
Троицкая Т. Н. 
(г. Новосибирск)

К ВОПРОСУ О КЕРАМИКЕ БИЙСКОГО
ЭТАПА БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Большереченская  культура  была  впервые  выделена  в  1951 г.  М.П. 
Грязновым1.  По его мнению, она занимала район от истоков Оби до низовья 
Томи и делилась на три этапа: большереченский /VII-VI вв. /,  бийский  /V-III 
вв. / и березовский /II-I вв. до н. э. /. Он дает ее исчерпывающее описание на 
основе раскопок у Бл. Елбан к югу от Барнаула.

В настоящее время в связи с накоплением нового материала исследователи 
пришли к выводу о том,  что первый этап -  большереченский -  представляет 
собой  самостоятельную  культуру  переходного  периода,  входящую  в  состав 
гамаюно-каменогорской  и  молчановско-сургутской  общности2 .  Вопрос  о 
названии  этой  культуры  остается  открытым.  Т.  Н.  Троицкая  на  основании 
близости керамических завьяловских и бл.  елбанских комплексов предлагает 
назвать ее завьяловской, В. А. Могильников - болышереченской, а культуру с 
бийским и березовским этапом - каменской3. К этому мнению присоединяется и 
А. Б. Шамшин. Т. Н. Троицкая, Н. В. Полосьмак, С. М. Киреев и др. авторы 
сохраняют за культурой раннего железного века название большереченской4.

Остановимся  подробнее  на  бийском  этапе  большереченской  /или 
каменской/ культуры, исходя из монографии М. П. Грязнова, который датирует 
его V-III вв. до н. э. и относит к нему памятники БЕ II, V, VII, X, XI, XII и XV. 
Орнаментация его керамики беднее, чем в переходном периоде. Сохраняются 
два ряда жемчужин, ряды горизонтальных линий, косая сетка. Фигурный штамп 
и  насечки  по  краю  венчика  не  отмечаются.  Датирующий  материал  в  этих 
комплексах отсутствует, а в тех случаях, где имеется датирующий материал /БЕ 
XII,  V-IV вв.  /,  керамике,  по  определению  М.  П.  Грязнова,  является 
березовской5. Исключение составляет памятник БЕ XV с керамикой, имеющей 
два ряда жемчужин и ряды горизонтальных линий /рис. 1, 1-3/. В монографии 
М.П.  Грязнова  керамика  не  издана,  а  даны  только  бронзовые  наконечники 
стрел6,  которые  по  К.Ф.  Смирнову  датируются  V в.  до  н.  э.7  Однако  ни  в 
коллекции, хранящейся в Гос. Эрмитаже, ни в описи находок этого памятника 
наконечники стрел не значатся.  Не хранятся они и среди материалов других 
памятников Бл. Елбан. Поэтому вопрос о датировке этого памятника остается 
неясным.

Отсутствуют датирующие предметы и на других памятниках с подобной 
керамикой8.  Таким образом,  хотя М.П.  Грязное относит керамику указанного 
типа к  V-III вв. до н. э. , в хорошо датирующихся комплексах V-IV вв. до н. э. 
/например, БЕ XII9 / такая керамика не встречается М.П. Грязнов обратил на это 
внимание и предположил, что бийский этап делится на два периода:  первый 
характеризуется  бийской  керамикой,  второй,  более  поздний  -  сочетанием 
бронзовых орудий с березовской керамикой.

В дальнейшем исследователи стали относить памятники к бийскому этапу 



на основании датирующего материала, а не по характеру керамики. Так М.П. 
Завитухина относит могильник Ордынское-1 к бийскому этапу, основываясь на 
анализе  инвентаря,  керамика  же  здесь,  по  характеристике  М.  П.  Грязнова 
должна быть отнесена к березовскому11 . Сосуды здесь либо гладкие, либо лишь 
с одной строкой орнамента.  Точно так Т.  Н. Троицкая считает могильник Н. 
Шарап-1 и ряд других памятников V-IV вв. относящимися к бийскому этапу12 Н. 
В.  Полосьмак  к  нему  относит  поселение  Каргат-4,  Кама  и  др.  13:  Все  эти 
памятники имеют керамику, которая должна относиться, по М. П. Грязнову, к 
березовскому этапу.

Таким образом, в настоящее время исследователями под бийским этапом 
подразумевается  первый  этап  большереченской  /каменской/  культуры, 
датирующейся  временем  с  рубежа  VI-V вв.  до  н.  э.  по  IV в.  до  н.  э. 
включительно и характеризующийся керамическими комплексами из баночных 
сосудов и кувшинчиков, слабо орнаментированных /в основном одним рядом 
жемчужин/  или  не  имеющих  орнамента  вовсе.  А  как  же  обстоит  дело  с 
керамикой бийского /по М. П. Грязнову/ облика? Впервые вопрос о ней был 
поднят  в  1989 г.  Я.  В.  Фроловым14 который предлагает  либо  изменить  само 
название "бийский этап", либо пересмотреть его дату.

Керамика именно бийского этапа помимо Бл. Елбан и поселения у г. Бийска 
известна,  как  указывалось  выше,  в  ряде  разведанных  поселений  Барнауло-
Бийского Приобья, найдена она в Новосибирске /Чертово городище, рис. 1, 3, 
4/, в поселениях верховья Ини и среднего течения Томи15. Датировку ее можно 
установить  при  сопоставлении  с  материалом  переходного  периода  с  одной 
стороны и бийского этапа с другой. 

Комплексы  бийского  /по  М.  П.  Грязнову/  типа  теснейшим  образом 
примыкают  к  керамике  переходного  периода,  являются  ее  заключительным 
аккордом. Но в них имеется и значительное число черт следующего периода: 
преобладание  на  поселениях  баночных  сосудов  и  орнаментация  рядами 
отделенных  друг  от  друга  жемчужин.  Самым  ранним  поселением 
большереченской  /каменской/  культуры  является  Ордынское-9,  где  встречен 
обломок трехдырчатого псалия, датирующийся временем не позднее VI-V вв. до 
н.  э.16 В  его  керамике  встречены  единичные  черты,  перекликающиеся  с 
переходным периодом:  орнаментация  штампом  в  виде  косого  креста  и  двух 
рядов  жемчужин  /по  0,  3% комплекса/.  Керамика  переходного  периода 
датируется  временем  с  конца  VIII по  VII-VI вв.  до  н.  э.  Следовательно, 
рассматриваемую  "бийскую"  керамику  можно  предположительно  отнести  ко 
второй половине VI в. до н. э. 

Все это дает возможность внести следующие коррективы в периодизацию 
М.П. Грязнова:  1/  описанная им "бийская" керамика относится не к раннему 
железному веку, а к концу переходного периода; 2/ для бийского этапа раннего 
железного века /с Vl-V по IV вв. до н. э. характерна та керамика, которую М.П. 
Грязнов назвал березовской и которая с некоторыми изменениями сохраняется 
до II-I вв. до н. э.

Считаю  необходимым  сохранить  за  первым  этапом  культуры  раннего 
железного века название "бийский", поскольку оно прочно вошло в литературу 



и  употребляется  как  теми  авторами,  которые  называют  эту  культуру 
большереченской /Т.Н. Троицкая, Н.В. Полосьмак, Д.Г. Савинов, СМ. Киреев и 
др. /, так и теми, кто предпочитает называть ее каменской /В.А. Могильников, 
А. П. Уманский, А.Б. Шамшин и др. /.
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Рис. I. Керамика «бийского типа»: 1-3 — Бл. Елбаны XV; 4-5 — Чертово городище


