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новении в Томское Приобье из Вост. Сибирк т> мусо-
маньчжурского населения. Тесные связи прослежен с рёлкин 
ской культурой, которую исследователи определяю как принад-
лежащую самодийцам. Достоверное определение этнической 
принадлежности В.к. в настоящее время затруднительно. Исходя 
из историко-культурных традиций хантов, селькупов, кетов (см. в 
ст. Этническая история) в той части их культур, которая может 
быть сопоставлена с археологическим материалом, на совр. уров-

, не исследований можно говорить лишь об угро-самодийской ос-
нове, возможно, с участием кетского и тунгусо-маньчжурского и 
тюркского компонентов 
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JI.M. Плетнёва. 
Вожпайская культура на территории Томской обл. пред-

ставлена вожпайского типа керамикой. 
Вожпайского типа керамика (вожпайская керамика), кон. 

1 - нач. 2 тыс. н.э. - средневековье раннее и средневековье разви-
тое. В.т.к. впервые выделил В.Н. Чернецов в 1950-х на материа-
лах городища Вож-Пай в Нижнем Приобье. В Томской обл. она 
долгое время не была известна из-за слабой изученности периода 
кон. 1 - нач. 2 тыс. н.э. Хотя еще в 1938 на р. Тым В.т.к. обнару-
жил Кутафьев П.И., типологически она была определена только 
в 1970 - 90-х по материалам археологических разведок и раско-
пок Кирюшина Ю.Ф., Я.А. Яковлева, Ю.И. Ожередова, Чиндиной 
Л.АН.В. Березовской, JI.H. Приль, Ф.И. Меца, Плетнёвой Л.М., 
А.И. Бобровой. Перв. обобщённое исследование В.т.к. с террито-
рии Томской обл. в нач. 1980-х осуществил Л.П. Хлобыстин, рас-
смотревший керамику р. Васюган на фоне зап.-сиб. материалов. 

Сосуды горшковидной формы, с короткой отогнутой шей-
кой (верхним краем). Специфика керамики проявляется прежде 
всего в её орнаменте, выполненном гребенчатыми, струйчатыми 
штампами. Композиции по шейке сосуда включают ямки; на пле-
чиках в верхней части сосудов - узоры в виде лент, которые со-



ставлены из взаимопроникающих косых треугольников, ромбов, 
«заштрихованных» в разные стороны, горизонтальных линий. 
Присутствие в орнаментальных композициях взаимопроникаю-
щих зон является отличительной чертой В.т.к. 

Ареал памятников, содержащих В.т.к, (опубликованы дан-
ные приблизительно о 22 объектах), сегодня отмечен на значи-
тельной территории Зап. Сибири: в основном - в лесном Приир-
тышье, Притоболье, Нижнем, Сургутском и Нарымском Приобье, 
а также на Таймыре и в Томском Приобье. На территории Том-
ской обл. В.т.к. выявлена примерно в 13 памятниках. В Нарым-
ском Приобье: на р. Тым (находки Ланга, местонахождение Ро-
дайка, городище Нёготка, селище Протока Напас), р. Васюган 
(городища Тух-Эмтор, Шаманский Мыс, поселение Берёзовый 
Остров), р. Шудельке (городище Остяцкий Бор, поселение Мысо-
вая-1), р. Оби (местонахождение Мигалка), р. Парабель (селища 
Павлово-Парабельское, Белка-2). В Томском Приобье находки 
В.т.к. единичны: встречены в Усть-Малокиргизском курганном 
могильнике, фиксирующем в настоящее время юго-вост. границу 
ареала. 

Датирование В.т.к. сегодня тесно связано с проблемами пе-
риодизации средневековой культуры Нижнего Приобья, где её 
определяют в пределах кон. 8 - 1 1 в. Своеобразие В.т.к. позволи-
ло Чиндинои Л.А. выделить её среди всей одновременной посуды 
Томской обл. в особую группу 9 - 12 вв. Эти материалы Нарым-
ского Приобья Н.В. Березовская относит к 10 - 13 вв. В целом 
совр. исследователи определяют время бытования В.т.к. в Том-
ской обл. не ранее 9 и не позднее 13 в. 

Мотивы взаимопроникающих треугольников на керамике 
Зап. Сибири имеют древнее происхождение, уходят корнями в 
эпохи неолита, энеолита. Вероятно, В.т.к. генетически связана с 
автохтонной урало-зап.-сиб. традицией. Этнокультурная принад-
лежность В.т.к. вызывает споры, отражённые в 2 основных точ-
ках зрения. Одни исследователи её носителями называют дсайтов 
и связывают появление В.т.к. в Томской обл. с их миграциями. 
При этом массовое, но кратковременное проникновение древне-
хантыйского населения из сев.-зап. р-нов Зап. Сибири на С. На-



рымского Приобья привело здесь к появлению городищ (Остяц-
кий Бор, Тух-Эмтор, Нёготка) с В.т.к. 

Противоположная точка зрения связывает В.т.к. с абори-
генной самодийской традицией. Памятники с В.т.к. рассматри-
ваются как отдельная вожпайская культура 9 - 1 0 вв., в ней выде-
ляется локальный васюганско-ваховский вариант, генетически 
близкий рёлкинской культуре. Сформировавшись в Ср. Обь-
Иртышье, вожпайская культура с васюганско-ваховского течения 

.Оби распространилась по рекам в приполярные р-ны Зап. Сибири 
и оттуда - на 3. Таймырского Заполярья. Доля В.т.к. среди всей 
средневековой посуды Нарымского и Томского Приобья сегодня 
минимальна, но само её присутствие очень значимо для восста-
новления ист. событий на территории Томской обл. 
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О Б. Беликова 

Г 
Гребенчато-ямочной керамики культурно-

историческая общность, бронзы эпоха. Одна из наиболее кон-
сервативных и длительных по времени существования первобыт-
ных археологических структур Зап. Сибири. Отчасти это объяс-
няется тем, что на протяжении нескольких веков обитания в тайге 
носители гребенчато-ямочной керамики выработали оптималь-
ную для региона экономику. Это было комплексное хозяйство 
присваивающего типа без выраженной специализации. Ареал 




