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Д. В. Селин, Н. К. Стефанова, Ю. П. Чемякин
НОВЫЙ КАТЫШ IVА И IVБ — КУЛАЙСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ  

В БАССЕЙНЕ Р. КОНДЫ (ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ)*

В 1980 г. Кондинский отряд Уральской археологической экспедиции проводил раскопки 
в окрестностях пос. Новый Катыш (Кондинский район, Ханты-Мансийский АО). Выявлены 
постройки, типичные для памятников эпохи раннего железа западносибирской тайги. Жи-
лища с углубленными котлованами на поселении Новый Катыш IVа расположены дальше 
от береговой кромки, чем наземные постройки поселения Новый Катыш IVб. Возможно, 
это отражает разные сезоны обитания в них. Культовое литье находит соответствия в ме-
таллопластике Сургутского Приобья. Для изготовления посуды гончарами использовались 
ожелезненные глины. Применялся один ассортимент добавок: дресва, шамот, песок, орга-
нический раствор. Между двумя памятниками зафиксирована разница в традициях состав-
ления формовочной массы. На Новом Катыше IVa выявлены три рецепта с преобладанием 
смешанного Г + Ш + П. На Новом Катыше IVб определено семь рецептов, но доминируют два 
несмешанных — Г + П и Г + Ш. Сравнение новокатышской посуды с кулайской Сургутского 
Приобья позволило предположить, что в последней традиция добавления в формовочную 
массу песка является привнесенной. Одним из ее источников могло быть кулайское насе-
ление, проживавшее в бассейне Конды. Маршрут из бассейна Конды на Среднюю Обь был 
известен уже с неолита. По нему среднеобское кулайское население могло осваивать новые 
территории. Обратный маршрут мог быть связан с брачными контактами, ритуальными ак-
тами, торгово-обменными связями. 
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Введение

Кулайская культурно-историческая общность 
(КИО) — одно из крупнейших образований эпо-  
хи раннего железа Западной Сибири. До работ 
УАЭ УрГУ ранний железный век в кондинском 
крае был практически неизвестен. Исключе-
ние — небольшие раскопки В. Н. Чернецова 
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на городище Карым I (Ус-Толт) в 1933 г., по-
зволившие ему выделить ярсалинский этап 
нижнеобской археологической культуры эпо-
хи средневековья, позднее отнесенный к кон-
цу раннего железного века.1 Разведки москов-
ских, ленинградских, тобольских и омских 
археологов дали небольшое количество мате-
риалов начала эпохи железа, но они не были 
осмыслены и опубликованы.2 

Кулайская керамика (вместе с ярсалин-
ской) обнаружена более чем на 60 памятниках 
в бассейне р. Конды, на 16 из них проводились 
раскопки. Уральскими археологами на 4 посе-
лениях изучены остатки 7 построек, но опубли-
кованы лишь результаты работ на поселении 
Ахтымья 1.3 Тобольские коллеги раскопали 
почти полностью 3 городища с мощным куль-
турным слоем, однако кроме краткой инфор-
мации об углистых пятнах на месте древних 
1 См.: Чернецов В. Н. Нижнее Приобье в I тысячелетии на-
шей эры // Культура древних племён Приуралья и Западной 
Сибири. М., 1957. С. 138–160. (МИА; № 58).
2 См.: Чемякин Ю. П. Ранний железный век Кондинского 
края: история исследований // Ханты-Мансийский авто-
номный округ в зеркале прошлого. Томск; Ханты-Мансийск, 
2015. Вып. 13. С. 117–138.
3 См.: Чемякин Ю. П. Поселение Ахтымья 1 (комплексы эпо-
хи раннего железа) // Ханты-Мансийский автономный округ 
в зеркале прошлого. Томск; Ханты-Мансийск, 2015. Вып. 13. 
С. 139–166.
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построек на Старокатышском городище харак-
теристики объектов обнаружить не удалось.4

Цель статьи — введение в научный оборот 
материалов поселений Новый Катыш (далее — 
НК) IVа и IVб из бассейна р. Конды и рекон-
струкция содержания ступеней керамического 
производства у гончаров этих поселений. 

История исследования памятников

В 1980 г. Кондинский отряд УАЭ продол-
жал работы в среднем течении р. Конды. Сре-
ди раскопанных были поселения НК IVа и IVб. 
На них С. Г. Пархимовичем под руководством 
Н. К. Стефановой были заложены три раско-
па и траншея, изучены остатки пяти постро-
ек кулайской КИО5 (рис. 1). В раскопах также 
зафиксированы фрагменты построек и собран 
материал эпох бронзы и средневековья. Па-
мятники находятся на высоком (до 10–12 м) и 
довольно крутом берегу протоки Деревенской 
(Катышской) недалеко от ее впадения в р. Кон-
ду. Культурный слой исследовался горизонта-
ми по 5–10 см с последующими зачистками.

Новый Катыш IVа

Поселение состояло из двух крупных оваль-
ных впадин глубиной до 0,5 м с обваловками 
шириной 1,5–2,0 м и двух же небольших впа-
динок глубиной до 0,3 м. Раскопом 2 площа-
дью 162 кв. м, находившемся в 40 м к северу 
от раскопа 3 на НК IVб, были исследованы 
остатки двух углубленных подпрямоугольных 
жилищ, хозяйственная постройка, ямы и т. п. 

Жилище 1 до раскопок представляло собой 
впадину размером 7,0 × 5,0 м. Размер котло-
вана 5,3–5,6 × 4,3 м, глубина 0,5–0,65 м, пол 
слегка понижался к западу. В центре жилища, 
на 10–20 см выше уровня пола на своего рода 
песчаной подушке зафиксирована серо-ко-
ричневая очажная линза размером 50 × 55 см, 
мощностью до 10 см, насыщенная мелкими 
пережженными костями. Под ней был про-
кал толщиной 3–5 см. С западной стороны 
жилища находился коридорообразный вы-
ход длиной 1,5 м и шириной 1,1–1,2 м, полого 

4 См.: Расторопов А. В. Исследование комплекса археологи-
ческих памятников в бассейне Конды у села Старый Катыш // 
Проблемы сохранения и использования культурного насле-
дия: история, методы и проблемы археологических иссле-
дований: материалы VII научно-практической конференции 
«Сохранение и изучение недвижимого культурного наследия 
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры». Екате-
ринбург, 2014. С. 246–254.
5 См.: Стефанова Н. К. Отчет об археологических исследова-
ниях Уральской археологической экспедиции в зоне строитель-
ства газопровода Сургут — Полоцк в 1980 г. Свердловск, 1980 // 
Архив Археологического музея УрФУ. Ф. II. Д. 390, 390а.

поднимавшийся от пола к древней поверхно-
сти. С обеих его сторон и в торце, посередине, 
выявлены ямки, возможно, от столбовых кон-
струкций. Серия ямок зафиксирована с обеих 
сторон котлована вдоль северной и восточной 
стен, напротив юго-западного угла и в северо-
восточном углу.

Впадина от жилища 2 размером 8,0 × 5,0 м 
находилась в 6 м к югу от жилища 1. Прямоу-
гольный котлован размером 5,5 × 3,7 м, глуби-
ной 0,4–0,54 м чуть понижался к югу. Его два 
угла — восточный и западный — оказались за 
пределами раскопа. В центре жилища была 
округлая очажная линза серо-коричневого 
цвета, насыщенная мелкими пережженными 
косточками, угольками и мелкими обломка-
ми глиняных сосудов. Размер ее 115 × 105 см, 
мощность 10 см. Под ней наблюдался прокал, 
несколько смещенный в сторону. Центр очага 
был углублен в материк на 10 см. 

В 4,6 м к западу от жилища 1 на поверхности 
выделялась впадинка размером 2,0 × 1,5 м и 
глубиной до 0,3 м, ориентированная по линии 
ЮЗ–СВ. Раскопками выявлен прямоугольный 
котлован 2,0 × 1,75 м глубиной 0,3–0,5 м. Серо-
коричневая очажная линза на полу была чуть 
смещена от центра к южному углу. Размер ее 
70 × 45 см, мощность 10–13 см. Очажный слой 
был насыщен мелкими пережженными косточ-
ками. Заполнение постройки представляло  

Рис. 1. План поселений Новый Катыш IVа и IVб
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собой темно-коричневую супесь, в нижней ча-
сти перемешанную с углями. На полу найде-
ны фрагменты кулайской керамики, кусочки 
спекшейся глины, скопления углей. Это позво-
ляет предположить хозяйственное назначение 
постройки, возможно, гончарную мастерскую.

Новый Катыш IVб

Поселение состояло из двух приподнятых 
площадок, окруженных валообразными насы-
пями и внешними ямами-канавками. Разме-
ры их 9,0 × 8,0 и 8,0 × 8,0 м, ширина обвало-
вок 0,8–1,5 м, высота 0,05–0,15 м. Расстояние 
между объектами 5,5 м. 

Были заложены два раскопа и траншея. 
Раскоп 1 площадью 100 кв. м накрыл бóльшую 
площадку, возникшую на месте наземного жи-
лища. Его остатки выглядели как подпрямо-
угольное темно-серое пятно 4,5 × 4,0 м, обра-
зовавшееся на месте чуть углубленного (на 
10–15 см) центра постройки. Пятно было окон-
турено широкой (1,5–2,5 м) полосой желтого 
переотложенного песка — остатками обвалов-
ки жилища. Под ней обнаружены развалы со-
судов и скопления керамики. Вероятно, грани-
цы жилища проходили ближе к ее внешнему 
краю. Не исключено также, что переотложен-
ный песок частично остался на месте нар, 
сооруженных на древней поверхности. Раз-
мер постройки в этом случае мог составлять 
8,0 × 6,5 м. На уровне фиксации жилища от-
мечено 20 столбовых (?) ямок, опоясывавших 
площадку по всему периметру двойным коль-
цом (в ряде случаев это могли быть следы от 
корней деревьев). 

На этом же уровне в центре постройки вы-
явлен очаг в виде подтрапециевидной темно-
коричневой линзы. Под его верхней глинистой 
прослойкой без находок, мощностью 8–10 см, 
залегал слой плотной углисто-золистой массы, 
насыщенной пережженными костями, мелки-
ми обломками керамики и остатками бронзо-
литейного производства (фрагментами тигля, 
каплями металла и культовыми отливками). 
Мощность его 15–20 см. Следов прокала не 
обнаружено. Очаг находился в углублении до 
20 см в центре и 10 см по краям. Бурая гли-
нистая прослойка сверху, возможно, являлась 
остатками обмазки надочажной конструкции. 

Остальные объекты в пределах жилищной 
площадки (две крупные ямы и несколько ямок 
от столбов) были зафиксированы на 15 см 
ниже. Вплотную к очагу примыкала округлая 
яма размером 1,4 × 1,3 м, глубиной 0,5 м, с вер-

тикальными стенками, заполненная темно-се-
рой супесью с углистыми и углисто-золистыми 
прослойками. На дне ямы — углистый слой 
толщиной до 8 см. В заполнении найдены 
фрагменты керамики без орнамента. Возмож-
но, яма связана с металлообработкой и древес-
ный уголь использовался для плавки металла. 
Другая яма, без находок, находилась в юго-вос-
точном углу жилища. Ее размер 0,7 × 0,45 м, 
глубина 0,24 м, заполнение — темно-серая су-
песь с углистыми включениями.

Снаружи постройку окружали четыре ямы 
и канавка. Большинство из них вскрыто ча-
стично и не содержало находок. Глубина ям 
25–50 см от уровня фиксации, заполнение — 
темно-серая супесь, иногда с прослойками 
желтого песка и углистыми включениями. Из 
них, вероятно, брался песок для обваловки. 
В восточной части канавки найдена керамика, 
в двух ямах с восточной стороны жилища — 
черепки без орнамента и округлое днище. 
Выход мог быть с западной стороны. В пользу 
такого предположения говорит расположение 
ряда ям относительно столбов и то, что с этой 
стороны за пределами жилища нет внешних 
ям-канавок и находится спуск к протоке.

Основной материал из постройки и внеш-
них ям представлен кулайской керамикой. 
В жилище также обнаружены обломки ти-
глей, сплески бронзы и фрагменты изделий 
в технике плоского литья. Также найдена ма-
лочисленная керамика эпох ранней бронзы и 
средневековья. 

Раскопом 3 (145 кв. м) была исследована 
вторая площадка, возникшая на месте назем-
ной подпрямоугольной постройки без очага 
площадью около 20 кв. м (5 × 4,5 м). Ее очер-
тания определены по совокупности линз тем-
ного буро-серого слоя, насыщенных мелкими 
угольками, и остатков обуглившейся деревян-
ной конструкции в юго-восточном углу, окон-
туренных желто-серым песком от валообраз-
ной насыпи. Последняя перекрывала древнюю 
погребенную почву. Фиксация очертаний была 
произведена на разных уровнях из-за некото-
рого уклона древней поверхности в сторону 
протоки. По периметру постройки и в ее пре-
делах зафиксировано семь ямок от столбов, а 
с внешней стороны — восемь ям. Отсутствие 
в ней очага делает вероятным хозяйствен-
ное назначение сооружения. С северо-запада 
к ней примыкала яма размером 3,1 × 2,65 м, 
глубиной до 0,8 м, заполненная желто-серым 
песком с углистой прослойкой и прокалом на 
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дне. В придонной части яма подпрямоуголь-
ная, 1,75 × 1,5 м. В заполнении найдено много 
костей крупных животных и фрагменты кера-
мики. Возможно, яма и постройка с находками 
кулайской керамики представляли собой еди-
ный хозяйственный комплекс. 

Для уточнения стратиграфии поселения и 
его связи с НК IVа между памятниками была 
заложена траншея 36,0 × 1,0 м, в которой за-
фиксированы яма и часть наземного жилища 
эпохи раннего средневековья. 

Характеристика материала

Керамика. Основная коллекция относится к 
кулайской КИО. На НК IVа найдены фрагмен-
ты 8 сосудов (в обработку взяты 7 экз.). В отче-
те говорится об обломках 35 сосудов с раскопа 1 
и 4 сосудов с раскопа 3 НК IVб (проанализиро-
ваны 13 и 3 экз. соответственно). Преобладают 
горшковидные емкости с невысокой прямой 
или слабопрофилированной шейкой и слабо 
раздутым туловом. Баночные (котловидные) 
сосуды с закрытым устьем единичны. У не-
которых из них профилировано плечико, что 
делает их близкими к горшковидным. Днища 
практически не сохранились, но, судя по при-
донным частям, были округлыми или округло-
приостренными. Венчики скошены внутрь, 
прямые и расширяющиеся; у 37 % изнутри есть 
карнизик с внутренней стороны. У котловид-
ной емкости венчик прямой плоский. 

Орнамент покрывал верхнюю часть сосуда. 
В декорировании 10 емкостей использовалось 
по два различных штампа. Чаще всего приме-
нялся штамп в виде «уточки» (34,4 % сосудов). 
Короткий (3–4 зубца) гребенчатый орнамен-
тир присутствует на 9 емкостях (28,1 %), глад-
кий — на 6 (18,8 %). Единичны чеканы в виде 
«птички», уголковый, двузубый. Узоры пред-
ставляют собой горизонтальные пояски раз-
нонаклонных оттисков. Выделяются зона под 
венчиком из одного–двух поясков, неорна-
ментированная зона, на которой расположен 
разделительный поясок, и зона на плечиках, 
иногда с заходом на верхнюю часть тулова.

На НК IVа первая зона представлена по-
ясками наклонных вправо оттисков гладко-
го (3 экз.) или гребенчатого (4 экз.) штампа 
(рис. 2, 1–6). Также проста эта зона на сосу-
дах из раскопа 3 НК IVб — пояски наклонных 
вправо оттисков гладкого штампа и сдвоенные 
горизонтальные уголковые оттиски (рис. 2, 
7–9). Разнообразнее она на сосудах из раско-
па 1. Кроме упомянутых здесь присутствуют 

вертикальные оттиски в виде «уточки», «птич-
ки», гребенчатые, а также наклонные гладкие 
или гребенчатые в сочетании с горизонталь-
ной или вертикальной «уточкой» (рис. 3, 1–5).

В третьей зоне наблюдается близкая карти-
на: резко преобладают горизонтальные пояски 
и зоны оттисков с правым наклоном (60,5 % от 
суммы элементов на этой зоне во всей коллек-
ции — 38). Пояски вертикальных оттисков со-
ставляют 21,1 %, чуть меньше (15,8 %) поясков, 
образованных горизонтальными оттисками. 
На одном сосуде композиция состояла из двух 
поясков сдвоенных горизонтальных оттисков 
«птички», между которыми этим же штампом 
нанесен поясок наклонных оттисков (рис. 3, 5). 
Два сосуда не были украшены. Разнообразие 
в узорах наблюдается на сосудах из раскопа 1 
НК IVб.

В основании шейки или максимальном про-
гибе плечика, на узкой неорнаментированной 
зоне, находился разделительный поясок из 
жемчужин, в том числе приплюснутых (50 %), 
ямок (13,6 %), их сочетаний (20,5 %), а также 
комбинаций жемчужин и оттисков фигурных 
штампов (6,8 %). В одном случае поверх жем-
чужин был нанесен узор (рис. 2, 9). Раздели-
тельного пояска не было только на небольшом 
сосуде с сильно отогнутой короткой шейкой 
(рис. 3, 3).

Все венчики (22 экз.) украшены. Среди орна-
ментиров преобладает гребенчатый штамп — 
16 экз. (4 — оттиски с наклоном вправо, 10 —  
с наклоном влево и 2 вертикальных). Гладким 
штампом декорированы 5 венчиков (4 экз. —  
с наклоном вправо, 1 — с наклоном влево), и 1 — 
штампом в виде «уточки».

Отметим близость сосудов со всех трех рас-
копов по форме и по декору. Керамика из жи-
лища 1 НК IVб (раскоп 1) отличается бóльшим 
разнообразием в декорировании, что может 
быть связано с бóльшим количеством емко-
стей, обнаруженных в ней.

Металлообработка. В этом же жилище 
найдены обломки тигля, слиточки, литники, 
обломки изделий из цветного металла, куль-
товые поделки (рис. 3, 6–12). Последние вы-
полнены в технике плоского литья (судя по 
сохранившемуся литнику на одном изделии, в 
двусторонних формах — рис. 3, 6). 

Керамические изделия. В жилище 1 найде-
ны орудия, сделанные из обломков сосудов, 
имеющие стертые края (рис. 3, 6а). Они могли 
использоваться как скребки, шпатели для об-
работки поверхности сосудов.
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Рис. 2. Керамика. Поселение Новый Катыш IVа: 1, 2, 5 — хозпостройка 1; 3 — жилища 1 и 2; 4 — жилище 2;  
6 — жилище 1. Поселение Новый Катыш IVб: 7–9 — раскоп 3, хозпостройка

Результаты исследования  
технологии керамики

Источниковую базу составили коллекции 
с НК IVа (7 изд.) и НК IVб (16 изд.). На обоих 
памятниках было изучено несколько жилищ и 
хозяйственных построек, что позволяет срав-
нить технологию внутри каждого памятника и 
оба селища между собой. 

Технико-технологический анализ прово-
дился по методике, предложенной А. А. Бо-
бринским.6 Определения проводились при 
помощи бинокулярной микроскопии (Leica 
M51). Критерии выделения технологических 
следов подробно описаны в научной литера-

6 См.: Бобринский А. А. Гончарство Восточной Европы. 
Источники и методы изучения. М., 1978.

туре.7 Подобное исследование керамики ку-
лайской КИО с памятников бассейна р. Конды 
проводится впервые.

Отбор исходного пластичного сырья. На 
НК IVа все изделия изготовлены из ожелез-
ненной глины с естественной примесью мел-
кого окатанного бурого железняка (далее — 
БЖ; до 4 вкл. на 1 кв. см). Практически во все 
сосуды (6 изд.) был введен искусственный пе-
сок, что не позволяет однозначно определить 
степень естественной запесоченности.

Та же ситуация характерна и для керами-
ки из жилища 1 НК IVб, где в семи сосудах 

7 См.: Цетлин Ю. Б. Древняя керамика: Теория и методы 
историко-культурного подхода. М., 2012; Васильева И. Н., 
Салугина Н. П. Электронный каталог эталонов по керамиче-
ской трасологии. Самара, 2020. URL: http://archsamara.ru/
katalog (дата обращения: 23.09.2023).
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Рис. 3. Поселение Новый Катыш IVб. Раскоп 1, жилище 1: 1–5 — керамика; 6–12 — металлические изделия

выявлен искусственный песок. Для осталь-
ной посуды установлено использование двух 
подвидов ожелезненных глин: 1) низкозапе-
соченной (до 1 вкл. на 1 кв. см) с естественной 
примесью мелкого окатанного БЖ (1–4 вкл. на 
1 кв. см) — 4 изд.; 2) высокозапесоченной (1:4–
5 на 1 кв. см) с большим количеством пылева-
того песка и с естественной примесью мелкого 
окатанного БЖ (до 6 вкл. на 1 кв. см) — 2 изд. 

В жилище 2 в одном сосуде выявлен искус-
ственный песок. Из сырья подвида 1 изго-
товлен один сосуд. В нем есть окатанные и 
угловатые фракции мелкого БЖ, что может 
указывать на традицию предварительного ра-
стирания и дробления исходного сырья. Из 
подвида 2 создан один сосуд.

Составление формовочных масс. На обоих 
памятниках выявлены одно- и многокомпо-
нентные рецепты (табл. 1; рис. 4). 

Таблица 1

Соотношение рецептов формовочных 
масс керамики на разных селищах  

и в разных жилищах

Рецепты ФМ НК IVa НК IVб, ж. 1 НК IVб, ж. 2

Г+П 3 5 1

Г+Ш 1 2 1

Г+ОР — 1 —

Г+Ш+П 3 2 1

Г+Д+Ш+ОР(Н?) — 1 —

Г+Ш+ОР — 1 —

Г+П+ОР — 1 —

ВСЕГО изд. 7 13 3

Сокращения: Г — глина; Д — дресва; Ш — шамот; П — песок; 
ОР — органический раствор; ОР (Н?) — органика (навоз?); 
НК — Новый Катыш
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Рис. 4. Микрофотографии изломов керамики: Новый Катыш IVа: 1 — искусственный песок и шамот;  
2 — искусственный песок, шамот, песок в шамоте; Новый Катыш IVб, раскоп 1: 3 — шамот;  

4 — песок и органический раствор; 5, 6 — органика (навоз?)

На НК IVа песок не калибровался (до 5 мм) 
и вводился в концентрации 1:1. Шамот в трех 
сосудах не калибровался (до 3 мм), в одном 
отсеян по нижней границе (более 2,5 мм). 
Его концентрация составила 1:5–7. В одном 
изделии выявлен песок в шамоте, а в самом 
черепке искусственной песок не обнаружен. 
Разделения по технологии посуды из разных 
объектов не выявлено.

В керамике жилища 1 НК IVб песок не ка-
либровался (до 7 мм) и добавлялся в кон-
центрации 1:1. Встречаются слабоокатанные 

включения крупного песка. Шамот также не 
калибровался (фракции до 3–4 мм), преоб-
ладают концентрации 1:3–5 (4 изд.) и 1:6–7 
(2 изд.). Некалиброванная дресва установлена 
в одном сосуде в концентрации 1:6–7. Выявле-
ны органические добавки трех видов: 1) очень 
мелкие тонкие вытянутые пустоты, заполнен-
ные изнутри черным веществом; 2) разнораз-
мерные аморфные пустоты и натеки, запол-
ненные глянцевым веществом; 3) пустоты от 
выгоревших фрагментов стеблей и листьев ра-
стительности вместе с аморфными пустотами 
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размером 0,5–1 мм, покрытыми изнутри чер-
ным глянцевым налетом или веществом. Воз-
можно, в качестве добавки использовался на-
воз животных, введенный в жидком состоянии 
(рис. 4, 5, 6). Но по имеющимся следам опреде-
лить их вид однозначно невозможно. 

В жилище 2 НК IVб определены добавки 
некалиброванного (до 5 мм) песка и шамота. 

Конструирование начина и полого тела. 
Керамика фрагментирована, надежно опреде-
лить донно-емкостный начин удалось у одно-
го сосуда из жилища 1 НК IVб. Изделие сле-
плено на форме-основе, зафиксированной в 
виде очень мелких параллельных складок. На 
внешней стороне выявлены следы выбивки 
гладкой колотушкой. Еще на одном сосуде с 
этого жилища венчик изнутри оформлен до-
полнительным жгутиком. 

На двух сосудах из НК IVа есть признаки 
лоскутного налепа в виде многослойных из-
ломов. На внешней поверхности одного из-
делия установлены следы выбивки гладкой 
колотушкой.

Обработка поверхностей сосудов

На НК IVа внешняя сторона заглаживалась 
твердым гладким (7 изд.) и/или зубчатым 
(1 изд.) орудием, пальцами (1 изд.). Внутрен-
няя поверхность обработана твердым оруди-
ем (7 изд.) в сочетании с пальцами (1 изд.). На 
одном сосуде есть следы зубчатого орудия с 
внутренней стороны в месте перехода от пле-
ча к тулову. 

На НК IVб при обработке внешней поверх-
ности также использовались твердое гладкое 
(16 изд.) орудие, с дополнительным заглажива-
нием пальцами (5 изд.). Изнутри поверхность 
отделана твердым гладким орудием (13 изд.) 
и/или пальцами (8 изд.). На одном сосуде за-
фиксировано заглаживание зубчатым орудием 
внутренней стороны в месте перехода от пле-
ча к тулову. В жилище 1 определены пять ва-
риантов комбинирования, в жилище 2 — три 
варианта.

Придание изделиям прочности и влагоне-
проницаемости. На НК IVа отмечена такая 
гамма изломов: одноцветные (светло-корич-
невый — 1 изд., коричневый — 2 изд.); светло-
коричневый внешний край, темно-серый вну-
тренний (1 изд.), светло-коричневые внешние 
края, темно-серый центр (3 изд.). 

В жилище 1 НК IVб гамма изломов сле-
дующая: одноцветные (коричневый, серый, 
темно-серый, черный — по 1 изд.); светло-ко-

ричневые края и темно-серый центр (5 изд.); 
светло-коричневый внешний край, темно-се-
рый внутренний (2 изд.); трехцветные — ко-
ричневый внешний край, серая середина, 
темно-серый внутренний край; коричневый 
внешний край, темно-серая середина, серый 
внутренний край (по 1 изд.). 

В жилище 2 НК IVб установлена гамма из-
ломов: одноцветный черный (1 изд.); светло-
коричневый внешний край, темно-серый вну-
тренний (1 изд.); темно-серый внешний край, 
коричневый внутренний (1 изд.). 

Вся керамика была обожжена, предполо-
жительно в восстановительной и/или восста-
новительно-окислительной среде.

Заключение

Постройки, раскопанные на НК IVа и IVб, 
типичны для памятников раннего железного 
века таежной зоны Западной Сибири, в том 
числе кулайских. Интересно, что жилища с 
углубленными прямоугольными котлованами 
на НК IVа расположены дальше от береговой 
кромки, чем постройки НК IVб. Возможно, 
это отражает разные сезоны обитания в них. 
Подобные постройки известны и в Сургут-
ском Приобье.8 Керамика соответствует посу-
де конца 1-й — начала 2-й стадии сургутского 
варианта кулайской КИО.9 В это время в Сур-
гутском Приобье распространены кругло- и 
остродонные горшковидные сосуды с прямы-
ми и скошенными венчиками, аналогичным 
декором, с приплюснутыми жемчужинами в 
разделительных поясках. Но заметим, что эти 
пояски на катышских емкостях расположены 
несколько выше, чем на сургутских — в осно-
вании шейки, а не на переходе от нее к плечи-
ку, что сближает их с синдейской посудой.

Культовое литье также находит соответст-
вие в металлопластике Сургутского Приобья, 
отличающейся миниатюрностью по сравне-
нию с изделиями Томско-Нарымского При-
обья. По этому параметру и по общему си-
луэту они сравнимы с рядом древовидных и 
зооморфных поделок с Барсовой горы.10 

Для изготовления посуды на обоих памят-
никах гончарами применялись ожелезненные  
8 См.: Чемякин Ю. П. Поселения и постройки раннего желез-
ного века Сургутского и Нижнего Приобья // Очерки культу-
рогенеза народов Западной Сибири. Томск, 1994. Т. 1, кн. 1. 
С. 275–296.
9 См.: Чемякин Ю. П. Барсова Гора: Очерки археологии Сур-
гутского Приобья. Древность. Сургут; Омск, 2008. С. 84, 85.
10 См.: Чемякин Ю. П. Бронзовая пластика раннего железно-
го века с Барсовой горы // Вопросы археологии Урала. Екате-
ринбург, 2002. Вып. 24. С. 214–245.
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глины. Употреблялся один ассортимент доба-
вок: дресва, шамот, песок, органический раст-
вор. Но между двумя памятниками зафик-
сирована разница в традициях составления 
формовочной массы. На НК IVa выявлены три 
рецепта с преобладанием смешанного Г+Ш+П. 
На НК IVб в обеих постройках определено семь 
рецептов, но доминируют два несмешанных — 
Г+П и Г+Ш. Можно предположить, что на НК 
IVб проживали две группы гончаров с разными 
навыками составления формовочной массы. 
Там происходил процесс смешения традиций. 
На НК IVa обитали гончары с уже смешанны-
ми навыками, что отразилось в доминирова-
нии рецепта Г+Ш+П. Это предполагает, что НК 
IVб хронологически более ранний, чем НК IVa. 
Фиксируется разница в концентрации шамота. 
Так, на НК IVб шамот вводился в более высоких 
концентрациях, чем на НК IVa. Единственный 
сосуд на НК IVб, изготовленный по рецепту 
Г+Д+Ш+ОР, может быть привозным. 

Особый интерес представляет сравнение 
технологии изготовления керамики анализи-
руемых селищ с гончарной технологией насе-
ления сургутского варианта кулайской КИО с 
Барсовой горы, которая расположена в 250 км 
к северо-востоку от Новых Катышей и мате-
риалы которой в большом объеме введены в 
научный оборот. Для последней характерно 
использование ожелезненных глин, добы-
вавшихся внутри одного региона. Ассорти-
мент добавок включал дресву, шамот, песок, 
различные органические растворы. Рецепты 
формовочной массы крайне разнообразны на 
разных памятниках.11 Конструирование вы-
полнялось преимущественно при помощи ло-
скутов, но есть случаи использования лент с 
наложением. Частым приемом являлась вы-
бивка внешней поверхности гладкой коло-
тушкой. Венчики сосудов могли дополнитель-
но оформляться при помощи жгутика. Этот 

11 См.: Селин Д. В., Чемякин Ю. П., Мыльникова Л. Н. Кера-
мика городища эпохи раннего железа Барсов городок III/6 
в Сургутском Приобье: технико-технологический анализ // 
Археология, этнография и антропология Евразии. 2021. 
Т. 49, № 2. С. 72–83; Селин Д. В., Чемякин Ю. П. Технология 
керамического производства населения кулайской культур-
но-исторической общности (сургутский вариант) городища 
Барсов городок I/4 // Российская археология. 2022. № 4. 
С. 35–50. 

прием характерен для поздних памятников — 
Барсов городок I/4 и Барсов городок I/32.12 
Разнообразны комбинации инструмен-
тов для обработки поверхности. Практиче-
ски на всех изученных памятниках зафиксиро-
ван прием заглаживания зубчатым орудием с 
внутренней стороны места перехода от плеча к 
тулову. 

На ряде кулайских городищ Барсовой горы 
(напр., Бг I/4, Бг I/5) выявлена примесь песка, 
но он есть только в составе многокомпонент-
ных рецептов. Доля рецептов с ним не превы-
шает 15 %. Для НК IVa и НК IVб характерна 
противоположная ситуация. Можно предпо-
ложить, что традиция добавления в формо-
вочную массу песка привнесена в среду кулай-
ского населения Барсовой горы. 

Два сосуда из жилища 1 НК IVб были укра-
шены штампом в виде «птички» (рис. 3, 5). 
Этот штамп характерен для сургутского вари-
анта кулайской КИО, широко представлен на 
памятниках Барсовой горы, но в других регио-
нах встречается редко.

Маршрут из бассейна р. Конды на Среднюю 
Обь, вплоть до Барсовой горы и дальше, был из-
вестен уже с неолита. В позднем бронзовом веке 
его использовали носители атлымской куль-
туры. Этим же путем среднеобское кулайское 
население могло осваивать новые территории. 
Обратный маршрут мог быть связан с брачны-
ми контактами, торгово-обменными связями, 
ритуальными актами. В частности, на Барсовой 
горе находилось святилище, которое, вероятно, 
имело большое региональное значение.13

Продолжение исследования керамики ку-
лайской КИО в разных регионах позволит 
получить новые данные для реконструкции 
гончарного производства и предоставит источ-
никовую базу для изучения историко-культур-
ных процессов в раннем железном веке Север-
ной Азии.

12 См.: Селин Д. В., Чемякин Ю. П. Особенности керамики 
кулайской культуры (сургутский вариант) городища Барсов 
городок I/32 (Сургутское Приобье) // Вестник Новосибирско-
го государственного университета. Сер.: История, филология. 
2021. Т. 20, № 5. С. 116–128.
13 См.: Чемякин Ю. П. Сакральные места кулайской культуры 
таёжного Приобья (опыт типологии) // Гляденовское кости-
ще в контексте культур раннего железного века и эпохи Ве-
ликого переселения народов лесной полосы Евразии. Пермь, 
2021. С. 107–112.
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NOVIY KATYSH IVA AND IVB — KULAI SETTLEMENTS  
IN THE KONDA RIVER BASIN (WESTERN SIBERIA)

In 1980, the Kondinsky detachment of the Ural Archaeological expedition conducted excavations in 
the vicinity of the village of Novy Katysh (Kondinsky district, Khanty-Mansi Autonomous Okrug). 
The revealed buildings are typical for the monuments of the Early Iron Age of the Taiga zone of 
Western Siberia. The dwellings with deepened pits at the Novy Katysh IVa settlement are located 
further from the coastal edge than the above-ground buildings at the Novy Katysh IVb. Perhaps 
this reflects the different seasons of their habitat. The cult casting finds correspondences in the 
metal plastics of the Surgut Ob region. For the manufacture of pottery, the potters used hardened 
clays. One range of artificial additives was used: soil, chamotte, sand, organic solution. There is a 
difference in the traditions of forming the molding mass between the two sites. Three recipes with 
predominance of mixed Clay + Chamotte + Sand were found at the Novy Katysh IVa settlement. At 
the Novy Katysh IVb settlement, seven recipes were identified in both buildings, but two unmixed 
recipes — Clay + Sand and Clay + Chamotte — are dominant. A comparison of the Novokatysh ware 
with the Kulai ware of the Surgut Ob region suggested that in the latter the tradition of adding sand 
to the molding mass is introduced. One of its sources could be the Kulai population living in the 
Konda River basin. The route from the Konda basin to the Middle Ob has been known since the 
Neolithic. On this route, the Central Ob Kulai population could develop new territories. The return 
route could be associated with marital contacts, ritual acts, trade and exchange relations.

Keywords: Early Iron Age, Konda River basin, Kulai cultural-historical community, settlement, 
ceramics 
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