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The article is devoted to the publication of finds of fragments of ceramic dishes 
discovered at the settlement of Pestryakovo Lake (Zavyalovsky district of Altai Territory). 
A group of ceramics which belongs to the early Iron Age and the Middle Ages, is pointed 
out. Single fragments find analogies in the materials of the sites of the Early and Late 
Bronze Age. The ceramic collection of the Pestryakovo Lake settlement includes groups 
of ceramics that belong to the Neolithic or Eneolithic. These are fragments of vessels 
ornamented with prints of a “string”, pricks, imprints of a short comb stamp, a dingle-
dingle stamping. Linear-pricked and receding-pricked ceramics are quite informative. 
On the outer and inner surfaces, as well as in the fractures, traces of burnt-out organic 
matter (animal hair) are recorded. Such ceramics are widely represented in the south of 
Western Siberia and are associated with various settlement and burial complexes from 
the Ob to the Irtysh and various cultural formations of the Neolithic and Eneolithic.
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Статья посвящена рассмотрению проблемы происхождения и датиров-
ки двуушковых кельтов, которые известны из поселений эпохи поздней брон-
зы и переходного времени от бронзы к железу Казахской степи и юга Западной 
Сибири (часть из них – случайные находки) и отождествляются большинством 
специалистов с древностями саргаринско-алексеевской, бегазы-дандыбаевской, 
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ирменской и большереченской культур. Такие кельты датировались ранее нача-
лом I тыс. до н.э. В настоящее время произошли определенные количественные 
и качественные изменения. В частности, пополнился фонд археологических ис-
точников по периоду поздней бронзы и переходному времени от бронзы к железу, 
а также появились новые исследовательские концепции. Это дало нам возмож-
ность сопоставить археологические материалы эпохи поздней бронзы отдален-
ных регионов, а именно Восточной Европы, а также Казахской степи и юга За-
падной Сибири. Было выявлено значительное сходство кельтов древних культур 
Восточной Европы и региона, расположенного восточнее Урала. Высказывается 
предположение о том, что двуушковые кельты имеют восточноевропейское про-
исхождение. Их появление в материалах археологических культур Казахстана 
и Южной Сибири должно быть датировано в пределах XIV–XI/X вв. до н.э.

Ключевые	слова: поздний бронзовый век, переходное время от бронзы 
к железу, кельты, юг Западной Сибири, Восточная Европа

В период поздней бронзы на территории Центрального и Вос-
точного Казахстана, а также лесостепной части Западной Сибири по-
являются бронзовые кельты с двумя ушками по бокам, примыкающи-
ми к краю втулки. Такие кельты имели скрытую («слепую») втулку, как 
правило, овальной в плане формы, усиленную по краю валиком. Попе-
речное сечение подобных кельтов представляло собой симметричный 
клин, абрис полотна клинка обычно прямоугольный, иногда с неболь-
шим расширением к лезвию. Довольно условно этот тип кельтов назван 
нами большеложским по наиболее известной находке из поселения 
Большой Лог, исследованного в Омском Прииртышье. 

Стоит отметить, что самыми ранними являются сейминско-тур-
бинские двуушковые кельты, встречающиеся на огромной территории 
от Синьцзяна и Алтая до устья Оки. В ходе трансформации культур, 
происходившей в степной и лесостепной зоне Евразии во II тыс. до н.э., 
сейминско-турбинские кельты сменяются новыми типами. В азиатской 
части Евразии появляются кельты самусьско-кижировской и минусин-
ской групп, в Восточной Европе – дербеденовской и лобойковской [Чер-
ных, Кузьминых, 1989, с. 58–61, 146–157; Бочкарев, 2002, с. 116–117]. 

Происхождение кельтов, имеющих два ушка по бокам, примыка-
ющих к краю втулки, усиленной валиком, видимо, следует связывать 
с позднейшим развитием названных групп. В настоящее время значи-
тельное число находок подобных изделий, относящихся к эпохе позд-
ней бронзы и переходному времени от бронзы к железу, приходится на 
территорию Алтая, что свидетельствует об особой роли этого региона. 

Наиболее ранние находки подобных кельтов к востоку от Урала, 
связываются с древностями саргаринско-алексеевской или бегазы-дан-
дыбаевской культур. Серия радиоуглеродных дат, полученная для па-
мятников саргаринско-алексеевской культуры степного Алтая, свиде-
тельствует об их существовании в пределах XIV–X вв. до н.э. [Папин, 
2015, с. 135–138]. Бегазы-дандыбаевская культура Казахстана также да-
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тируется в настоящее время 2-й половиной II тыс. до н.э. – X в. до н.э. 
[Бейсенов, Варфоломеев, Касеналин, 2014, с. 165].

Наибольший интерес представляет находка бронзового кельта 
с территории Семиярского поселения (Павлодарское Прииртышье). 
Особенностью семиярского кельта является орнамент в виде косых 
линий, покрывающий верхнюю треть изделия (рис.-1). Ушки данного 
кельта переходят в валик, опоясывающий край втулки. С.П. Грушин, 
В.К. Мерц, Д.В. Папин и Г.Ю. Пересветов [2006, с. 8–9], характеризуя эту 
находку, называют в качестве наиболее близких ей аналогий двуушко-
вые кельты из поселений Большой Лог и Ак-Мустафа. 

Двуушковые кельты из памятников периода поздней бронзы Казахстана  
и юга Западной Сибири: 1 – Семиярское поселение [Мерц, 2006];  
2 – Ак-Мустафа [Кадырбаев, Курманкулов, 1992]; 3 – поселение  

Большой Лог [Генинг, Стефанов, 1993]; 4 – Бронзовый кельт  
из окрестностей г. Барнаул [Папин, Федорук, Шамшин, 2006]

Самим же В.К. Мерцем в качестве ближайшей аналогии приво-
дится кельт, найденный в с. Борма Куйбышевской области и принадле-
жавший к срубной культуре. Автор статьи указывает на относительно 
более ранний возраст материалов Семиярского поселения, которое спе-
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циалист относит к бегазы-дандыбаевской культуре, датируя его XIV–
XIII вв. до н.э. [Мерц, 2006, с. 74–77, рис. 3.-13; 2017, с. 505].

Стоит сказать, что борминский кельт (как, впрочем, и семиярский) 
по классификации, разработанной Е.И. Ушурелу, относится к типу 
II.2.21 – Двуушковые кельты, с трапециевидным оформлением фасок, 
шестигранные или овально-шестигранные в сечении. С орнаментиро-
ванным поясом между нижним краем ободка втулки и нижними краями 
ушек. Такие кельты, по наблюдению исследователя, были распростра-
нены в раннесабатиновское время в степной части Доно-Днепровского 
региона, но единично встречены и в Среднем Поволжье [Ушурелу, 2010, 
с. 28, 34, рис. 5]. Таким образом, кельт из Семиярского поселения пока 
что является одной из самых ранних находок, маркирующих появление 
кельтов с двумя ушками, примыкающими к краю втулки, на территори-
ях к востоку от Урала. Другие найденные здесь кельты уже несколько 
иного большеложского типа, более просты в конструктивном отноше-
нии и, как правило, не имеют орнамента. 

Так, М.К. Кадырбаев и Ж.К. Курманкулов с саргаринским време-
нем связывают находку бронзового кельта (рис.-2) на поселении Ак-
Мустафа (Центральный Казахстан). Сами авторы отмечали, что по-
добные кельты для памятников Казахстана редкость, только несколько 
экземпляров были случайно найдены в Восточном Казахстане [Кадыр-
баев, Курманкулов, 1992, с. 65, рис. 35.-4; с. 231]. 

С известной долей условности к саргаринско-алексеевской куль-
туре можно отнести находку бронзового кельта (рис.-3) из материалов 
поселения Большой Лог (Омское Прииртышье) [Генинг, Стефанов, 1993, 
с. 98, рис. 15.-10]. По мнению В.Ф. Генинга и В.И. Стефанова, материалы 
данного памятника свидетельствуют об активных процессах взаимо-
действия местного ирменского и пришлого степного саргаринско-алек-
сеевского населения при определенном взаимодействии с населением 
красноозерской культуры. Специалисты синхронизировали время су-
ществования поселения Большой Лог с древностями трушниковского 
этапа Восточного Казахстана, а также поздними стадиями развития 
саргаринско-алексеевской и ирменской культур [Генинг, Стефанов, 
1993, с. 105–107]. 

Стоит сказать, что фрагменты литейных форм для отливки дву-
ушковых кельтов известны и в материалах ирменских поселений юга 
Западной Сибири. Серия радиоуглеродных дат для памятников ирмен-
ской культуры также располагается в хронологическом диапазоне от 
XIV до XI/X вв. до н.э. [Молодин, 2008, с. 155–164; Молодин, Епимахов, 
Марченко, 2014, с. 136–167; Папин, 2015, с. 135–138].

Так, форма для отливки предположительно двуушкового кельта 
с рельефным валиком вдоль его верхнего края найдена на производ-
ственной площадке поселения Березовый Остров-I, расположенного 
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на территории Новосибирского Приобья [Мыльникова, Дураков, 2008, 
с. 63, 66, рис. 4.-1; 5.-1, 1б]. Само поселение содержит материалы ирмен-
ской культуры, а также переходного времени от бронзы к железу, или 
позднеирменской культуры. Авторы исследования относят производ-
ственный участок, где была найдена литейная форма, к переходному 
времени. 

Фрагмент литейной формы для отливки, вероятно, двуушкового 
кельта (как и в предыдущем случае, сохранился оттиск только одного 
ушка) происходит из материалов раскопок Е.А. Васильева [1994, с. 17–
19, рис. 4.-17] на территории Нижнего Притомья поселения Чекист 
(Усть-Киргизка) и соотносится специалистом с ирменским временем. 

Двуушковые кельты большеложского типа, появившись на терри-
тории юга Западной Сибири в период поздней бронзы, продолжали из-
готавливаться и использоваться в переходное время от бронзы к железу 
и в начале раннего железного века. Об этом наглядно свидетельству-
ют находки таких изделий из материалов поселения большереченской 
культуры Мыльниково [Папин, Шамшин, 2005, с. 32–34; Головченко, 
Полянин, с. 37, рис. 3.-2], а также литейных форм для отливки двууш-
ковых кельтов из поселений Омь-I, Гробница-III, Боровое-III, литей-
ной мастерской Ближние Елбаны-XII [Мыльникова, Чемякина, 2002, 
рис. 10.-5, 6; Симонов, Ширин, 2006, с. 131, рис. 2.-2, 4; Кирюшин, Кунгу-
ров, Казаков, 1992, рис. 1.-4, 5; Грязнов, 1956, табл. XXIII.-1, 4]. Несколь-
ко двуушковых кельтов являются случайными находками с территории 
Алтайского края [Абдулганеев, 1996, с. 128–129]. Один из кельтов (рис.-
4) имеет геометрическую орнаментацию на верхней трети изделия [Па-
пин, Федорук, Шамшин, 2006, с. 88; с. 96, рис. 6]. 

О.С. Лихачева, включила двуушковые кельты в состав предметов 
вооружения большереченской культуры (VIII–VI вв. до н.э.), справед-
ливо указав, что они имеют близкие аналогии среди восточноевропей-
ских образцов XV–XII вв. до н.э. Был даже предложен довольно своеоб-
разный и многовековой путь «миграции» таких кельтов из Восточной 
Европы, через Среднюю Азию на территорию Лесостепного Алтая [Ли-
хачева, 2013, с. 175–180]. В целом, поддерживая идею О.С. Лихачевой 
о восточноевропейском происхождении западносибирских двуушко-
вых кельтов, стоит отметить, что подобные изделия появляются на тер-
ритории Казахских степей и юга Западной Сибири несколько раньше, 
а именно в эпоху поздней бронзы. Это позволяет синхронизировать, 
с одной стороны, восточноевропейские, а с другой – немногочисленные 
казахстанские и западносибирские материалы. 

На территории юга Восточной Европы кельты с двумя ушками, 
примыкающими к краю втулки, и валиком-ободком по его венчику от-
носятся В.С. Бочкаревым к V (красномаяцкой) группе металлических 
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изделий позднего бронзового века, которая обслуживала население 
поздней сабатиновской культуры [Бочкарев, 2017, с. 173–174]. 

В Волго-Камье такой элемент кельта, как упрочняющий валик 
по устью втулки, появляется на постсейминских кельтах (луговская, 
сусканская, черкаскульская культуры) в комплексах типа Дербеденев-
ского клада (XVI–XV вв. до н.э.). Время существования кельтов с двумя 
ушками, петли которых примыкают к краю втулки, определяется в про-
межутке между лобойковско-головуровскими и кардашинскими ти-
пами кельтов белозерского времени. Наибольшее же распространение 
таких кельтов приходится на ранний атабаевский этап маклашеевской 
культуры, датирующийся А.А. Чижевским, А.В. Лыгановым и С.В. Кузь-
миных [2019, c. 107] XIV–XIII вв. до н.э.

Таким образом, основываясь на восточноевропейских аналогиях, 
происходящих из материалов ряда восточноевропейских культур позд-
него бронзового века, а также имеющихся радиоуглеродных датах, по-
явление на территории Центрального и Восточного Казахстана, а также 
лесостепной части Западной Сибири бронзовых кельтов с двумя ушка-
ми по бокам, примыкающими к краю втулки, следует относить к XIV–
XI/X вв. до н.э. 
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THE	QUESTION	OF	THE	ORIGIN	OF	CELTS	WITH	 
ON	THE	SIDE	EARS	OF	THE	BOLSHELOZHSKY	TYPE

The article is devoted to the consideration of the origin and dating of celts with on 
the side ears, which originate from the settlements of the Late Bronze Age and transition 
time from the Bronze Age to the Iron Age in the Kazakh steppe and south of Western 
Siberia (some of which are accidental finds) and are identified by most experts to be 
antiquities of the Sargarinsko-Aleekseyevskaya, Begazy-Dandybayevskaya, Irmenskaya 
and Bolsherechenskaya cultures. Previously, such celts were dated to the beginning of 
the first millennium, BC. At present, there have been certain quantitative and qualitative 
changes. In particular, the fund of archaeological resources for the Late Bronze Age and 
transition time from the Bronze Age to the Iron Age had been significantly replenished, 
and new research concepts have appeared. This gave us the opportunity to compare 
the archaeological finds of the Late Bronze Age of remote regions, namely the Eastern 
Europe and the Kazakh steppe and south of Western Siberia. A significant similarity 
was revealed between the celts of the ancient cultures of the Eastern Europe and the 
region located east of the Urals. It is suggested that the celts with on the side ears are of 
Eastern Europe origin. Their appearance among the artifacts of archaeological cultures 
of Kazakhstan and Southern Siberia is dated to the 14th – 11/10th centuries BC.

Keywords: late Bronze Age, transition time from Bronze to Iron, Celts, south of 
Western Siberia, Eastern Europe
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В работе представлены результаты разведочных работ на поселении Ко-
жолю-1, находящемся на восточной окраине с. Купчегень Онгудайского района 
Республики Алтай. Поселение расположено на площадке пологого склона в уро-
чище Большой Кожолю. В нескольких местах памятник размывается сезонны-
ми стоками воды. На поселении собран подъемный материал, а также осущест-
влена зачистка двух участков самого крупного размыва в северо-восточной 
части памятника. В ходе работ получен относительно немногочисленный ма-
териал, представленный пятью десятками фрагментов венчиков, придонных 


