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КРОУНОВСКОЕ ВЛИЯНИЕ 
В КОМПЛЕКСАХ ПОСЕЛЕНИЯ ВЕТРОДУЙ

Специфическими чертами эпохи палеометалла в Приморье выступают 
культурное многообразие и сосуществование археологических культур 
на определённых отрезках времени. Особенно ярко эти процессы фикси-
руются в культурах Восточного и Северо-Восточного Приморья. Регион 
представляет собой относительно изолированную территорию, ограни-
ченную хребтом Сихотэ-Алинь и Японским морем. Такое расположение 
способствовало длительному сохранению облика археологической куль-
туры. Новые мигранты вступали в различного рода контакты с абориген-
ным населением (вооружённый конфликт, ассимиляция, заимствование 
инноваций), что и определило пёструю этнокультурную среду. В работе 
анализируются признаки, свидетельствующие о контактах представите-
лей поселения Ветродуй с носителями кроуновской культуры эпохи па-
леометалла Приморья. Кроуновскими элементами выступают высокие 
конусовидные пряслица с прямым основанием и толстостенные сосуды 
с короткой горловиной и крутыми плечиками. Динамика развития кроу-
новской культуры и радиоуглеродные датировки дают все основания для 
возможных контактов: поселение Ветродуй существовало в одно время 
с кроуновскими памятниками Южного и Восточного Приморья. Ранее 
в комплексах поселения Ветродуй были выявлены признаки, появившие-
ся под влиянием большебухтинской культуры Приамурья и куналейской 
группы лидовской культуры (лидовско-янковской). Эти данные свиде-
тельствуют, что в первые века н.э. в Северо-Восточном Приморье проис-
ходило интенсивное культурное взаимодействие при сохранении абори-
генной традиции. По результатам проведённых исследований, поселение 
Ветродуй (Тернейский район, бассейн р. Джигитовки) становится самым 
северным памятником, испытавшим влияние кроуновской культуры.
Ключевые слова: эпоха палеометалла, кроуновская культура, лидовская 
культура, янковская культура, тетюхинская группа, Ветродуй, контакты.
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INFLUENCE OF THE KROUNOVSKAYA CULTURE 
IN THE COMPLEXES OF THE VETRODUY SETTLEMENT

The specific features of the paleometallic epoch in Primorye are cultural diver-
sity and the coexistence of archaeological cultures at certain periods of time. 
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These processes are especially vividly recorded in the cultures of the eastern 
and northeastern Primorye. The region is a relatively isolated territory bounded 
by the  Sikhote-Alin Ridge and the  Sea of Japan. Isolation contributed to 
the  long-term preservation of the  appearance of the  archaeological culture. 
New  migrants entered into various kinds of contacts with the  aboriginal 
population (armed conflict, assimilation, borrowing innovations), which deter-
mined the motley ethno-cultural environment. The paper analyzes the signs 
indicating the contacts of the representatives of the Vetroduy settlement with 
the carriers of the Krounovskaya culture of the Paleometal epoch of Primorye. 
The  elements of the  Krounovskaya culture are high cone-shaped spinning 
wheels with a straight base and thick-walled vessels with a short neck and steep 
almost horizontal shoulders. The dynamics of the development of the Krounov-
skaya culture and radiocarbon dating give every reason for possible contacts: 
the Vetroduy settlement existed at the same time with the Krounovskaya sites 
of southern and eastern Primorye. Previously, signs that appeared in complexes 
under the influence of the Bolshebukhtinskaya culture of the Amur region and 
the  Kunaleiskaya group of the  Lidovskaya culture (Lidovsko-Yankovskaya) 
were identified. These data indicate that in the first centuries AD, intensive 
cultural interaction took place in the north-eastern Primorye while preserving 
the aboriginal tradition. According to the results of the conducted research, 
the settlement of Vetroduy (Terney district, the basin of the Dzhigitovka river) 
becomes the northernmost site influenced by the Krounovskaya culture.
Keywords: Paleometal epoch, Krounovskaya culture, Lidovskaya culture, 
Yankovskaya culture, Tetyukhinskaya group, Vetroduy, contacts.

ВВЕДЕНИЕ

Поселение Ветродуй — один из опорных памятников эпохи палео-
металла Северо-Восточного Приморья. Оно расположено в Тернейском 
 районе Приморского края, в 10 км севернее пос. Пластун. Занимает омыва-
емый с двух сторон ручьями, спускающийся в долину р. Джиги товки мысо-
видный отрог хребта Сихотэ-Алинь (рис. 1). Памятник открыт О.В. Дья-
ко вой, разведочные работы (шурфовка, глазомерный план) выполнены 
В.И. Дьяковым, стационарно исследовался Е.В. Сидоренко. За семь поле-
вых сезонов вскрыты остатки шести комплексов, представленные жили-
щами и хозяйственно-бытовыми постройками. Обнаруженный материал 
идентичен во всех комплексах, что позволило считать памятник моно-
культурным объектом и  отнести его к  тетюхинской группе лидовской 
культуры эпохи палеометалла. Группа локализована в  долинах р. Зер-
кальной (памятники Устиновка-8, Суворово-6, Суворово-8), р. Рудной (па-
мятники Рудная Пристань, Водораздельная), р. Джигитовки (поселение 
Ветродуй) и существовала в регионе с X в. до н.э. до I—II вв. н.э. (рис. 2). Ха-
рактерными признаками тетюхинской группы являются: сосуды горшко-
видной формы с плавно отогнутым венчиком и изогнутой горловиной; 

Сидоренко Е.В.
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Рис. 1. Месторасположение памятника Ветродуй

Рис. 2. Карта памятников тетюхинской группы

Кроуновское влияние в комплексах поселения Ветродуй
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приземистые амфоровидные сосуды; преобладание неорнаментирован-
ных сосудов; венчики с приострённой или округло-приострённой кром-
кой; арочные вдавления в декоре; дополнительное утолщение венчика 
плоским наружным подлепом; пряслица с выделенной шейкой; трапе цие-
видные скребки с прямым рабочим краем и прямым основанием; рету-
шированные вкладыши (бифасы-ножи); преобладание ретушированных 
изделий над шлифованными, наличие в комплексах бронзовых изделий. 
Традиция оформления венчиков плоским подлепом в сочетании с при-
острённо-овальной кромкой и арочным орнаментом, а также трапецие-
видные скребки с прямым рабочим краем и прямым основанием характе-
ризуют наиболее специфические черты тетюхинской группы памятников 
(рис. 3) (Сидоренко 2012а: 202—222; 2015: 148—177).

Поселение Ветродуй — поздний памятник этой группы. По сгорев-
шим конструкциям жилища № 1 датирован 1—4 вв. н.э. (1860±40 л.н. 
(ГИН 10217); 1780±40 л.н. (ГИН 10216); 1605±30 л.н. (СОАН 4413)) (Сидорен-
ко 2007: 134). В материалах памятника присутствуют артефакты и эле-
менты, не  встречающиеся в  коллекциях остальных памятников тетю-
хинской группы и свидетельствующие о контактах с представителями 
других культур палеометалла. Так, специфический «жемчужный» орна-
мент (расположенное на венечном подлепе ожерелье из выдавленных из-
нутри бугорков) появился на сосудах поселения Ветродуй под влияни-
ем большебухтинской культуры Приамурья (Сидоренко 2012: 194—208). 
Орнамент в виде налепных ручек и налепов, имитирующих ручки, вме-
сте с изменённой формой амфор свидетельствует о контактах с лидовско-
янковским сообществом, обитавшим на другой стороне долины р. Джи-
гитовки, на Куналейском городище (Сидоренко 2013: 87—95). В данной 
работе будут выявлены признаки, свидетельствующие о контактах оби-
тателей поселения Ветродуй с кроуновской культурой, присутствовавшей 
в это время на восточном побережье Приморья.

Рис. 3. Археологические маркеры тетюхинской группы

Сидоренко Е.В.
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КРОУНОВСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ  
В КОМПЛЕКСАХ ПОСЕЛЕНИЯ ВЕТРОДУЙ

В коллекции поселения Ветродуй представлен определённый тип пряс-
лиц, не характерный для тетюхинской группы и зафиксированный только 
на данном памятнике. Речь идёт о высоких конусовидных пряслицах с пря-
мым основанием (рис. 4—5). По классификации пряслиц (Сидоренко 2011: 
27—36) эти изделия относятся к типу конусовидных (по форме напомина-
ют конус, не хватает только небольшого острия, в сечении почти треуголь-
ные), к виду высоких конусовидных (высота изделий — 5—7 см), к подви-
ду высоких конусовидных с прямым основанием. По характеру нанесения 
орнамента делятся на неорнаментированные (рис. 4: 4; рис. 5: 1, 3), частич-
но орнаментированные (рис. 4: 2; рис. 5: 2), полностью орнаментированные 

Рис. 4. Поселение Ветродуй. Высокие конусовидные пряслица

Рис. 5. Поселение Ветродуй. Высокие конусовидные пряслица

Кроуновское влияние в комплексах поселения Ветродуй



128

ТР
УД

Ы
 И

И
А

Э
 Д

ВО
 Р

А
Н

 · 
То

м
 39

Рис. 7. Поселение Ветродуй. Пряслице среди находок на полу жилища № 5

Рис. 6. Поселение Ветродуй. Находки 
на полу жилища № 4

Сидоренко Е.В.
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(рис. 4: 1, 3). Орнамент состоит из концентрических рядов округлых вдавле-
ний, выполненных полой трубочкой или округлой палочкой с острым кон-
цом. В связи с ярко выраженной спецификой этих пряслиц встаёт вполне 
закономерный вопрос о правомерности вхождения их в тетюхинский ком-
плекс. Стратиграфические и планиграфические наблюдения свидетель-
ствуют, что изделия обнаружены на полу жилищ вместе с артефактами 
и сосудами, характерными для тетюхинской группы (рис. 6—7).

Помимо пряслиц в комплексах поселения Ветродуй найдены фраг-
менты толстостенных сосудов с короткой горловиной и крутыми, почти 
горизонтальными, плечиками (рис. 8). От основной массы керамики они 
отличаются толстостенностью — 0,8—1,0 см при стандарте 0,3—0,5 см; 
морфологией — короткие горловины с  прямой или округлой кромкой, 
резко переходящие в плечики при доминировании сосудов амфоровид-
ной формы с  прямой шейкой, приострённой кромкой венчика и  утол-
щением венчика плоским подлепом; обработкой поверхности — затирка 
и заглаживание при доминировании замывки и лощения.

ОБСУЖДЕНИЕ И ВЫВОДЫ

Поиск аналогий не  выявил подобных пряслиц ни в  лидовской, ни 
в янковской культурах, существовавших в Восточном и Северо-Восточ-
ном Приморье одновременно с тетюхинской группой памятников. Бли-
жайшие аналогии высоким конусовидным изделиям нашлись в материа-
лах янковско-кроуновского комплекса памятника Пьяный Ключ (бассейн 
р. Зеркальной) (Дьяков 1984: 59) и кроуновского слоя поселения Олений А 
(бассейн р. Артёмовки) (Бродянский 1984: 39: рис. 11) (рис. 9). Кроуновским 
влиянием можно объяснить появление в комплексах поселения Ветро-
дуй толстостенных сосудов с короткой горловиной и крутыми, почти го-
ризонтальными, плечиками (рис. 8), не  характерных для тетюхинской 
группы, но органичных для кроуновской культуры (рис. 10).

Рис. 8. Поселение Ветродуй. Толстостенные кроуноидные сосуды

Кроуновское влияние в комплексах поселения Ветродуй
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Динамика развития кроуновской культуры и  радиоуглеродные да-
тировки дают все основания для возможных контактов. Носители кроу-
новской культуры мигрировали в Приморье в VI—V вв. до н.э. из Мань-
чжурии, где известны как культура туаньцзе. Они  заняли наиболее 
благоприятную для земледелия территорию Приханкайской равнины, 
а также долины р. Уссури и Раздольной. Кроуновцы селились крупными 
посёлками, занимались земледелием, скотоводством, первыми в крае ос-
воили кановую систему отопления жилищ. В III в. до н.э. экологичес кие 
и социальные причины вынудили кроуновцев искать новые места оби-
тания на юге и  юго-востоке. Экологическая причина связана с  много-
летними засухами и истощением почвенных ресурсов (Вострецов 2010: 
29—34). Социальной причиной миграции кроуновцев на юг стало продви-
жение с территории Амура польцевского населения, которое в IV—III вв. 
до н.э. обосновалось на севере Приморья — памятник Глазовка-городище 
(Коломиец 2005: 381—393). На восточном побережье Приморья кроунов-
цы появились в начале I тыс. н.э., потеснив с территории янковцев, о чём 

Рис. 9. Пряслица кроуновской куль-
туры (по: Бродянский 1984: 39)

Сидоренко Е.В.
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свидетельствуют стратиграфия и  радиоуглеродное датирование кроу-
новских памятников на о. Петрова (1750±25 л.н. (СОАН-1543)), поселении 
Киевка (Лазовский район, бассейн р. Киевки) — 1980±50 л.н. (МАГ-367), 
1820±80 л.н. (ЛЕ-4184) (Кузьмин и  др. 2003: 160). В  это  же время суще-
ствовали на юге кроуновские поселения на памятниках Олений А (бас-
сейн р. Артёмовки) — 2180±260 л.н. (ДВГУ-ТИГ-82), 1800±120 л.н. (ДВГУ-
ТИГ-81) (Кузьмин и др. 2003: 160) — и Сопка Булочка (морское побережье, 
бассейн р. Партизанской) — 2490±40 (СОАН-5265), 2010±35 (СОАН-5268), 
2050±50 (SNU-03-549), 2100±170 (СОАН-6132), 2070±60 (СОАН-6133), 2110±60 
(СОАН-6222) (Деревянко, Медведев 2008: 20). В Оленьем А обнаружены вы-
сокие конусовидные пряслица, как и на поселении Ветродуй (1860±40 л.н. 
(ГИН-10217), 1780±40 л.н. (ГИН-10216), 1605±30 л.н. (СОАН-4413)), существо-
вавшем в одно время с кроуновскими памятниками Южного и Восточно-
го Приморья. Поселение Сокольчи в Лазовском районе на данный момент 
исследования выступает северной границей кроуновских памятников на 
восточном побережье. Далее на север нет кроуновских памятников, но 
фиксируются следы кроуновской коммуникации с аборигенным населе-
нием. К янковско-кроуновским комплексам относятся гончарная мастер-
ская памятника Синие Скалы (раскоп 2, 1963 г.) (Ольгинский район, бас-
сейн р. Аввакумовки) (Сидоренко 2003: 93—96) и верхний слой памятника 
Пьяный ключ (Кавалеровский район, бассейн р. Зеркальной) (Дьяков 1984: 
58—61). По результатам проведённых исследований самым северным па-
мятником, испытавшим влияние кроуновской культуры, становится по-
селение Ветродуй (Тернейский район, бассейн р. Джигитовки) (рис. 11).

Рис. 10. Сосуды кроуновской культуры (по: Бродянский, Артемьева 2009: 139)

Кроуновское влияние в комплексах поселения Ветродуй
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