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Аннотация. Статья посвящена публикации керамического комплекса из матери-
алов раскопок аварийного поселения «Талица-Переход». Памятник находится на 
правом берегу р. Катунь около с. Березовка Красногорского района Алтайского 
края. При исследовании объекта зафиксированы материалы различных времен-
ных периодов — от каменного века до Средневековья. Наиболее показательный 
и обширный комплекс артефактов относится к быстрянской культуре раннего 
железного века. Среди 3,5 тысяч фрагментов керамики выделяется группа сосу-
дов с устойчивой и своеобразной орнаментацией — жемчужником с разделите-
лем в виде двойных вертикальных оттисков гладкого штампа различной формы. 
В других известных памятниках быстрянской культуры подобный орнамент ре-
док. Этот факт позволил авторам выделить талицкий тип керамики, характерный 
для исследованного поселения. Ключевые слова: поселение, раскопки, керамика, 
орнамент, тип, ранний железный век, быстрянская культура

Осенью 2012 г. археологический отряд АлтГПА совместно с науч-
но-исследовательским центром «Наследие Сибири» под руководством 
М. А. Демина и Ю. Т. Мамадакова исследовал аварийное поселения Та-
лица-Переход в Красногорском районе Алтайского края в 0,8 км к вос-
току от села Березовка. Работы были обусловлены тем, что территория 
памятника попадает в зону строительства газопровода высокого давле-
ния от г. Бийска до с. Березовка. Поселение расположено на правом бе-
регу ручья Талица, притока р. Березовка (рис. 1). Устьевая зона р. Бере-
зовки, имеющей общую длину 30 км и впадающей в р. Катунь справа в 
61 км выше ее устья, образует достаточно обширную сегментовидную 
пониженную врезку в правый коренной борт Катунской долины. Шири-
на этого орографического образования (с севера на юг) 2,25 км, глуби-
на (с запада на восток) 2,633 м. Частично данное расширение связано с 
р. Талица, впадающей в р. Березовку справа. Расширение долины заня-
то с. Березовка Красногорского района Алтайского края.
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Рельеф региона расположения обследованного поселения сложен 
пониженными отрогами северо-западной оконечности хребта Иолго. 
Скальные и цокольные породы представлены образованиями средне-
го отдела девонской системы (Эйфельский ярус). Это порфириты, ту-
фы, песчаники, сланцы, известняки. Нижние части долин рек — пра-
вых притоков Катуни — насыщены обломочными материалами этих 
пород, вынесенными водотоками в период их обводнения. Севернее 
и южнее характеризуемого региона встречаются достаточно высокие 
по меркам уровней предгорной долины останцовые образования, ха-
рактерные для северной оконечности Катунской подзоны Бийско-Ка-
тунской структурно-формационной зоны Алтае-Саянской (Каледон-
ской) складчатой области. Тектоническое районирование коррелиру-
ется с физико-географическим: стык Нижнебийского (западная часть) 
и Нижнекатунского (восточная часть) районов Северо-Предалтайской 
провинции Алтайской области страны Горы Южной Сибири.

Водораздельные пространства правобережья Катуни имеют воз-
вышенный дренированный (элювиальный) характер с лесными и лу-
говыми ландшафтами. Распространены холмисто-увалистые эрозион-
но-денудационные цокольные предгорные равнины, перекрытые пла-
щом лессовидных суглинков и лессов. Обычны «бобовые» и разнотрав-
но-злаковые остепненные луга на выщелоченных черноземах. Доста-

Рис. 1. Располо-
жение поселения 
Талица-Переход 
(с. Березовка Крас-
ногорского района 
Алтайского края).
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точно часто встречаются березовые и березово-осиновые травяные 
байрачные и колковые леса на темно-серых лесных почвах. Послед-
ний тип насаждений часто бывает заболочен, так как деревья «обжи-
вают» низинные бессточные участки. Прикатунская зона в обследо-
ванном районе занята плоскими галечниковыми террасами с мало-
мощным лессовым покровом и разнотравными злаково-ковыльными 
луговыми степями. Сейчас эта территория выборочно распахана. Са-
ми долины рек и речек имеют низинный слабодренированный (полу-
гидроморфный) луговой ландшафт. Днища долин и приречные участ-
ки образованы пойменными супесчано-суглинистыми террасами сред-
него и низкого уровней с разнотравно-злаковыми и осоково-злаковы-
ми лугами и зарослями влаголюбивого кустарника на луговых и бо-
лотно-луговых почвах.

Покровные отложения региона представляют собой лессовидные 
суглинки и супеси с горизонтами погребенных почв, пески, супеси, суг-
линки, илы, глины, иногда с включением щебня. Распространение то-
го или иного типа рыхлых отложений связано с условиями седимента-
ции, характером рельефа и особенностями крупных, средних и мелких 
водотоков. В районе с. Березовки обычны и эоловые покровные тол-
щи, и вторичные лессовидные суглинки, и аллювиальные отложения 
различного генезиса (от пойменных аллювиальных валунно-галечни-
ковых и слоистых крупнозернистых песчаных толщ Катунской доли-
ны, до низких пойменных террас рек Березовки, Талицы и их мелких 
и мельчайших притоков) [1].

Небольшая река Талица протекает по межгорной котловине с се-
веро-востока. Общая длина около 5,5 км. Впадает в р. Березовку в 
районе северо-восточной окраины села в 4,5 км выше ее устья, распо-
ложенного северо-западнее села. Река на некотором протяжении про-
текает параллельно руслу Катуни по ее пойменной правобережной 
зоне. Речка Талица, в устьевой зоне которой расположено поселение 
Талица-Переход, огибает с южной стороны возвышенность, высотой 
81 м над урезом р. Катунь (287 м. над у. м.). Поселение расположено 
на южном подножье упомянутой возвышенности, имеющем вид на-
клонной террасы, падающей от крутого цокольного склона на уровне 
400 м до 200 м над у. м. около кромки правого борта долины Талицы 
(14 м над урезом реки).

Культурный слой поселения, содержащий археологический мате-
риал различных эпох, изучен на площади в 616 м. Глубина слоя от 40 
до 80 см. В результате работ была получена значительная коллекция 
артефактов, преимущественно керамики, насчитывающей 3498 фраг-
ментов (2765 стенок без орнамента, 83 — c орнаментом, 494 орнамен-
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тированных венчика, 65 неорнаментированных венчиков, 79 придон-
ных частей, 12 донышек, 12 развалов сосудов).

Основная часть керамического комплекса относится к быстрян-
ской культуре раннего железного века, помимо этого, встречены фраг-
менты эпохи ранней бронзы, ирменской, большереченской и одинцов-
ской культур [2; 3].

Формы сосудов раннего железного века, в основном закрытые 
банки различных размеров с разнообразно оформленными утолщен-
ными венчиками. Единично встречаются горшки, а вот кувшинов нет 
совсем. Керамика быстрянской культуры с поселения Талица-Переход 
орнаментирована достаточно однообразно. Наибольшим количеством 
представлены типы орнамента «чистый жемчужник», «жемчужник с 
разделителем», «ямки», «жемчужник с разделителем» и полоса наклон-
ных оттисков (гладких, реже гребенчатых) ниже или выше орнамен-
тальной строки. Реже встречается «валик», как правило, налепной, хо-
тя есть и формованный. Валик, обычно рассеченный прямыми или ко-
сыми гладкими оттисками-насечками, часто сочетается с «жемчужни-
ком с разделителем». Достаточно редки керамика без орнамента и со-
суды, украшенные только оттисками наклонного гладкого или гребен-
чатого штампа. Еще одним редким типом в коллекции поселения Та-
лица-переход являются композиции в виде орнаментальных строк из 
округлых коротких гладких оттисков.

В типе орнамента «жемчужник с разделителем» встречена обосо-
бленная группа закрытых баночных сосудов средних размеров (35 экз., 
диаметр от 14 до 20 см), на которые нанесено от 28 до 40 «жемчу-
жин», разделенных оригинальным способом: двумя оттисками глад-
кого штампа, преимущественно типа «уголок лопаточки» или «оваль-
ная ямка», расположенных вертикально или наклонно. Данный тип ор-
намента разделяется на 15 вариантов, схожих по основному мотиву:

1. Двойной наклонный угловатый оттиск «уголка лопаточки» («УЛ») 
(рис. 2, 1, 3, 4, 7, 10);

2. Двойной наклонный овальный оттиск «УЛ» (рис. 2, 2, 9);
3. Двойной вертикальный угловатый оттиск «УЛ» (рис. 2, 5, 17);
4. Двойной вертикальный овальный оттиск «УЛ» (рис. 2, 12, 13);
5. Двойной вертикальный угловатый взаимопроникающий оттиск 

«УЛ» (нижний оттиск более мелких размеров «входит» в верхний)
(рис. 2, 6);

6. Двойной вертикальный угловатый взаимопроникающий оттиск 
«УЛ» с линией наклонных оттисков гладкого штампа выше орнамен-
тальной строки (рис. 2, 10);
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7. Двойной вертикальный овальный оттиск «УЛ» с линией на-
клонных оттисков гладкого штампа выше орнаментальной строки 
(рис. 2, 14);

8. Двойной вертикальный овальный оттиск «УЛ» с линией сеточки 
из оттисков гладкого штампа (рис. 2, 15);

Рис. 2. Керамика «талицкого» типа с поселения Талица-Переход.
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9. Двойной вертикальный овальный оттиск «УЛ» с линией наклон-
ных оттисков гребенчатого штампа выше орнаментальной строки 
(рис. 2, 16);

10. Сочетание угловатого (верх) и овального (низ) штампов «УЛ» 
(рис. 2, 17);

11. Двойной вертикальный оттиск гладкого штампа «овальная ям-
ка» (рис. 2, 18, 19);

12. Двойной вертикальный оттиск гладкого штампа «овальная ям-
ка» с разно-ориентированными оттисками гребенчатого штампа выше 
и ниже орнаментальной строки (рис. 2, 20);

13. Двойной горизонтальный наклонный разделительный оттиск 
гладкого штампа и оттиски штампа «уголок трубочки» ниже орнамен-
тальной строки (рис. 2, 21);

14. Двойной вертикальный разделительный оттиск штампа «арка» 
(рис. 2, 22);

15. Двойной горизонтальный разделительный оттиск «полулунно-
го» штампа (рис. 2, 23).

В публикациях, посвященных характеристике и анализу материа-
лов раннего железного века предгорий Алтая подобная орнаментация 
керамики встречается крайне редко [4], что позволяет авторам оха-
рактеризовать эту группу сосудов из поселения Талица-Переход как 
особый тип и дать ему наименование «Талицкий». Не исключен факт 
того, что эта орнаментальная традиция является этнической особен-
ностью обитателей раннего железного века охарактеризованного рай-
она правобережья Катуни.
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Аннотация. В статье анализируются изделия позднего бронзового века, происхо-
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Период позднего бронзового века занимает значительное место в 
исследованиях М. А. Демина. Именно этому времени посвящены его 
первые публикации и выступления на Всесоюзных студенческих кон-
ференциях в НГУ и МГУ [1, с. 74–75; 2, с. 3–14; 3, с. 3–18]. Достаточно 
крупные работы проводил Михаил Александрович в юго-западном Ал-
тае [4]. Поэтому вполне логично посвятить статью в юбилейном сбор-
нике некоторым интересным находкам периода позднего бронзового 
века из юго-западного Алтая.

Ряд таких находок хранился в коллекции одного из рубцовских 
краеведов. Происходят они в основном из урочища «Рудник» и были не 
найдены самим краеведом, а приобретены им в пункте сбора метал-
лолома и у некоторых жителей с. Локоть, что спасло найденные пред-
меты от уничтожения. Попытки выяснить какие-либо обстоятельства 
находок успехом не увенчались. Но, несмотря на то, что изделия яв-
ляются случайными находками, их роль в характеристике развития и 
состава комплексов вооружения, уровня развития металлургии, в вы-


