
                       

                            

                    

В чём уникальность и своеобразие урочища Барсова гора?

Часть VI

Кулайские древности Барсовой Горы представлены практически всеми типами

памятников, полностью охватывающими хронологический диапазон существования

культуры. Одним из основных признаков, определяющих культурную специфику

таежного населения Западной Сибири, остается керамическая

посуда. Кулайская керамика на территории Сургутского Приобья

имеет в основном круглодонную форму, которая сменила

традицию плоскодонных сосудов эпохи бронзы (рис. 1).

Для данной культуры также характерны сосуды на

поддонах, небольшие чашечки (рис. 2), что объясняется

подражанием скифским бронзовым котлам аналогичных форм.

Орнаментация посуды становится более разреженной,

уменьшается количество

мотивов; нижняя половина

сосуда, как правило, не

орнаментируется. И если в

начале эпохи в композициях

узоры представлены

горизонтальными поясками

из вертикальных, наклонных

и горизонтальных оттисков

штампов в виде короткой

гребенки, реже уголка и геометрических фигур,

зигзагов, то в кулайскую эпоху произошло

оформление специфического орнаментального

комплекса, в котором основное место заняли характерные фигурно-штампованные узоры

– «уточки», «струйка», «змейка», «волна» (рис. 3). В составе глины как правило

преобладает примесь шамота
1
, дресвы

2
 или песка. Встречаются также мелкие зерна

лимонита или охры.

Фрагменты глиняной посуды являются

самой массовой категорией находок в урочище

Барсова Гора. Керамика представляется одним

из самых информативных и многоплановых

археологических источников, освещающих

разнообразные стороны истории таежного

населения эпохи раннего железного века.

Изучение керамического производства

позволяет выделять гончарные и

художественные традиции и их особенности,

выявлять культурные связи носителей

кулайской культуры и реконструировать

особенности межкультурных взаимодействий.

1 Шамот – огнеупорная глина, каолин, обожжённые до потери пластичности, удаления химически связанной воды и

доведённая до некоторой степени спекания.
2 Дресва – терригенная псефитовая осадочная горная порода, образовавшаяся в результате механического разрушения

горных пород.

Рис. 1. Керамика эпохи бронзы

Рис. 2. Сосуд на поддоне

Рис. 3. Круглодонный сосуд
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