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Материалы из культурных слоев поселений, нарушенных при 
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Аннотация. Представлены результаты исследования насыпи и околокурганной 
площадки кургана № 51 саргатской культуры памятника Усть-Тартасские курга-
ны. Получен значительный комплекс керамики и каменных орудий, позволившие 
датировать эти материалы более ранним, чем курган, временем. Изделия из кам-
ня представлены орудийным комплексом, отходами производства, техническими 
сколами. Среди орудий преобладают скребки. В керамическом комплексе выде-
лены несколько культурных групп: раннего неолита, ямочно-гребенчатой общно-
сти, кротовской, ирменской, культур и раннего средневековья. Грунт для насыпи 
кургана «саргатцы» брали с окружающей площади, нарушая культурный слой 
эпохи неолита — ранней — развитой бронзы. Ключевые слова: Барабинская лесо-
степь, культурный слой, изделия из камня, керамика, ранний неолит, ямочно-гре-
бенчатая общность, кротовская ирменская культура.

В полевой сезон 2022 г. Западносибирский и Тогучинский археоло-
гические отряды ИАЭТ СО РАН проводили исследования на памятни-
ке Усть-Тартасские курганы (Венгеровский район Новосибирской об-
ласти). Могильник — один из наиболее известных объектов саргатской 
культуры юга Западной Сибири, на котором работали, начиная с кон-
ца XIX в., многие известные исследователи [см., например, 1–12]. В на-
чале XXI в. сотрудники Новосибирского НПЦ осуществили мониторинг 
современного состояния памятника, фотофиксацию, привязку его к 
карте М 1 : 5 000 000, геодезическую съемку, снятие инженерно-топо-
графического плана. Как и многие исследователи, констатировали его 
аварийное состояние [13].

В 2022 г. в рамках научного проекта РНФ по изучению элитных 
курганов саргатской культуры в Барабинской лесостепи было решено 
провести раскопки кургана № 51. Земляная насыпь кургана была ча-
стично уничтожена грабительскими раскопками, лесопосадками, про-
веденными во второй половине XX в., а также при ремонте Старого 
Московского тракта и освоением террасы местными жителями для 
посадок овощных культур. В связи с такой ситуацией выбор объекта 
в полной мере можно оценивать как проведение охранно-спасатель-
ных раскопок.

* Работа выполнена в рамках проекта РН Ф № 22-18-00012 «Элитные курганы сар-
гатской культуры раннего железного века в Обь-Иртышской лесостепи (Новосибир-
ская область)».
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Курган № 51 расположен в 16–20 м от края террасы Таев, возвыша-
ющейся в этом месте над поймой на 8 м. При проведении здесь геофи-
зического мониторинга [14; 15; 16] было установлено, что на площадке, 
где расположены курганы № 51, 52, и краем террасы имеются анома-
лии, что позволяло сделать предположения о нахождении на этой пло-
щади археологических объектов. Результаты раскопок 2015–2021 гг. в 
непосредственной близости от раскопа 2022 г. выявили представитель-
ные погребальные, поселенческие и ритуальные комплексы эпохи ран-
него и позднего неолита (барабинская и артынская культуры), брон-
зы (усть-тартасская, одиновская, кротовская культуры) и раннего же-
леза [13; 17].

При разборке насыпи кургана № 51 и раскопках прилегающей к 
нему с запада, юга и востока (с севера находится лесопосадка) площа-
ди был получен довольно значительный комплекс керамики и камен-
ных орудий, позволивший датировать эти материалы более ранним, 
чем курган, временем. Было очевидно, что происхождение выявленно-
го материала связано с поселенческими культурными слоями, разру-
шенными при сооружении земляной конструкции кургана саргатской 
культуры № 51 Усть-Тартасского могильника.

Поскольку научная значимость полученных материалов представ-
ляется несомненной, считаем необходимым ввести в научный оборот 
наиболее выразительные артефакты.

Изделия из камня. Коллекция каменных изделий c участка раско-
па 2022 г. составляет 37 экз. (рис. 1). К орудийному комплексу отно-
сятся 10 изделий, а также два отщепа, на которых отмечена ретушь 
утилизации. Остальные изделия представляют собой отходы произ-
водства и технические сколы. Среди орудий преобладают миниатюр-
ные концевые, боковые и полуокруглые скребки на отщепах с выпу-
клым рабочим лезвием (рис. 1, 1–4). Также обнаружены три абразив-
ных инструмента, различающихся как по морфологии, так и по сырью. 
Для первого абразива использован крупный скол гальки, на одной из 
широких плоскостей которого фиксируются заполировка и линейные 
следы (рис. 1, 7). Второй абразив представляет собой небольшую плит-
ку крупнозернистого песчаника с обработкой практически всех пло-
скостей, включая боковые (рис. 1, 8). Для третьего использована не-
большая плоская галька, поперечный скол которой тщательно зашли-
фован (рис. 1, 9). К орудийному комплексу также относятся два изде-
лия с бифасиальной обработкой: миниатюрный иволистный наконеч-
ник без выделенного насада (рис. 1, 5) и комбинированное подпрямо-
угольное орудие с прямыми рабочими лезвиями, концевая часть кото-
рого сильно сработана (рис. 1, 6). Единственный обнаруженный нукле-
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ус относится к категории конических кругового скалывания (рис. 1, 12). 
К техническим относятся два скола с нуклеусов с негативами сня-
тий. Также к коллекции изделий из камня принадлежат две пластин-
ки (конвергентная трапециевидная в сечении и неправильная) (рис. 1, 
10–11), 9 аморфных отщепов, 10 обломков и осколков.

Следовательно, каменная индустрия изученного участка характе-
ризуется преимущественно как отщеповая. В орудийном наборе пре-
обладают миниатюрные концевые скребки, присутствуют абразивные 
и бифасиальные изделия. Обращает на себя внимание практически 
полное отсутствие пластин и изделий на пластинах, тогда как камен-
ная индустрия раннего и позднего неолита, а также ранней–разви-
той бронзы характеризуется преимущественно как пластинчатая [18]. 
При этом отсутствие в рассматриваемом комплексе вкладышей с вен-
тральной притупляющей ретушью, являющихся основополагающей 
чертой каменной индустрии барабинской ранненеолитической культу-
ры [19], не позволяет связывать его с этим периодом. Таким образом, 
типологические характеристики коллекции не дают возможности чет-
ко диагностировать культурную принадлежность изделий, а позволя-
ют лишь обозначить достаточно широкий хронологический диапазон 
от позднего неолита до развитой бронзы.

Анализ расположения находок на площади раскопа показал наи-
большую их концентрацию в пределах курганной насыпи саргатско-
го времени.

Керамика. Керамический комплекс, полученный из насыпи курга-
на и культурного слоя прилегающей площадки, составил 795 фрагмен-
тов. Весь керамический материал можно разделить на несколько групп.

Керамика раннего неолита представлена тремя неорнаментирован-
ными фрагментами. Ее «узнаваемость» определяется толщиной (1,5 см 
и более), составом формовочной массы, точнее глинистой основы, ко-
торая отличается от керамики других культур жирностью, и способом 
формовки (даже на фрагментах четко читается лоскутный налеп) [20].

Довольно представительную группу составляет керамика, ранее 
именуемая как байрыкская [21], позже отнесенная В. И. Молодиным 
к материалам гребенчато-ямочной культурной общности [22]. Количе-
ство памятников с подобными материалами в Барабинской лесосте-
пи ежегодно увеличивается. Материалы 2022 г. (рис. 2, 1–11) анало-
гичны керамике, зафиксированной в сборах на многослойном поселе-
нии Старый Тартас-1 [23]. Судя по имеющимся верхним частям, сосу-
ды были средних или малых размеров, с округлыми прямыми или ото-
гнутыми внутрь венчиками (рис. 2, 1–3). Фрагменты орнаментированы 
рядами насечек или оттисками гребенчатого штампа, которые чере-
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дуются или накладываются на уже имеющееся поле орнамента ряда-
ми семечковидных или круглых ямок. Встречены фрагменты, несущие 
на себе неолитоидную орнаментацию в виде волнистых прочерчен-
ных линий, разделенных ямками (рис. 2, 1, 3–6). Выделяются несколько 
фрагментов, имеющих орнаментацию на внутренней стороне (рис. 2, 
4, 5), например фрагмент, орнамент которого представлен рядами на-
клонных оттисков мелкозубчатой гребенки, разделенных ямками не-
правильной овальной формы. Подобные гребенчатые оттиски распо-
лагаются и на внутренней стороне фрагмента, как бы повторяя ори-
гинал, только здесь они разделяются рядами негативных отпечатков 
ямок-жемчужин (рис. 2, 7). Эта черта — орнаментация внутренней по-
верхности изделий — для ямочно-гребенчатой керамики впервые была 
зафиксирована на материалах Барабы, на памятнике Старый Тартас-1 
[там же, с. 529]. Выделим еще один фрагмент. Его орнамент представ-
лен композицией из рядов мелких оттисков лопаточки с овальным ра-
бочим краем, рядов более крупных оттисков лопатки с подтреуголь-
ным краем, разделенных рядами семечковидных ямок. Поверх этого 
орнамента наклонными резаными линиями нанесена крупноячеистая 
решетка (рис. 2, 8).

Рис. 1. Каменный инвентарь. 1–4 — скребки; 5 — наконечник стрелы; 6 — 
бифасиальное орудие; 7–9 — абразивы; 10, 11 — пластины; 12 — нуклеус.
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Представительна группа и керамики кротовской культуры (рис. 2, 
12–22). Венчики (рис. 2, 12–16) и донышки (рис. 2, 20, 21) свидетель-
ствуют о том, что сосуды баночной или горшковидной формы име-
ли плоское дно. Прежде всего фиксируется типичная обработка обеих 
поверхностей разнонаправленными расчесами гребенкой или щепой 
(рис. 2, 22). Орнамент по верхней части нанесен гребенчатым штам-

Рис. 2. Керамика. 1–11 — гребенчато-ямочная общность; 12–22 — кротовская 
культура; 23–26 — керамика поздней бронзы, 27 — раннее средневековье.
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пом в виде зигзага (рис. 2, 12–15). Стенки украшены гребенчато-отсту-
пающей техникой (горизонтальный и вертикальный зигзаг) (рис. 2, 16, 
17), сплошными рядами гребенчатых оттисков (рис. 2, 16), а также ря-
дами оттисков штампа, рабочий край которого имеет форму треуголь-
ника (рис. 2, 22).

В коллекциии выделяются несколько мелких фрагментов венчи-
ков (4 ед.) поздней бронзы (рис. 2, 23–26), с орнаментом в виде решет-
ки, выполненной прочерчиванием, под которой расположен ряд жем-
чужин или ямок. Представленные фрагменты можно отнести к ирмен-
ской культуре [21].

Встречен один фрагмент керамики (венчик) раннего средневековья 
(рис. 2, 27). Отличается довольно плотным тестом, восстановительным 
обжигом. Венчик плоский, вдоль по всему периметру рассечен прочер-
ченной линией. Фрагмент орнаментирован рядами оттисков мелкозуб-
чатой гребенки, разделенными рядами ямок очень малого диаметра.

Анализ распространения каменного и керамического материала 
на площади раскопа показывает наибольшую их концентрацию в пре-
делах курганной насыпи саргатского времени. Это позволяет уверен-
но говорить о том, что грунт для насыпи кургана «саргатцы» брали с 
окружающей площади, тем самым нарушая культурный слой, сформи-
ровавшийся на террасе в эпоху неолита — ранней — развитой бронзы.

V. I. Molodin, L. N. Mylnikova, M. S. Nesterova

Institute of Archeology and Ethnography SB RAS, Novosibirsk, Russia

Items from the cultural layers of settlements disturbed during the construction 
of the Ust-Tartas burial ground elite mound № 51
Institute of Archaeology and Ethnography SB RAS, Novosibirsk, Russian Federatiojn

Annotation. The results of the hillock and the nearest area of mound No. 51 of the Sar-
gat culture of the Ust-Tartas mounds site study are presented. A wide complex of ceram-
ics and stone tools was obtained which made it possible to date these materials earlier 
than the mound. Stone products are represented by a tool complex, production waste, 
technical chips. Scrapers predominate among tools. Several cultural groups have been 
identified in the ceramic complex: the early Neolithic, the pit-comb community, the Kro-
tovo, Irmen’, the early Middle Ages cultures. The “Sargats” took the soil for the mound 
from the surrounding area, breaking the cultural layer of the Neolithic — early-developed 
Bronze Age. Keywords: Baraba forest-steppe, cultural layer, stone products, ceramics, pit-
comb community, Krotovo culture, Irmen culture.
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