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Янковская археологическая культура

■ Была открыта в 1880 году одним из пионеров 
освоения и изучения Уссурийского края Михаилом 
Ивановичем Янковским. Его рабочие, посланные 
копать ракушку, чтобы пережечь ее на известь, 
обнаружили среди раковин обломки глиняной 
посуды, каменные и костяные изделия, кости и 
череп человека. Янковский сразу оценил значение 
находки — до этого на территории края не было 
известно столь древних поселений. Он прекратил 
работы и пригласил специалистов для 
произведения раскопок. Впоследствии культура 
была названа в честь первооткрывателя — 
янковской, а первоначально она называлась 
культурой раковинных куч. Очень меткое название: 
наличие раковинной кучи в большинстве случаев 
является признаком янковского поселения.



■ Археологическая культура раннего 
железного века, существовавшая в 9-5 
вв. до н. э. Названа в честь М.И. 
Янковского. Многочисленные памятники 
Янковской культуры (Славянка -1,2, 
Чапаеве, п-ов Песчаный-1, Олений-1, 
Малая Подушечка и др.) располагаются 
в южной части Приморья, 
преимущественно на побережье залива 
Петра Великого



■ Поселения Янковской культуры отличаются 
большими площадями (до 3 тыс. кв. м), 
мощным культурным слоем.  На территории 
поселков располагались полуземлянки 
каркасной конструкции, производственные 
комплексы, иногда могильники. Ярким 
признаком прибрежных поселений выступают 
мощные наслоения раковин моллюсков. 
Особенностью Янковской культуры являлось 
сочетание противоречивых элементов 
материальной культуры. С одной стороны, в 
это время получают распространение орудия 
труда из железа, земледелие, скотоводство. С 
другой - господствуют каменные орудия труда 
и присваивающее хозяйство



■ Земледелие основывалось на ручном 
способе обработки земли. Скотоводство 
выступает исключительно как источник 
пищи: разводили в основном свиней, 
крупнорогатый скот занимал небольшой 
удельный вес. При раскопках на 
поселениях обычны многочисленны 
находки костей диких и домашних 
животных, орудий труда, фрагментов и 
целых сосудов из глины





■ Своеобразие Янковской культуры проявляется 
в из камня. Достигает своего расцвета техника 
малочисленности изделий из бронзы и железа 
и преобладании орудий шлифования и 
полирования камня. На поселениях встречены 
серии шлифованых каменных предметов из 
сланцевых пород, копирующих бронзовые 
кинжалы и наконечники копии. Многочисленны 
наконечники стрел, разделочные и жатвенные 
ножи, тесла, топоры, долота, грузила для 
сетей, зернотерки, шлифовальные камни, на 
которых производилась абразивная обработка 
каменных орудий. 

■ . 







■ Из кости и рога выделывались шилья, 
иглы, рыболовные крючки, рукоятки, 
панцирные пластины. В памятниках 
часто встречаются разнообразные 
украшения: цилиндрические бусы из 
камня и кости, каменные привески 
изделий из бронзы и железа и 
преобладании орудий из камня







■ Янковцы нашли дополнительный (и 
значительный!) источник питания в морских 
промыслах. Ориентация на морские промыслы 
в данном случае не являлась признаком 
деградации культуры. Море, с его громадными 
пищевыми ресурсами, явилось той отдушиной, 
которая не только помогла выжить, но и на 
столетия сохранить старые традиции ведения 
хозяйства и общественные отношения.

■ По-видимому, существенную роль в 
ориентации янковцев на морские промыслы 
сыграли природные условия. В это время 
температура воздуха и воды несколько 
повысилась. Море перестало замерзать зимой 
или замерзало на короткий срок. 
Следовательно, увеличилась доступность 
морских ресурсов.



■ Янковцы с успехом добывали моллюсков и крабов и 
ловили рыбу. Они делали совершенные рыболовные 
крючки из кости, как составные, так и 
цельнорезные . Но собирательством и рыбалкой 
прокормиться трудно. Янковцы освоили виды 
промысла, требующие коллективного труда, в 
первую очередь, промысел рыбы сетями. 

■ В раскопках грузила от сетей встречаются часто и в 
большом количестве, причем не только простые, 
оббитые с двух сторон гальки, но и сложные, 
рассчитанные на долги срок службы. Крупные, 
тяжелые грузила предназначались для ставных 
сетей, а более легкие — для наплавных. 
Встречаются и керамические грузила для сетей 
(рис. 49). Часты находки глиняных пряслиц 
(грузиков для веретена), предназначенных для 
выделывания нитей пригодных для вязания сетей и 
использования в качестве лески



■ Огромную роль в морском промысле играла 
добыча моллюсков. Янковцы добывали все 
доступное им разнообразие моллюсков — 
несколько десятков видов. Но предпочтение 
отдавалось лишь нескольким видам: мидиям, 
петушкам, корбикулам,  рапанам. 
Доминировала же в улове устрица, 
составлявшая 90-95% всего улова моллюсков. 
Практически все прибрежные поселения 
янковской культуры сопровождаются свалками 
раковин — раковинными кучами. Обилие 
моллюсков в культурных слоях поселений — 
наиболее заметное свидетельство морской 
адаптации древнего народ.





 Уникальная находка: верхняя часть керамического сосуда украшена 
изображением рыболовных сетей и плетеных ловушек для добычи 

рыбы 


