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УДК 902«637»(571.1)

В.И. Молодин, Л.Н. Мыльникова, М.С. Нестерова
Институт археологии и этнографии СО РАН, Новосибирск, Россия; 

Алтайский государственный университет, Барнаул, Россия

ПРОЯВЛЕНИЕ ЧЕРТ ПЕТРОВСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
В КРОТОВСКИХ КОМПЛЕКСАХ*

Исследуется проблема взаимодействия на территории лесостепного Прииртышья двух миров – 
петровско-синташтинского и кротовского, и отражения их контактов прежде всего на керамическом 
материале. Следы прямых проникновений носителей петровской культуры в Барабинскую лесостепь 
выявлены на могильнике Сопка-2: погребение №177 маркируется петровским сосудом. Другим па-
мятником, где зафиксированы проникновения, является могильник Ростовка. Третья группа керами-
ки, выделенная В.И. Матющенко и Г.И. Синицыной, не вписывается в предложенную ими типоло-
гическую схему. Подобная керамика была выявлена и исследованиями В.И. Молодина на Ростовке 
в 2010 г. В статье обосновывается выдвинутая ранее идея о близких параллелях данного типа по-
суды с изделиями петровской культуры. Гипотеза получила подтверждение в результате выявления 
на поселении кротовской культуры Венгерово-2 сосуда, орнаментальная схема которого сочетала 
типичные черты кротовской культуры и не характерные для нее орнаменты и орнаментальные поля. 
Таким образом, проникновение на восток небольших коллективов носителей петровской культуры 
и их взаимодействие с «кротовцами» раскрывается наличием своеобразных захоронений в Ростовке, 
совершенных по обряду, близкому к петровскому Северного Казахстана, единственным погребением 
петровской культуры с характерным сосудом на Сопке-2, наличием в Ростовке и среди захороне-
ний кротовской культуры на Сопке-2/4 Б, В погребений, произведенных в скорченном положении на 
боку, а также своеобразной керамикой на Венгерово-2.

Ключевые слова: Прииртышье, кротовская культура, петровская культура, керамические со-
суды, орнамент.
DOI: 10.14258/tpai(2016)4(16).-04

Петровская культура ранней – развитой бронзы была выявлена на севере совре-
менного Казахстана (юг Западно-Сибирской равнины), вошла в научный оборот благо-
даря работам Г.Б. Здановича [1973; 1975; 1988] и логично вписалась в разработанную 
им модель историко-культурного развития населения эпохи бронзы данного региона 
[Зданович, 1988]. В той же монографии и ряде других статей исследователь детально 
охарактеризовал культуру, в целом воспринятую научным сообществом (см., напр.: 
[Кузьмина, 1994]). Петровская культура Северо-Казахстанского региона обладала от-
четливо узнаваемыми признаками: характерная погребальная практика, эпохально вы-
раженный набор бронзового инвентаря, своеобразный керамический комплекс [Здано-
вич, 1973; 1988]. Открытие стационарных поселений свидетельствовало о стабильном 
обитании ее носителей в регионе. 

В настоящее время с получением серий калиброванных радиоуглеродных дат [Моло-
дин, Епимахов, Марченко, 2014] можно вполне обоснованно предполагать, что носители 
петровской культуры вступали во взаимодействие с носителями традиций вишневской 
культуры, что нашло проявление в отдельных элементах орнаментальных композиций, 
явно не характерных для последней. Таких элементов прослеживается немного, однако 
они все же имеют место. Речь идет о прочерченных геометрических композициях, которы-

* Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ 
(постановление №220), полученного ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет», до-
говор №14Z50.31.0010, проект «Древнейшее заселение Сибири: формирование и динамика культур 
на территории Северной Азии».
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ми украшались шейка, тулово вишневской посуды, а иногда и дно [Зданович, 1973; 1988; 
Зайберт, 1973; Татаринцева, 1984]. Если учесть, что вишневская керамика в целом отли-
чается от петровской по форме и орнаментации, то можно подчерк нуть взаимодействие 
носителей этих образований, что, впрочем, единодушно отмечали исследователи культур 
Г.Б. Зданович и Н.С. Татаринцева. Проявления такого взаимодействия, нашедшие отраже-
ние в керамике, важны не только сами по себе. По-ви димому, именно здесь, на территории 
лесостепного Прииртышья, осуществлялись контакты двух обширных этнокультурных 
миров: петровско-синташтинского – на западе и кротовского (в основе) – на востоке. 

Раскопки последних десятилетий в правобережном Прииртышье зафиксировали 
следы прямых проникновений носителей петровской культуры с запада в Барабинскую 
лесостепь. Об этом прямо свидетельствует захоронение, обнаруженное одним из авторов 
на памятнике Сопка-2 [Молодин, 2010, с. 234–238]. Речь идет о могиле №177, совершен-
ной по погребальной практике, характерной для носителей петровской культуры. Кроме 
того, захоронение отчетливо маркируется характерным для петровской культуры сосудом. 
В.И. Молодин и А.Е. Гришин отмечали, что в погребальной практике кротовской культуры 
могильника Сопка-2/4Б, В имеются захоронения, скорченные на боку. Их появление в этом 
регионе авторы связали с проникновением и инфильтрацией носителей петровской куль-
туры на восток в среду носителей кротовской культуры [Молодин, Гришин, 2016]. 

Не менее отчетливо свидетельства этих проникновений обнаруживаются на мо-
гильнике Ростовка. Анализируя керамику, относящуюся к раннему (основному) ком-
плексу памятника, исследователи В.И. Матющенко и Г.В. Синицына разработали ее 
типологию. Основная часть материала справедливо отнесена к кротовскому историко-
культурному пласту [Матющенко, Синицына, 1988, с. 96], что впоследствии подтвер-
дилось исследованиями на кротовском памятнике Сопка-2/4Б, В [Молодин, Гришин, 
2016]. Но одна из выделенных В.И. Матющенко и Г.В. Синицыной групп керамики, 
а именно – третья, не вписывалась в предложенную схему. Речь идет о сосудах слабо-
профилированной баночной формы, украшенных по тулову волнообразными прочер-
ченными узорами и рельефными налепными валиками волнообразной или зигзагообраз-
ной формы (рис. 1). Кроме того, помимо всего тулова, взаимопроникающими фигурами 
украшалось и дно [Матющенко, Синицына, 1988, с. 93, рис. 84]. Данный комплекс был 
весьма представительным на памятнике. Фрагменты такой керамики также обнаружены 
при раскопках, проведенных в Ростовке одним из авторов статьи в 2010 г. (рис. 2) [Мо-
лодин и др., 2015, с. 318, рис. 2.-24–27]. Любопытно, что отдельные элементы орнамен-
тации, характерной для керамики группы 3 могильника Ростовка, встречены и на посуде 
других групп первого комплекса, что, по-видимому, говорит о его единстве [Матющенко, 
Синицына, 1988; Матющенко, Ложникова, 1969]. Следует отметить, что полных анало-
гов керамике группы 3 из Ростовки до сих пор не найдено, несмотря на довольно непло-
хую изученность территории лесостепного Прииртышья. Уже отмечалось, что наиболее 
близкие параллели данный тип имеет именно с посудой петровской культуры [Молодин, 
Гришин, 2016], хотя их и нельзя признать абсолютными. С учетом же специфики погре-
бальной практики, фиксируемой в Ростовке, речь может идти об инфильтрации групп 
носителей петровской культуры в Нижнее Приомье, куда они принесли традицию погре-
бальной практики в виде скорченных на боку захоронений. Смешиваясь с автохтонным 
населением кротовской культуры, пришельцы внесли свой колорит и в орнаментацию 
керамики, формируя своего рода синкретичные группы. Предложенная гипотеза недав-
но получила еще одно серьезное подтверждение.
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Рис. 1. Керамика могильника Ростовка. Группа 3. Раскопки В.И. Матющенко. 
Подготовлено по: [Матющенко, Синицына, 1988, с. 93, рис. 84]

Рис. 2. Керамика группы 3 могильника Ростовка. Раскопки В.И. Молодина.  
Подготовлено по: [Молодин и др., 2015, с. 318, рис. 2.-24–27]

При раскопках котлована жилища №5 кротовской культуры на поселении Венгеро-
во-2 (Венгеровский р-н, Новосибирская обл.) на уровне пола обнаружен развал сосуда, 
несомненно, относящийся к исследуемому комплексу. Это слабопрофилированный со-
суд закрытой баночной формы. Его высота – 39 см, диаметр по венчику – 28,7 см, диа-
метр дна – 10 см (рис. 3.-1). Толщина стенок изделия варьирует от 1,0 до 1,4 см. Форма 
изделия аналогична серии реконструированных крупных сосудов, обнаруженных на 
поселении [Молодин и др., 2014, с. 225, рис. 2; Молодин, Мыльникова, Дураков и др., 
2015, с. 322, рис. 1.-2; Молодин, Мыльникова, Нестерова, 2015, с. 73, рис. 10]. Сосуд 
выполнен по классической для кротовской культуры технологии. Сырье представлено 
сильно запесоченной слабоожелезненной глиной. Рецепт формовочных масс составлен 
по рецепту: глина + шамот. Шамот не калиброван, достаточно высокой концентрации 
(примерно 1/5–1/6). В шамоте четко читается примесь шамота, который составлен из та-
кого же сырья и повторяет рецепт основного образца (рис. 3.-2, 3), т.е. можно говорить 
об устойчивой шамотной традиции. Сосуд изготовлен на основе жгутового налепа. 
Начин емкостный. Внутренняя поверхность заглажена горизонтальными движениями 
твердым орудием с зубчатым неровным краем (щепой?). 

Особый интерес представляет орнаментальная схема изделия. Срез венчика оформ-
лен в манере, характерной для кротовской поселенческой посуды. Вдавления крупного 
гребенчатого штампа по краю емкости образуют волнистый рельефный валик – один из 
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популярных элементов декора кротовской керамики [Молодин, 1977]. Под краем вен-
чика следует зона из трех параллельных рядов косо поставленных наколов, выполнен-
ных тем же крупным подтреугольным штампом. Аналогичный орнаментальный прием 
фиксируется как на поселенческой [Молодин, 1977; Молодин, Мыльникова, Нестерова, 
2015], так и в ряде случаев на погребальной посуде кротовской культуры [Молодин, Гри-
шин, 2016, рис. 374, 375]. Таким образом, верхняя часть анализируемого сосуда оформ-
лена по классической орнаментальной схеме кротовской посуды. 

Другая ситуация наблюдается в орнаментальной схеме тулова анализируемого 
сосуда. Вся поверхность покрыта горизонтальными рядами прочерченного волнооб-
разного узора, нанесенного зубчатым штампом. Нижняя часть сосуда, включая и при-
донную, покрыта параллельными рядами подтреугольных оттисков того же крупного 
зубчатого штампа. Подобная орнаментация придонной части не вполне характерна 
для кротовских сосудов, особенно поселенческих. Обычно довольно значительная 
часть придонной части тулова оставалась свободной от орнамента [Молодин, 1977].

Рис. 3. Сосуд из поселения Венгерово-2: 1 – рисунок; 
2–3 – микрофотографии изломов стенки. Шамот и песок в формовочной массе
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В результате можно констатировать, что обнаруженная емкость хотя и не вы-
падает из группы классических кротовских сосудов, но все же имеет несомненную 
специфику в орнаментации. При этом наибольшую степень близости можно видеть 
с емкостями  группы 3 (по В.И. Матющенко и Г.В. Синицыной) из могильника Ростов-
ка [Матющенко, Синицына, 1988, с. 92]. Любопытно, что и в этой группе посуды, на-
ряду со своеобразной орнаментацией, отмечаются характерные для кротовской кера-
мики черты: профилировка тулова, оформление среза венчика, рельефное выражение 
валика. Кстати, оформление валика на керамике из Ростовки созвучно с оформлением 
валиков на керамике из Венгерово-2. Керамика эпохи бронзы, обнаруженная в 2010 г. 
на Ростовке, как отмечалось выше, украшена рядами волнистых (Молодин и др., 2015, 
рис. 2.-25) или зигзагообразных [Молодин и др., 2015, рис. 2.-24, 26, 27] налепных 
валиков. Эти валики – и очень крупные (до 0,5 см в диаметре), и небольшого диамет-
ра (0,3 см) – вставлены в подготовленное, прочерченное палочкой с округлой рабо-
чей частью, довольно глубокое ложе (рис. 4.-1, 2), а далее придавлено или прищип-
нуто к стенкам. Керамика с валиками имеется и в коллекции поселения Венгерово-2 
(рис. 5.-1–5). Валики на фрагменте сосуда из котлована жилища №4 поселения Вен-
герово-2 сделаны подобно изделиям из Ростовки (рис. 5.-6). Отличие читается только 
в глубине ложа канавки: на этом изделии она мелкая, но технология формовки та же 
(рис. 5.-7).

Если происхождение данной группы, как синкретичной, связано с петровской ор-
наментальной традицией, то и фиксируемую на сосуде из Венгерово-2 орнаментацию 
тулова можно связывать с западным проникновением петровского субстрата и внедре-

нием его в кротовскую среду. 
Наличие своеобразных захо-

ронений в Ростовке, совершенных 
по обряду, близкому к петровскому 
Северного Казахстана, явно одно-
временных основному массиву кро-
товских могил, как и открытое на 
Сопке-2 единственное погребение 
петровской культуры с характерным 
сосудом, а также наличие в Ростовке 
и среди захоронений кротовской куль-
туры на Сопке-2/4Б, В погребений, 
произведенных в скорченном положе-
нии на боку, свидетельствует о нали-
чии подобных контактов.

Если же учесть тот факт, что мо-
гильник кротовской культуры Соп ка-
2/4Б, В и поселение Венгерово-2 нахо-
дятся в пределах видимости, то можно 
уверенно говорить о проникновении 
на восток небольших коллективов 
носителей петровской культуры и их 
взаимодействии с «кротовцами». Та-

Рис. 4. Микрофотографии фрагментов керамики 
с валиками из могильника Ростовка (1, 2)
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ким глубоким проникновениям носителей традиций петровской культуры могло спо-
собствовать наличие у них колесного транспорта, использование которого в Барабин-
ской лесостепи было достаточно удобным.
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V.I. Molodin, L.N. Mylnikova, M.S. Nesterova
TRAITS OF PETROVO CULTURE 

ON THE SITES OF KROTOVO CULTURE

The article is devoted to the problem of interaction of Petrovo-Sintashta and Krotovo cultural com-
munities on the example of the ceramic vessels. On the Sopka-2 site there was found burial №177 with the 
vessel typical for Petrovo culture. Probably it can indicate traits of the direct penetration of the Petrovo 
culture population. Another example of the penetration is the Rostovka site. The third group of ceramic, 
distinguished by V. I. Matuschenko and G. I. Sinitsena, does not fit in the proposed typological scheme. 
Such type of ceramic was found and examined by V. I. Molodin on the Rostovka site in 2010. Earlier the 
hypothesis of close parallels of this type of vessels with the ones from Petrovo culture was proposed. The 
detection of the vessel with the compound of typical and atypical (elements and zones) ornamental traits of 
Krotovo culture on the Vengerovo-2 site confirms the hypothesis. The presence of peculiar burials (made ac-
cording to the rite similar to Petrovo culture of the North Kazakhstan) on the Rostovka site, the finding of the 
burial of Petrovo culture with the typical vessel from the Sopka-2 cemetery, the presence of the burials with 
the crouched position on the Rostovka and Sopka-2/4 B, V sites and the peculiar ceramic from Vengerovo-2 
give evidences that small groups of Pertovo culture were penetrating to the east and were interacting with 
Krotovo culture population.

Key words: Irtysh, Krotovo culture, Petrovo culture, ceramic vessels, ornament.
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