Бочкарёва. — СПб.: ИИМК РАН, Невская Типография, 2019. — 287 с.

ISbN 978-5-907053-35-9

DOI 10.31600/978-5-907053-35-9



103СЕКЦИЯ II

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  
ЗООАРхЕОЛОгИЧЕСКИх КОМПЛЕКСОВ ПОгРЕБЕНИЙ  
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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.
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пищи не практикуются (см. например: Кузьмин 1989: 26), а кости животных уже не явля-
ются массовой категорией находок. Для сарагашенских склепов характерно увеличение 
доли комплексов с костями коровы, причем для памятников Мариинской лесостепи наб-
людается двукратное преобладание коровы над овцой.

Для комплексов лепешкинского и тесинского периодов традиция размещения в мо-
гиле мясных подношений нехарактерна. Вместо этого в насыпи, заполнении или на дне 
склепов встречаются преимущественно зубы, челюсти и черепа мелких и крупных ко-
пытных, а также хищных животных (куньих). Данная особенность характерна для всего 
ареала позднетагарских памятников.
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In order to identify local chronological peculiarities of the funerary ritual practice of the Tagar 

culture, the species composition of zooarcheological assemblages from 1217 Tagar burials was 
analyzed. It has been established that mainly parts of carcasses of sheep, cow and/or horse were 
used. For the Podgornovo burials, the predominance of the meat of sheep in the accompanying 
grave food has been noted. In bidzhinsky complexes, there is an increase of the frequency of 
offerings of horse meat. Of the Saragash tombs, the increase of the ratio of assemblages with 
cow bones is characteristic. Of the Lepeshkino and Tes complexes, the tradition of putting meat 
offerings in graves is not typical. The tradition of offering accompanying meat food in the burial 
chamber, having originated still in the Karasuk period, is subjected to considerable alterations at 
the Middle-Tagar (Saragash) stage and is completely abandoned in the Late Tagar time.


