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дения большого количества металла в сакральную сферу, возведения трудоза-тратных погребальных сооружений («колесничий комплекс») и укрепленных поселений сложной планировки (типа Синташта — Аркаим), обильных жертво-приношений животных, изготовления объемных ювелирных женских гарнитуров и др. Однако по прошествии времени инновации эпохи бронзы приобрели черты освоенных практик и не нуждались в трудоемкой ритуальной поддержке.Глиняная модель транспортного средства, скорее всего, символизировала высокий статус умершего человека и соотносилась со знаком «пути», предметно воплощая его деятельную позицию и социальную мобильность.
Красноярская археологическая культура

П. В. Мандрыка1

https://doi.org/10.31600/978-5-907298-16-3.85-87Название «красноярская культура металла» предложено Г. Мергартом (Мер-
гарт, 1923); им же (Merhart, 1926) и В. Г. Карцовым (Карцов, 1929) даны первые ее характеристики. Дальнейшие открытия, обработка материалов памятников и их интерпретации проводились рядом исследователей (Рыгдылон, 1955; Кисе-
лев, 1951; Максименков, 1961; Членова, 1972; Черных, Кузьминых, 1989; Новых, 2010; Тимощенко, Савельев, 2013; Макаров, 2016; Мандрыка, Сенотрусова, 2017; и др.). Однако до сих пор единого мнения о конкретном содержании культуры не сложилось, что вызывает и ее противоречивые датировки. В понятие «красноярская археологическая культура» следует включать па-мятники позднего (финального) периода бронзового века Красноярско-Канско-го лесостепного района, сопоставимые и связанные с поздними вариантами ка-расукоидных культур — поздним этапом карасукской культуры Минусинской котловины, каменоложской культурой. Датировка красноярской культуры должна определяться периодом возможного проникновения карасукских тради-ций на северную периферию южных степей, т. е. не ранее XIII в. до н. э. и не позд-нее VIII–VII вв. до н. э.Погребальные комплексы — Ладейки, Дрокино, Усть-Мана, Верхняя Подъ-емная, Большая Камала, Попиха, Нефтепровод-2. Захоронения грунтовые, погре-бенных людей укладывали в вытянутой на спине позе, головой на запад. Скелеты принадлежали монголоидам. Поселения представлены стоянками открытого типа, из них раскапывались Усть-Собакино, Дрокино-2, Сосны-2, Нефтепровод-2 и др. Жилища неизвестны, 
1  660041, Россия, Красноярск, Свободный пр., д. 79.  Сибирский федеральный университет, лаборатория археологии, зав. лаб., д.и.н.  Адрес электронной почты: pmandryka@yandex.ru. 
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они, скорее всего, наземного типа. Изучены две бронзолитейные площадки, на которых переплавка бронзового лома проводилась в керамических чашах на открытом костре с использованием каменных литейных форм. Среди находок преобладают изделия из мышьяковой бронзы.Характерный инвентарь культуры — это бронзовые поясковые кельты, изогнутые цельнолитые и вкладышевые ножи с костяными или роговыми руко-ятями, зажимные копья. Из украшений распространены бронзовые лапчатые подвески, трубчатые пронизки и пастовые бусины. Сохраняется развитая камен-ная индустрия. Отмечены кремневые наконечники стрел удлиненно-треугольных форм, вкладышевые сегментовидные ножи, «языковидные» скребки, проколки на отщепах, скобели, лощила, отбойники, абразивы.Керамические сосуды круглодонные и плоскодонные с отогнутым наружу венчиком и раздутым туловом. На некоторых отмечается выбивка колотушкой, как гладкорубчатой, так и обвитой шнуром. Керамика украшалась наколами ногтя, палочки, оттисками гребенки, также отмечаются налепные валики, ног-тевые защипы, прочерченные линии, ямки и «жемчужины». Среди мотивов имеются горизонтальный и вертикальный зигзаг, заштрихованные треугольни-ки, квадраты и ромбы. Орнамент локализован преимущественно в верхней трети сосуда. В комплексах известны сосуды-дымокуры с прямоугольными и языко-видными налепными ушками. В коллекции имеются керамические сосуды, кото-рые обладают рядом признаков «атипичной» керамики этапов I-б и II карасукской культуры (Лазаретов, Поляков, 2008. Рис. 3; 5), датированных XIII–XI вв. до н. э.Остеологические материалы указывают на занятия обитателей стоянок косторезным делом, охотой, рыболовством. Свидетельства о занятии скотовод-ством косвенные.Таким образом, красноярская археологическая культура входила в круг куль-тур карасукского облика, при этом была самобытна за счет сохранения традиций местного лесостепного населения предшествующего времени.
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К вопросу о датировке бронзовых ирменских долот

С. А. Ковалевский1

https://doi.org/10.31600/978-5-907298-16-3.87-89В настоящее время в материалах ирменской культурно-исторической общности (в традиционном понимании культуры. — С. К.) известно несколько бронзовых долот. Три из них, согласно классификации Н. А. Аванесовой (Аванесова, 1991. С. 34–35), по технике изготовления насада относятся к единому типу литых втульчатых желобчатых долот. Они подразделяются на 2 варианта: вариант 1 — гладковтульчатые желобчатые долота. Сюда относятся экземпляры из поселений Фирсово-XVIII (Федорук и др., 2008. Рис. 13, 5) и Исток (Бобров, 2010. Рис. 2, 1); вариант 
1  650000, Россия, Кемерово, ул. Весенняя, д. 28. Кузбасский государственный техниче-ский университет имени Т. Ф. Горбачёва, кафедра истории, философии и социальных наук, зав. каф., д.и.н., доцент. Адрес электронной почты: koval71@mail.ru. 
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