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SUMMARY
This monograph represents the first part of the generalizing research carried out by the

author in 1980–1990. It describes the material of Eneolith and the Early Bronze Age monuments
of the eastern part of Kazakhstan, the Altai Territory, the northern parts of the Altai Republic
and the southern part of the Novosibirskaya Oblast, mostly the regions by the river Ob.

In its development the population of Western Siberia went through the same stages as
the population of other regions of our country and ancient civilizations on the whole. The
Eneolith Age in Southern Siberia started in the first half of the 4 millennium BC and
coincided with the development and establishment of the productive forms of agriculture
which contributed to the growth of the population. Eneolithic monuments of the Altai
foothills several times outnumber neolithic ones. It is especially characteristic of the steppe
zone where there are practically no large or well-stratified neolithic monuments, but mostly
short-term season settlements. With the appearance of cattlebreeding, the steppe and partially-
wooded steppe zones of the southern parts of Western Siberia are intensively developed by
eneolhitic tribes.

By the present time,on this territory more than 100 monuments have been investigated,
numerous settlements, stays, burial mounds, hidden treasures among them. All of them make
up the bolshemyssk eneolithic culture. The culture got its name from a burial mound Bolshoi
Myss by lake Itkul. The most thoroughly studied monuments are the settlements Kostenkova
Isbushka, Lyapustin Myss, Korovya Pristan 3, Gorodische 1, Komarovo 1 by lake Itkul,
Malougrenevo, Yeniseiskoje, Tchebashikha and Kameshok l by the river Biya, Dolgaya Griva,
Odintsovka, Bystryi Istok, Volchikha, Tsygankova Sopka, Novoaltaisk, Firsovo 14; the burial
mounds Tchudatskaya Gora, Firsovo 11 by the river Ob. A large complex of eneolithic
monuments was discovered and studied in the south-western parts of the Altai Territory and
Eastern Kazakhstan.

The studied monuments provided the research with numerous dishware with sharp-
and roundshaped bottoms, decorated with the imprints of a smooth and denticulate kachalka,
impressions of a back-stepping and stepping comb, less often, imprints of a denticulate
stamp; numerous drilled and ground stone axes, adzes, knives, sagae points, chisels, scrapers,
drills, bushes, knife-shaped strips of stone, arrow points; bone harpoons, hoes, polishers,
arrow points, copper axes, knives, awls.

The burial ceremony is alike throughout the whole territory. The deceased lie on their
backs, streched out, with their heads toward the east or north-east. There is a big amount of
adornments made of fangs and incisors of a groundhog, badger, fox, sable, beaver, bear, deer,
horse.

The anthropologic type represented a metis variant, which had developed in the process
of long-term contacts of Mongoloids and Europians.

All the studied monuments were united by the author into the bolshemyssk eneolithic
culture. The culture develops as a result of the interaction of local tribes and alien keltimenar
tribes from the southern and south-western parts of Central Asia. Afanasiev tribes from
Gorny Altai made their contribution at the later stages of this process. Perhaps, it was due to
the influence of the Afanasiev tribes that cattlebreeding and copper processing came to be
used by the bolshemyssk people. According to the series of radiocarbon dates and inventary,
the culture goes back to the second half of the 4–3 millennium BC.

In the second half of the 3 millennium BC, in the Early Bronze Age, there appeares
another wave of migrants of the Europian type that had an Eastmediterranean origin . Among
them men aged under 25–30 prevailed. The interaction of the local and migrant people
resulted in the formation of a new culture at the end of the 3 millennium BC, which got the
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name «elunin» from an unearthed burial mound near village Elunino. In the anthropologic
type there appeares a gradual change from a mixed one, with clearly defined Mongoloid
features, to a Europian type, in which the Mongoloid features are only slightly descerned,
and, later to a purely Europian one. Some sort of mongoloidness is more characteristic of
female skulls.

The culture is represented by numerous settlements, season stays and burial mounds.
The most famous ones are the settlements Kostenkova Isbushka, Korovya Pristan 1, 2, 3,
Ozerki Vostochnyje; the burial mounds Eluninskiy 1, Teleutskyi Vvoz, Staroaleyka 2,
Tsygankova Sopka, the burial mound by village Shipunovka.

All the monuments provided varied and original material. First of all, it includes
flatbottomed vessels ,decorated with horizontal and wavy lines of the imprints of a back-
stepping and stepping comb, sometimes it is a denticular kachalka. At the final stages of the
culture denticular ornamentation becomes wide-spread. Axes, adzes, sagae and arrow points,
knives, scrapers, drills, files, complex tools, stampers, whetstones, maces, batons with statues
of a human, bear, horse or sheep head are made of stone. Unique is a stone vessel decorated
with scenes of a wild bull, horses, marals and roe deer hunt. The hunter is armed with a bow
and assisted by dogs, some of them baying the animals, others holding back the bull. A large
amount of articles made of bone was found here. They are especially numerous at the
settlement Berezovaya Luka. Among them are spear points, harpoons, and plentiful arrow
points. Stem points with a polyhedral section of the feather and a charactiristic narrowing at
the lower part are specific cultural indicators. Double-bladed stem knives, one-bladed arched
knives and form knives with statues of a horse head on the hilt, sagae, spear and arrow points,
celts, awls, adornments are made of bronze. The analysis of the substantial material and
especially dishware ornamentation allows us to make the conclusion about the continuity of
the bolshemyssk eneolithic culture.

The burial ceremony is the same for all territories. The deceased were buried in a
writhed position on their left , less often on their right sides or on their backs, with their
heads toward the east or the south-east. There are often traces of fire or ochre. The number
of buried people that had come to a violent death increases dramatically.

New elements such as images of chariots in the burial mounds and stone pictures
(«pisanitsa») and sculptures of a man-warrior appear in the art of the elunin people. The
worship of a man-warrior and formation of the cult, which was maintained and attended to
by special people, appear in religious beliefs. The appearance of this cult is connected with
the elevation of the role of a man as a defender of his kin, cattle herds, pastures, water bodies,
who in extreme environmental conditions can venture long-term and distant migrations for
the sake of conquering new territories and in search of possible social partners. It is clearly
seen with the elunin people. The appearance of the «prince’s» arms and attributes – knives
and batons with a sculpture on the top, which were used as attributes of power, proves the
formation of culture of war elite and the cult of bronze arms.

Cattlebreeding acquired more significance during the elunin time. Winter settlements
show a dramatic prevalence of cattlebreeding over hunting. So, at the settlement Berezovaya
Luka the bones of domestic animals account for 99% of all bone remnants, goats and sheep
taking the first place, horses – the second, cattle – the third one. At temporary summer stays
the bones of domestic animals account for 50–80%. The ratio of the bone remnants of
domestic animals is approximately the same. The composition of the herd indicates its great
mobility, which was, obviously, connected with the system of season migrations: to Altai
steppe and partly-wooded steppe regions in spring; and to the valleys of the rivers rising from
Gorny Altai in autumn. Numerous materials show a high level of the development of
bronzeprocessing and bonecarving.

Ю.Ф. Кирюшин
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The excavations of the Berezovaya Luka settlement, which due to natural disasters
(high waters, floods) was preserved for many centuries under a three-meter layer of silt, as
well as of Teleutskiy Vvoz burial mound provided the research with numerous remnants of
wood and articles made of it, which gave an opportunity to gain a whole series of radiocarbon
dates. These dates together with the already available ones allowed to specify the chronological
boundaries of the elunin culture more precisely. Its formation starts in the middle- the
second half of the 3 millennium BC, and it ceases to exist in the first half – the middle of
the16 century BC. Starting from that time, tribes of the andronov culture begin to settle in
the south of Western Siberia, which oust the elunin people to the northern parts of regions
between the rivers Ob and Irtysh. Here, with the participation of local tribes, the krotov
culture, existing at the same time as the andronov one, is formed. The krotov tribes interact
actively with the andronov ones, which is confirmed by the bronze inventory.

The elunin culture localizes in steppe, partly-wooded steppe and foothill regions of the
south of Western Siberia from the second half of the 3 millennium BC till the turn of the
17–16 – the middle of 16th century BC; the krotov culture occupies the partly-wooded steppe
zones between the rivers Ob and Irtysh and exists from the middle of the 2 millennium BC
till the turn of the 13-12 centuries BC.

Summary



292

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ ..................................................................................................

ГЛАВА 1. ЭНЕОЛИТ ЮГА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ ......................................
1.1. К ВОПРОСУ О ТЕРМИНЕ «ЭНЕОЛИТ», ЕГО ХРОНОЛОГИИ И ЗНАЧЕНИИ .................
1.2. ЭНЕОЛИТИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ В БАРНАУЛЬСКО-БИЙСКОМ ПРИОБЬЕ .........................

1.2.1.Инвентарь .............................................................................................................
1.2.1.1. Керамика ......................................................................................................
1.2.1.2. Каменные орудия ...................................................................................
1.2.1.3. Костяные орудия ............................................................................................
1.2.1.4.  Металлические изделия ...............................................................................

1.2.2. Украшения ..........................................................................................................
1.2.3. Погребальный обряд .........................................................................................
1.2.4. Антропологический тип ....................................................................................
1.2.5. Поселения и жилища .........................................................................................
1.2.6. Датировка ............................................................................................................
1.2.7. Культурная принадлежность ...........................................................................

1.3. ЭНЕОЛИТ НОВОСИБИРСКОГО ПРИОБЬЯ .......................................................................
1.3.1. Инвентарь ............................................................................................................

1.3.1.1. Керамика .......................................................................................................
1.3.1.2. Каменный  инвентарь .................................................................................
1.3.1.3. Костяные орудия ..........................................................................................
1.3.1.4. Металлические орудия ................................................................................

1.3.2. Предметы искусства и украшения .......................................................................
1.3.3. Погребальный обряд .........................................................................................
1.3.4. Антропологический тип ....................................................................................
1.3.5. Датировка и культурная принадлежность ....................................................

ГЛАВА 2. РАННИЙ БРОНЗОВЫЙ ВЕК ЮГА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ .......
2.1. РАННЯЯ БРОНЗА БАРНАУЛЬСКО-БИЙСКОГО ПРИОБЬЯ ...............................................

2.1.1. Инвентарь ............................................................................................................
2.1.1.1. Керамика ...................................................................................................
2.1.1.2. Каменный инвентарь ............................................................................
2.1.1.3. Изделия из кости и рога .....................................................................
2.1.1.4. Бронзовые изделия ...................................................................................
2.1.1.5. Деревянные предметы .............................................................................

2.1.2.Погребальный обряд ..........................................................................................
2.1.3. Антропологический тип ....................................................................................
2.1.4. Поселения и жилища ........................................................................................

2.2. ДАТИРОВКА И КУЛЬТУРНАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ПАМЯТНИКОВ
РАННЕЙ  БРОНЗЫ БАРНАУЛЬСКО-БИЙСКОГО ПРИОБЬЯ ....................................................

2.2.1. Датировка ............................................................................................................
2.2.2. Культурная принадлежность .............................................................................
2.2.3. Искусство и религиозные представления ......................................................

2.3. КРОХАЛЕВСКИЙ ТИП ПАМЯТНИКОВ ............................................................................
2.3.1. Керамика .............................................................................................................
2.3.2. Поселения и жилища ........................................................................................
2.3.3. Хронология и культурная принадлежность .........................................................

 4

 10
 10
 15
 16
 16
 19
 23
 24
 25
 26
 28
 30
 32
 36
 38
 39
 39
 40
 42
 42
 42
 43
 43
 43

 46
 46
 48
 48
 51
 59
 62
 67
 67
 73
 74

 75
 75
 82
 89
 91
 92
 93
 93

Ю.Ф. КирюшинЮ.Ф. КирюшинЮ.Ф. КирюшинЮ.Ф. КирюшинЮ.Ф. КирюшинЮ.Ф. КирюшинЮ.Ф. КирюшинЮ.Ф. КирюшинЮ.Ф. КирюшинЮ.Ф. КирюшинЮ.Ф. КирюшинЮ.Ф. Кирюшин



293

ГЛАВА 3. ХОЗЯЙСТВО ......................................................................................
3.1. ЭПОХА НЕОЛИТА ............................................................................................................
3.2. РАННЯЯ БРОНЗА ...............................................................................................................

ЗАКЛЮЧЕНИЕ .............................................................................................

ИЛЛЮСТРАЦИИ .............................................................................................

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК .................................................................

СОКРАЩЕНИЯ ............................................................................................

SUMMARY .....................................................................................................

 95
 95
 100

 104

 106

 269

 287

 289



294

Научное издание

Юрий Федорович Кирюшин

ЭНЕОЛИТ И РАННЯЯ БРОНЗА
ЮГА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Монография

Редактор: Л.И. Базина

Подготовка оригинал-макета: Д.В. Тырышкин

Изд. лиц. ЛР 020261 от 14.01.1997 г. Подписано в печать 20.12.2002.
 Формат 60х84/16. Бумага офсетная. Печать офсетная.

Уч. изд. л. 34,5. Тираж 500 экз. Заказ 402.

Издательство Алтайского государственного университета:
656099, Барнаул, ул. Димитрова, 66.

Типография Некоммерческое партнерство «Аз Бука»:
656099, Барнаул, пр. Красноармейский, 98А.


