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Аннотация. Представлены результаты изучения двух погребальных комплексов геоархеологического местона-
хождения Усть-Кеуль 1, раскопанных в 2012 г. Проведен анализ погребального обряда и сопроводительного 
инвентаря, который проясняет вопрос о культурной принадлежности рассматриваемых комплексов и определя-
ет их уникальность для Байкало-Енисейской Сибири. Приведены результаты радиоуглеродного датирования, 
которые позволили определить возраст погребений поздним бронзовым – ранним железным веком. Поставлен 
вопрос о времени проникновения носителей цэпаньской культуры на территорию Северного Приангарья. Ре-
зультаты проведенного одонтологического анализа позволили на основании описания крайне фрагментарного 
материала из местонахождения Усть-Кеуль 1 определить возраст погребенных и предположить принадлеж-
ность одного из индивидов к носителям черт восточного одонтологического ствола. 
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Abstract. This paper presents results of a study of two burial complexes from the geoarchaeological site Ust-Keul 1 in 
Northern Angara region (excavations of 2012). Mortuary rites and grave goods were analyzed, thus making clear the 
issue of cultural affiliation of these complexes and defining their uniqueness for the Baikal-Yenisei Siberia. The burials 
were made by a method of inhumation in ground graves. In both cases structures above and within the graves are ab-
sent. The accompanying burial goods are presented by arrowheads with a triangular shape, a concave base and equally 
large barbs, and by a horn made connector (a cartridge case), the one that was used to attach the stone arrowhead to the 
arrow shaft. Results of the radiocarbon dating determine the age of the burials by the Late Bronze Age – the Early Iron 
Age. The dating raises the question about a time of the Tsepan culture bearers` infiltration into the Northern Angara 
region. Results of the odontological analysis are presented and even based on the description of the extremely frag-
mented remains, it was possible to define sex and age characteristics of the buried ones. The unearthed fragments and 
isolated teeth belonged to three individuals. The stage of tooth crowns formation and dental enamel erosion are indica-
tors of the age of the buried ones. Two of them are adolescents (burials 1 and 2, individual 2), and the age of the third 
individual (burial 2, individual 1), based on the erosion, is between 35–45 years. The results of our research obtained 
not only with reliance on analogies with other burials in the Northern Angara region but also based on credible radio-
carbon data, corroborate the assumption of a somewhat earlier dating of the Tsepan culture burials. There is a discus-
sion about possible infiltration of the Tsepan culture bearers in the Northern Angara region at the end of the Late 
Bronze Age. However, the issue of a more reliable chronology of these burials under study still remains relevant. The 
radiocarbon data indicate, at first sight, their earlier age but measurements obtained for burial 2 from the two individu-
als have large discrepancies. Additionally, they may appear older due to a freshwater reservoir effect. The accompany-
ing burial goods are scarce but allow us, with confidence, to define the burials from Ust-Keul 1 site as belonging to the 
Tsepan culture.  
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Введение 

Северное Приангарье – это обширный и богатый археологическими наход-
ками регион. На его территории расположено более трехсот объектов археологи-
ческого наследия в хронологическом диапазоне от палеолита до этнографиче-
ской современности. Особый интерес для изучения представляют закрытые ар-
хеологические комплексы (погребения, клады, святилища и т. п.), которые отра-
жают одномоментное событие.  

Одной из главных проблем изучения позднеголоценовой археологии Север-
ного Приангарья является компрессионность литологических горизонтов, а как 
следствие этого – отсутствие «чистых» горизонтов различных этапов бронзового 
и железного веков. В этой связи изучение закрытых комплексов приближает нас 
к более точному пониманию материальной культуры древних сообществ. 

В результате спасательных археологических работ в зоне затопления ложа 
Богучанской ГЭС в 2008–2012 гг. были открыты и исследованы десятки могиль-
ников и одиночных погребений на стояночных комплексах. К сожалению, стоит 
отметить, что полученные материалы не всегда оперативно вводились в научный 
оборот. В настоящей работе речь пойдет о двух погребальных комплексах, за-
фиксированных в 2012 г. на ныне затопленной территории местонахождения 
Усть-Кеуль 1. 

История исследования 

Стоянка открыта в 1974 г. Кежемским отрядом Северо-Ангарской археоло-
гической экспедиции Красноярского краевого краеведческого музея под руко-
водством Н. И. Дроздова. 

В 1998 г. Нижне-Ангарским отрядом археологической экспедиции ИГУ под 
руководством Е. О. Роговского в рамках межведомственной программы выявле-
ния, картирования и мониторинга археологических объектов на территории Ир-
кутской области были проведены экспертные археологические работы и осу-
ществлен сбор экспонированного археологического материала [Роговской, Бело-
ненко, 1999]. 

В 2007 г., в связи с выполнением мероприятий по инвентаризации объектов 
археологического наследия Усть-Илимского района, расположенных в границах 
затопления ложа Богучанской ГЭС на территории Иркутской области, были про-
ведены экспертные археологические работы в виде поиска экспонированного 
материала и зачисток обнажений (руководитель работ Е. О. Роговской). В соста-
ве археологического материала были бифас, отщепы, пластины, фрагменты ке-
рамики, фрагмент кости. Хронологически местонахождение было отнесено к 
эпохе палеометалла – средневековья. 

В ноябре 2007 г. сотрудниками Северо-Западного отряда Центра по сохра-
нению историко-культурного наследия (руководитель работ С. А. Дзюбас) про-
ведены шурфовочные работы на участке территории объекта с гипсометриче-
скими отметками 10–16 м. Здесь было трассировано 4 археологических шурфа 
размером 1×1 м и глубиной от 0,95 до 1,70 м. В результате проведенных иссле-
дований было выявлено залегание археологического материала и фаунистиче-
ских остатков.  
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В 2008 г. рекогносцировочные работы проводились Нижнеилимским от-
рядом Иркутского государственного университета (руководитель работ 
Е. О. Роговской). Работы 2008 г. имели цель исследовать геостратиграфическую 
и техноседиментационную последовательность формирования рыхлой толщи 
территории местонахождения Усть-Кеуль 1 и распределение палеотехнологиче-
ских остатков в разрезе толщи ископаемых геологических ситуаций. Всего было 
заложено две врезки и шурф.  

По результатам полевых изысканий предыдущих лет и рекогносцировочных 
археологических раскопочных работ 2008 г. на участке территории местонахожде-
ния Усть-Кеуль 1 была означена площадь многослойного залегания археологиче-
ских культурных остатков разных периодов (11 культурных горизонтов, далее – к. 
г.). Эта площадь протянулась полосой от левого устьевого мыса на 140–150 м вниз 
по течению р. Ангары и вдоль верхней кромки берегового склона шириной 40–50 м. 
В районе устьевого мыса она расширяется до 80–100 м [Роговской, 2009].  

В 2011–2012 гг. на местонахождении Усть-Кеуль 1 были проведены спаса-
тельные археологические работы под руководством В. М. Новосельцевой [Ново-
сельцева, 2013а]. 

Краткая географическая и геоморфологическая характеристика 
Геоархеологическое местонахождение Усть-Кеуль 1 располагалось в Усть-

Илимском районе Иркутской области на левобережном приустьевом участке р. 
Кеуль (левый приток р. Ангары), в 2,3 км на юг от новой деревни Кеуль (рис. 1). 
Объект локализован на выположенном левом берегу долины р. Кеуль, на невы-
соком террасовидном уступе с относительными отметками 9–10 м от уровня р. 
Ангары и абсолютными отметками 202–203 м (здесь и далее используется систе-
ма высот БСВ-77). Долина р. Кеуль имеет асимметричное строение в приустье-
вой части. Правый борт высокий и крутой, почти отвесный, левый борт невысо-
кий, представлен Кеульской депрессией с максимальными отметками 203–208 м 
[Новосельцева, Соколова, 2012б]. 

За два года спасательных археологических работ было вскрыто 2188 м2. 
Раскоп был заложен на приустьевом мысу и площадью распространялся вдоль 
береговой линии р. Ангары. Мощность вскрытых отложений составила до 3,8 м. 
Всего зафиксировано 11 культурных горизонтов в хронологическом диапазоне от 
времени существования русской деревни Кеуль (XVII–XX вв., к. г. 1) до эпохи 
мезолита (~12 000–10 000 л. н., к. г. 9–11) [Новосельцева, Соколова, 2012а]. 

Геологическое строение разреза образовано и представлено супесями слож-
ного смешанного генезиса, подразделенными на две пачки. Верхняя пачка мощ-
ностью до 2 м представлена гумусированными супесями с прослеживаемыми 
гидроморфными палеопочвами и негумусированными прослоями между ними, а 
нижняя, мощностью до 1,8 м, – супесями делювиально-пролювиального генезиса 
с остаточными, слабовыраженными в разрезе палеоседиментами. Подстилающие 
отложения представлены глыбами и валунами коллювиально-флювиального ге-
незиса. Почти все культурные горизонты привязаны к палеопочвам верхней пач-
ки отложений, четко читающимся в разрезе, за исключением к. г. 9, который за-
фиксирован между двумя палеопочвами, к. г. 11, который отмечен единичными 
находками под почвенным горизонтом к. г. 10. Подошва разреза рыхлых образо-
ваний покоится на постели валунника с заполнением нижней части последнего 
сырой галечно-гравийно-песчаной несортированной массой. Валуны и глыбы, 
размеры которых в поперечнике достигают двух и более метров, а также крупная 
галька фиксируются и на дневной поверхности, и по всему разрезу. 
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Рис. 1. Расположение местонахождения Усть-Кеуль 1 на карте части юга Средней Сибири  

и  топосхеме левого берега р. Ангары в районе д. Кеуль 

Fig. 1. Location of the Ust-Keul 1 site on the map of the south of Middle Siberia and  
on the topographic map of the left bank of the Angara River near the Keul village 

Материалы 

При проведении спасательных археологических работ в 2012 г. на площади 
раскопа № 1 обнаружены два погребения, совершенных по обряду ингумации 
(рис. 2–6). 

Погребение № 1. Располагалось в пикете 205, кв. 22, на склоне террасовид-
ного уступа левого берега р. Ангары восточной экспозиции, на высоте 2,5 м над 
уровнем р. Ангары, на глубине 0,8 м от дневной поверхности (см. рис. 2, 3). На-
могильное сооружение не зафиксировано, пятно могильной ямы округлой формы 
и размерами 0,5×0,5 м читалось с уровня к. г. 5, имело нечеткие границы. 

В могиле найден череп без нижней челюсти, лежащий на левом боку, осно-
ванием на север, глазницами на запад. Помимо черепа, в могиле зафиксированы 
грудной позвонок и два наконечника с вогнутой базой. Один из наконечников, 
представленный тремя фрагментами, находился сверху черепной крышки в заты-
лочной части, второй наконечник, целый, вертикально торчал между основанием 
черепа и позвонком (рис. 7, 1, 2). Общая глубина могильной ямы составила 0,2 м. 
В яме у южной стенки был найден фрагмент гладкостенной керамики. По пло-
щади могильной ямы, а также окружающего культурного слоя зафиксированы 
отдельные окатанные разноразмерные гальки и валуны, попавшие в слой в ре-
зультате деятельности, не связанной с совершением погребального обряда. 



Погребальные комплексы геоархеологического местонахождения Усть-Кеуль 1 (Северное Приангарье)                   7 

 
Рис. 2. Общий вид на погребение № 1 с востока [Новосельцева, 2013а, с. 73, рис. 789, 2] 

Fig. 2. General view of burial 1 from the east [Novoseltseva, 2013a, p. 73, Fig. 789, 2] 

Погребение № 2. Зафиксировано в пикете 328, кв. 11, 12, в 31 м северо-
западнее погребения № 1, на склоне террасовидного уступа левого берега р. Ан-
гары восточной экспозиции, на высоте 9 м над уровнем р. Ангары, на глубине 
0,7 м от дневной поверхности (см. рис. 4–6). Намогильное сооружение отсут-
ствовало. Пятно могильной ямы фиксировалось фрагментарно в виде небольших 
локальных участков, отличных по цвету от окружающего слоя. Погребение было 
устроено между двух валунов диаметром до 1,5 м, которые лежали с юга и с се-
вера могилы (см. рис. 4). В могиле обнаружено два черепа и две бедренных ко-
сти. Черепа были без нижних челюстей. Череп № 1 стоял на основании, лицевым 
отделом был повернут на юг. Под ним лежала бедренная кость правой ноги, ори-
ентированная по линии юго-восток – северо-запад. В 0,2 м юго-западнее нахо-
дился череп № 2, лежащий на левом боку, лицевым отделом на северо-восток.  
В 0,2 м северо-западнее черепа № 2 зафиксирована малоберцовая кость правой 
ноги, ориентированная по линии юго-восток – северо-запад, а в 0,1 м на запад от 
нее – бедренная кость, ориентированная по линии восток-юго-восток – запад-
северо-запад. В могиле найдено 16 целых и 2 фрагмента каменных наконечников 
стрел, использовавшихся в качестве сопроводительного инвентаря (рис. 7, 4–21). 
Наконечники были ориентированы острием на восток. Девять наконечников лежа-
ли тремя рядами в одном скоплении в 0,25 м восточнее черепа № 1 (см. рис. 4). 
Остальные наконечники были зафиксированы севернее и северо-восточнее чере-
па № 1. Здесь же найден роговой переходник (обойма), служащий для крепления 
каменного наконечника стрелы к древку (рис. 7, 3). В могильной яме и непосред-
ственно рядом с ней также обнаружены фрагменты гладкостенной керамики и 
каменный дебитаж, имеющий, по всей видимости, отношение к стояночному 
комплексу (см. рис. 4, 5). 
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Рис. 3. План погребения № 1: А – план; Б – разрез 

Fig. 3. Burial 1 plan: A – plan; Б – section 

Радиоуглеродное датирование 

Для уточнения абсолютного возраста погребальных комплексов местона-
хождения Усть-Кеуль 1 было проведено радиоуглеродное датирование в  
Центре коллективного пользования «УМС НГУ-ННЦ» (AMS Golden Valley).  
Пробоподготовка выполнена в лаборатории изотопных исследований ИАЭТ СО 
РАН, УМС-анализ графитов – на научной установке УМС Института ядерной 
физики им. Г. И. Будкера СО РАН. 

В качестве образцов для датирования были отобраны зубы погребенных ин-
дивидов. В общей сложности получено 3 радиоуглеродных даты (табл.), калиб-
ровка которых выполнена при помощи программы OxCal 4.4.4, атмосферная 
кривая IntCal20, вероятность 95,4 % [Bronk Ramsey, 2021; The IntСal20 … , 2020]. 

Полученные результаты позволили уточнить хронологическую принадлеж-
ность погребений. Основываясь на калиброванных датах, можно предположить, 
что погребения были совершены в одном хронологическом периоде с небольшим 
интервалом времени. Однако стоит отметить, что дата по первому индивиду  
погребения № 2  выглядит  явно удревненной. Имеется  большое количество 
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Рис. 4. Погребение № 2. Первый уровень зачистки. Общий вид с юга на костные остатки  
и сопроводительный инвентарь [Новосельцева, 2013а, с. 81, рис. 797, 2] 

Fig. 4. Burial 2. First level of excavation. General view from the south of the bone remains and grave 
goods [Novoseltseva, 2013a, p. 81, Fig. 797, 2] 

 

Рис. 5. Погребение № 2. Второй уровень зачистки. Общий вид с юга на костные остатки 
[Новосельцева, 2013а, с. 84, рис. 800, 1] 

Fig. 5. Burial 2. Second level of excavation. General view from the south of the bone remains 
[Novoseltseva, 2013a, p. 84, Fig. 800, 1] 
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Рис. 6. План погребения № 2: А – общий план с валунами; 
 Б – костные остатки, план; В – костные остатки, разрез 

Fig. 6. Burial 2 plan: A – general plan with boulders; 
Б – bone remains, plan; В – bone remains, section 
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Рис. 7. Сопроводительный погребальный инвентарь:  
1, 2 – погребение № 1; 3–21 – погребение № 2 

Fig. 7. Grave goods: 1, 2 – burial 1; 3–21 – burial 2 

факторов, способных влиять на отклонение радиоуглеродных дат как в сторону 
омоложения, так и в сторону удревнения реального возраста. Так или иначе, для 
достижения более надежных результатов необходимо дополнительное изучение 
стабильных изотопов азота и углерода образцов из погребений. 
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Таблица  
Результаты радиоуглеродного датирования антропологических остатков  

из погребальных комплексов местонахождения Усть-Кеуль 1 

Table 
Results of radiocarbon dating of anthropological remains from burials of the Ust-Keul 1 site 

№
 п

ог
р

еб
ен

и
я 

/ 
№

 и
н

ди
ви

да
 

Лабораторный 
номер 

Образец 
Дата 14С, 

л. н. 
δ13C 
(‰) 

Калиброванный возраст, 
2σ (95,4 %) 

кал. л. н. 
кал. л. 
до н. э. 

1/1 GV-03948 Зуб  3058±34 -21,0 3361–3173 1412–1224 
2/1 GV-03949 Зуб  3492±35 -21,6 3869–3644 1920–1695 
2/2 GV-03950 Зуб  3004±34 -18,8 3334–3072 1385–1123 

Антропология 

Костные остатки, обнаруженные в обоих погребениях, плохой сохранности. 
По сути, единственным объектом, доступным для антропологического описания, 
оказались разрушенные верхние челюсти и зубы, принадлежавшие трем индиви-
дам. Одонтологический анализ является мощным инструментом в познании мик-
роэволюционных процессов, в реконструкции межпопуляционных связей, но в 
том лишь случае, если в основе его лежит характеристика более или менее мно-
гочисленной выборки. На имеющемся в нашем распоряжении материале мы пока 
можем только определить возраст индивидов и дать общую морфологическую 
характеристику сохранившихся зубов. 

Погребение № 1. Возраст: Juvenilis II (?). Для исследования доступны от-
дельные зубы верхней челюсти: с правой стороны UP1, UM1, UM2; с левой – 
UM1, UM2, UM3. Эмаль практически не стерта, точечное обнажение дентина 
(балл 2 стертости по Герасимову) только на UM1. Корень первого премоляра не-
дифференцирован. В степени редукции моляров наблюдается некоторая асим-
метрия: второй левый более редуцирован и имеет трехбугорковую форму (форма 
3+), в то время как правый 4– (по Дальбергу). Первый левый моляр, напротив, 
более матуризован, чем правый: гипоконус максимально развит (балл 4), редук-
ция метаконуса оценивается баллом 1. Для правого UM1 баллы соответственно 
4– и 2. Метаконус на обоих UM2 и правом UM3 оценивается баллом 3. Бугорок 
Карабелли и дистальный маргинальный бугорок на обоих UM1 отсутствуют. 
Фиксируется непрерывный косой гребень на обоих UM1. На левом UM2 cфор-
мировался мезиальный маргинальный бугорок. Межкорневых затеков эмали нет 
(баллы 3, 3, 4). Для этого индивида характерны небольшие размеры зубов, что 
визуально обращает на себя внимание и подтверждается значениями мезиоди-
стального и вестибуло-лингвального диаметров коронок. Патологические изме-
нения не обнаружены. 

Погребение № 2 (индивид 1). Возраст: Maturus I (по степени стертости 
эмали). Взрослый индивид. Сохранилась только верхняя челюсть (частично раз-
рушена). Для описания доступны следующие зубы: с правой стороны UP1, UM1, 
UM2; с левой – UC, UP1, UP2, UM1, UM2. Отдельно был обнаружен фрагмент 
UI2 (определение квадранта затруднено), который по степени стертости ассоциируется 
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скорей именно с этим индивидом. Наблюдается адентия правого UM3. Стертость 
эмали практически всех имеющихся зубов значительная и достигает балла 4 (по 
Герасимову). Степень стертости UM2 закономерно ниже (балл 2–3). Корень ле-
вого UP1 не дифференцирован. В силу стертости и значительных разрушений 
нет возможности детально описать все моляры. Мы можем судить об отсутствии 
редукции гипоконуса и метаконуса на правом UM1. Левый UM2 трехбугорковый 
(форма 3+ по Дальбергу). Затеки эмали отсутствуют на UM1 (балл 3) и имеются 
на UM2 (балл 6). Патологические изменения в виде линейной эмалевой гипопла-
зии фиксируются только на UI2 (2 эпизода в возрастном интервале 2,5–4 года).  

Погребение № 2 (индивид 2). Возраст: Juvenilis I. Представлена только 
верхняя челюсть, в которой сохранились все зубы левого квадранта, включая 
третий моляр (UI1, UI2, UC, UP1, UP2, UM1, UM2, UM3). С правой стороны со-
хранились только центральный резец, клык и оба премоляра (UC, UI1, UP1, UP2). 
Эмаль стерта незначительно: балл 2 на центральных резцах и первом моляре, на 
остальных зубах не более балла 1. Верхние резцы лопатообразной формы, но 
степень развития гребней не очень сильная на UI1(балл 1–2), на UI2 оценка сте-
пени развития гребней не вызывает вопросов – балл 3. Краевые гребни при этом 
наблюдаются не только на лингвальной поверхности, но и на вестибулярной 
(двойная лопатообразность), причем на UI1 они развиты существеннее, чем на 
лингвальной. Латеральный резец не редуцирован, имеется лингвальная ямка, ко-
ронно-радикулярная борозда отсутствует. На лингвальной поверхности правого 
UC значительно развиты краевые гребни, что придает ей вид лопатообразности. 
Тенденция к проявлению лопатообразной формы верхнего клыка настолько ве-
лика, что выражается в двойной лопатообразности – явлении весьма редком в 
классе клыков. Первый и второй моляры не редуцированы – форма 4 и 4–. Тре-
тий моляр имеет трехбугорковую форму. На лингвальной поверхности первого 
моляра хорошо просматривается бугорок Карабелли (балл 3), на окклюзионной – 
косой гребень. На левом UM2 имеется дистальный маргинальный бугорок  
(3–4 балла). Все три моляра имеют протяженный затек эмали на вестибулярной 
поверхности (балл 6). Из патологических изменений – гипоплазия эмали на 
UI2 (2 эпизода), отложения зубного камня на UM1. 

Таким образом, на основании описания крайне фрагментарного одонтологи-
ческого материала из местонахождения Усть-Кеуль 1 мы можем сделать лишь 
очень общие заключения. Обнаруженные фрагменты и изолированные зубы при-
надлежали трем индивидам. По степени формирования коронок и стертости зуб-
ной эмали можно сделать вывод об их возрасте: двое из них относятся к под-
росткам (погр. 1 и 2, индивид 2), возраст третьего индивида (погр. 2, индивид 1), 
судя по стертости, 35–45 лет. К сожалению, не сохранились нижние челюсти, и 
нет возможности судить о морфологии нижних моляров. Морфологические 
структуры верхних зубов, доступные наблюдению, в большинстве своем являют-
ся расово нейтральными. В отношении индивида из погребения 2 (индивид 2) 
можно говорить о высокой вероятности того, что он был носителем черт восточно-
го одонтологического ствола. На это указывают выраженная лопатообразность лате-
ральных резцов и клыков и, не в такой степени, но все же присутствующая лопато-
образность медиальных резцов, а также двойная лопатообразность резцов и клыков. 
Еще одним маркером восточного одонтологического ствола являются межкорневые 
затеки эмали на молярах, которые тоже присутствуют у данного индивида. 
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Обсуждение 

Особенности погребального обряда. Оба обнаруженных на местонахожде-
нии Усть-Кеуль 1 погребения имеют одинаковые оригинальные элементы обря-
да. Они совершены путем ингумации в грунтовых могилах. В обоих случаях от-
сутствуют как над-, так и внутримогильные сооружения. Наличие больших валу-
нов, перекрывающих погребение № 2, можно связать с естественными процесса-
ми осадконакопления. При этом, по-видимому, погребение было совершено 
между валунов. На это указывает пятно могильной ямы, которое отличается по 
цвету от окружающего слоя (см. рис. 4).  

В могилах представлены костные остатки трех индивидов. Скелеты непол-
ные, анатомический порядок костей нарушен. Особо стоит отметить наличие во 
всех погребениях черепов без нижних челюстей (см. рис. 2 и 4). 

Погребения с нарушенным анатомическим порядком костей скелета – это 
всегда сложный комплекс как для научного восприятия, так и для его правильной 
интерпретации. Факторов, которые могут влиять на нарушенный порядок костей 
(в особенности когда мы говорим о сложной стратиграфической ситуации), мно-
жество. Это как проведение вторичной погребальной практики, так и нарушения, 
связанные с природными (склоновые явления, различные последствия действия 
речной системы и т. п.) и антропогенными (сюда входят как современное воздей-
ствие человека на окружающую среду, так и более древние явления, связанные с 
организацией жизненного пространства на стояночном комплексе, или действия, 
связанные с ограблением или осквернением могил) факторами [Базалийский, 
2006; Зайцева, 2005]. 

Основываясь на планиграфическом анализе пикетов к. г. 4–6, в которых бы-
ли обнаружены погребения, и территории вокруг них, можно с некоторой долей 
уверенности сказать, что погребения находились в состоянии in situ (см. рис. 3, 
6). Исходя из этого предположения, можно считать фактор нарушенности анато-
мического порядка и целостности скелетных останков следствием проведения 
вторичной погребальной практики. Могилы, совершенные подобным образом, 
имеют большое распространение на всем пространстве Евразии в самых широ-
ких хронологических рамках. В Северном Приангарье единичные ее проявления 
фиксируются в неолите – раннем железном веке [Привалихин, 1993, 1998; Дроз-
дов, Леонтьев, Привалихин, 2005].  

Сопроводительный погребальный инвентарь. Коллекция предметов 
представлена преимущественно наконечниками стрел треугольной формы с во-
гнутым основанием и равновеликими шипами. Поверхность оформлена покры-
вающей бифасиальной ретушью, края подработаны зубчатой ретушью. Размеры 
наконечников следующие: длина – от 2,12 до 6,42 см, ширина (макс.) – от 1,2 до 
1,75 см, толщина (макс.) – от 0,29 до 0,6 см (рис. 7, 1, 2, 4–21). Такие наконечни-
ки стрел получают широкое распространение в цэпаньской культуре раннего же-
лезного века и являются наиболее массовой категорией сопроводительного по-
гребального инвентаря [Привалихин, 1993]. Они разительно отличаются как по 
форме, так и по технике изготовления от наконечников неолита и бронзового 
века Северного Приангарья, где заметно преобладание листовидных форм. 

Особый интерес представляет роговой переходник (обойма), служащий для 
крепления каменного наконечника стрелы к древку (рис. 7, 3). Обойма имеет 
бочковидную форму. Один ее конец оформлен в виде втулки, другой – плоский, 
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с прорезанным пазом для каменного наконечника. На территории Северного 
Приангарья подобные изделия появляются и получают широкое распространение 
также в комплексах цэпаньской культуры раннего железного века [Привалихин, 
1993]. В материалах более ранних эпох – неолита и бронзового века – роговые 
переходники пока не встречены.  

Обоймы-посредники, как и каменные наконечники стрел треугольной фор-
мы, являются наиболее массовым и хорошо узнаваемым материалом в предмет-
ном комплексе цэпаньской культуры. Однако стоит отметить и их большое раз-
нообразие как по способу крепления к древку стрелы (пазовые и втульчатые), так 
и по общей длине изделий.  

Среди всех вариаций цэпаньских обойм с втульчатым насадом наиболее 
близкими аналогами переходнику из местонахождения Усть-Кеуль 1 являются 
материалы из таких комплексов, как Сосновый Мыс-2, погребение № 2 [Прива-
лихин, 1998, рис. 7, 6, 7], Пашино, погребение № 3 [Дроздов, Леонтьев, Привали-
хин, 2005, рис. 6, 8], Окуневка [Панюхин, 2010, рис. 1, 4], Сергушкин-3, погребе-
ние № 13 [Герман, Казакова, 2014, рис. 2, 17]. 

Вопросы хронологии. В совокупности оригинального погребального об-
ряда с сопроводительным инвентарем, имеющим явственные черты, присущие 
цэпаньской культуре, погребальные комплексы Усть-Кеуль 1 находят аналогии 
с захоронениями № 1–3 и 5 со стоянки Пашино [Дроздов, Леонтьев, Привали-
хин, 2005]. 

Если культурно-историческая идентификация погребений не вызывает у нас 
особых затруднений, то хронологическая принадлежность – вопрос дискуссион-
ный. Полученные нами радиоуглеродные даты указывают на довольно ранний их 
возраст в интервале 3400–3000 кал. л. н. (если не принимать во внимание явно 
удревненную дату), который не совпадает с периодом существования цэпаньской 
культуры [Привалихин, 1993, 2011, 2013]. Вторая половина II тыс. до н. э. по об-
щепринятой периодизации является временем существования культур позднего 
бронзового века на территории Прибайкалья и сопредельных территориях [Исто-
рия Сибири, 2022]. Но недостаточное количество радиоуглеродных дат по пери-
одам позднего бронзового и раннего железного веков пока оставляет вопрос пе-
риодизации открытым. С другой стороны, проникновение цэпаньского компо-
нента в эпоху позднего бронзового века на территорию Северного Приангарья и 
его последующая трансформация в классическую цэпаньскую культуру раннего 
железного века могут быть вполне вероятными. 

Проблема хронологии и периодизации погребений раннего железного века 
уже не раз поднималась в печати [Привалихин, 1993, 2011, 2013; Фокин, 2016; 
Герман, Леонтьев, 2022; Гаркуша, Марченко, Гришин, 2013; Стоянка Пашина ... , 
2016]. Все исследователи отмечают проблему неразработанности тематики позд-
него бронзового века: отсутствие четко стратифицированных поселенческих 
комплексов и единого мнения о керамическом производстве, а также проблему 
датирования отдельных погребений, в той или иной степени обладающих эле-
ментами, присущими цэпаньской культуре раннего железного века. 

Полученные в последние годы радиоуглеродные даты по могилам с сопро-
водительным погребальным инвентарем цэпаньского облика указывают на более 
ранние, чем принятые, хронологические рамки этой культуры. Для трех ком-
плексов (Сергушкин-3, погребения № 8 и 9; Пашино, погребение № 4), в которых 
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отсутствуют «скифские» аналогии, получено в общей сложности шесть дат, ка-
либрованный интервал которых соотносится с периодом поздней бронзы (сере-
дина II – начало I тыс. до н. э.) [Герман, Леонтьев, 2022]. Полученные нами ра-
диоуглеродные определения дополняют исходную таблицу и подтверждают бо-
лее ранние даты по погребениям с элементами погребальной традиции цэпань-
ской культуры. Однако стоит отметить, что дальнейшее исследование упомяну-
тых выше погребений, связанное с получением достоверных AMS-дат как по 
останкам человека, так и по костям животных из погребений, а также обязатель-
ное изучение стабильных изотопов азота и углерода, возможно, изменят сло-
жившуюся ситуацию.  

Несмотря на все наши усилия, вопрос достоверной хронологии исследуемых 
погребений местонахождения Усть-Кеуль 1 остается пока открытым. Данные 
радиоуглеродного датирования, на первый взгляд, указывают на их более древ-
ний возраст, но анализ сопроводительного погребального инвентаря позволяет 
отнести могилы к цэпаньской культуре раннего железного века. Такое расхожде-
ние материалов и радиоуглеродных дат, возможно, обусловлено пресноводным 
резервуарным эффектом (ПРЭ) [Freshwater Reservoir … , 2014; Chronology of 
middle Holocene … , 2016]. Есть вероятность, что в будущем при последующей 
корректировке дат с учетом этого эффекта действительный возраст погребаль-
ных комплексов Северного Приангарья окажется значительно моложе. 

Заключение 

Исследование погребений № 1 и 2 с местонахождения Усть-Кеуль 1 (рас-
копки 2012 г.) восполнило некоторые «пробелы» в наших знаниях по древней 
истории Нижней Ангары. Кроме того, оно показало достаточно большую вариа-
бельность элементов погребального обряда в эпоху раннего железного века. Ре-
зультаты наших исследований, полученных на основании аналогий с погребени-
ями Северного Приангарья и радиоуглеродных дат, позволили подтвердить не-
сколько более раннюю датировку погребений, относящихся к цэпаньской куль-
туре, и высказать мнение о том, что это население могло проникнуть на террито-
рию Северной Ангары еще в конце позднего бронзового века. 

Однако вопрос достоверной хронологии исследуемых погребений остается 
пока открытым. Данные радиоуглеродного датирования, на первый взгляд, ука-
зывают на их более ранний возраст, но определения, полученные для погребения 
№ 2 по двум индивидам, имеют явное расхождение. Дальнейшее изучение по-
гребальных комплексов раннего железного века с получением достоверных 
AMS-дат с обязательным изучением стабильных изотопов азота и углерода для 
корректировки ПРЭ даст возможность уточнить хронологические рамки суще-
ствования цэпаньской культуры. 

Сопроводительный погребальный инвентарь, хотя и представлен довольно 
скудным набором, все же с уверенностью позволяет отнести погребения с место-
нахождения Усть-Кеуль 1 к цэпаньской культуре. 

Исследования, связанные в первую очередь с погребениями бронзового и 
раннего железного веков, являются сегодня наиболее актуальными для изучения 
позднеголоценовых культур Байкало-Енисейской Сибири. Уточнение генезиса 
североангарских племен, их генетической связи с населением других территорий 
региона в будущем, возможно, поможет решить некоторые проблемы древней 
истории Восточной Сибири. 
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