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В предлагаемой работе представлены результаты полевых исследований 1989-

1990 гг. на могильнике Карбан II (Республика Алтай). В научный оборот вводятся ма-

териалы изучения семи подкурганных погребений; коллекция артефактов, полученных 

в ходе раскопок, содержит предметы украшений и  быта. Описываемый погребальный 

комплекс по совокупности признаков может датироваться переходным периодом от 

скифского к гунно-сарматскому времени, что во многом определяет синкретичность 

обнаруженного в погребениях сопроводительного инвентаря, включающего как типич-

ные кара-кобинские вещи, так и изделия, отражающие скифские реминисценции. 

Ключевые слова: Республика Алтай, Средняя Катунь, Карбан, эпоха раннего 

железа, кара-кобинская культура, инвентарь. 

 

EXCAVATIONS OF A BURIAL GROUND KARBAN-2 

ON THE MIDDLE KATUN 

 

Demin M.A., Golovchenko N.N. 

 

In the proposed paper presents the results of field studies, 1989-1990. on the burial 

ground Karban II (Republic of Altai). In the scientific circulation, introduced the materials of 

the study of the family burial ground tombs tombs; a collection of artifacts obtained during 

the excavations, contains items of jewellery and everyday life. Describe the funerary complex 

aggregate features can be dated to the transitional period from the Scythian to the Hun-

Sarmatian time, which largely determines the syncretism found in the graves of accompany-

ing equipment, including a typical Kara-Koba, and products that reflect the Scythian reminis-

cences. 

Key words: Altai Republic, the Middle Katun, carbon fiber, Early Iron Age, Kara-

Koba culture inventory. 

 

Курганный могильник Карбан-II расположен примерно в 400 м южнее устья ре-

ки Карбан (в 800-900 м к югу от могильника Карбана-I) [Демин, Гельмель, 1992; Го-

ловченко, 2016], на левой надпойменной террасе Катуни и представлял собой цепочку 

из семи объектов, вытянутую по линии северо-восток – юго-запад.  

Курган № 1 располагался на юго-западном краю цепи близ подножия горной 

гряды. Насыпь кургана округлой формы, диаметром около 7,5 м сложена из галечных 

валунов и скальных плит. Под насыпью в центре кургана располагалась овальная в 

плане яма размерами 2,6х1,9 м, глубиной 2,75 м, ориентированная по оси север-северо-

запад – юг-юго-восток. Курган ограблен в древности. В заполнении могилы встреча-

лись бревна перекрытия, позвонки овцы, фрагменты человеческого скелета. На дне 

располагалась деревянная трапециевидная рама в два венца размером 1,9х0,8-0,7 м и 
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высотой 0,5 м. Над срубом зафиксированы обломки бревен продольного перекрытия. 

На дне могилы  найдены отдельные кости человека, в том числе череп, принадлежащий 

женщине 20-25 лет, остатки косы с бронзовой шпилькой в юго-восточной части моги-

лы, полуистлевший кожаный мешочек с зеркалом у восточной стенки, развал кувшина 

в южном углу могилы. 

Курган № 2. Насыпь высотой 0,2 м сильно повреждена распашкой. Расчищены 

остатки наброски из валунов и плитняка в форме неправильного кольца диаметром 

около 8 м с площадкой в центре, почти свободной от камней. Вероятно, первоначально 

насыпь была круглой формы. Центральная площадка размером примерно 4х4 м образо-

валась на месте грабительской воронки. 

После разборки насыпи и зачистки было выявлено пятно могильной ямы разме-

ром 2,6х2,2 м, вытянутое по оси север-юг. Заполнение ямы в верхней части состояло из 

серо-черного песка вперемешку с галечником. В этом слое, на первом и втором штыке 

заполнения ямы, найдены длинная кость конечности и астрагал крупного животного 

(возможно, лошади). Ниже заполнение ямы представляло собой мешанный грунт, со-

стоящий в основном из галечника. 

В заполнении около стенок ямы встречались крупные валуны с небольшими ку-

сочками дерева и угольками. На том же уровне около западной стенки расчищены че-

тыре позвонка и крестец овцы в сочленении. В дальнейшем при углублении мелкие об-

ломки дерева и угольки стали встречаться по всей площади ямы. 

В могильной яме были обнаружены раздавленный череп человека без нижней 

челюсти и кости скелета, лежащие в полном беспорядке. Около них сохранилось пятно 

зеленоватого тлена – возможно, след от какого-то бронзового предмета. Все кости ске-

лета располагались чуть выше дна ямы. На дне ямы по всей поверхности прослежены 

остатки дерева. Около северной и южной стенок обнаружены остатки деревянной кон-

струкции. Сохранность древесины плохая, по-видимому, это тонкие доски, поставлен-

ные на ребро. 

Примерно на уровне костей скелета, в 0,1-0,2 м от дна, в мешанке найдены око-

ло западной стенки золотая бляшка-нашивка с изображением верблюда; недалеко от 

северо-восточного угла – обрывок золотой цепочки, сердоликовая бусина и маленькая 

золотая полусферическая бляшка-нашивка. 

Курган № 3 находился к юго-западу от кургана № 2. Состоявшая из речных ва-

лунов и скального плитняка насыпь овальной формы, размерами 11,2х7,8 м, располо-

жена по оси север-юг, в центре была разобрана грабителями. Высота насыпи около 0,4 

м. Прослежена овальная крепида из крупных каменных плит, вытянутая по оси север-

юг, размером 6,15х4,9 м. Могильная яма овальной формы размером 3,2х2,3 м имела 

глубину 3,43 м. В заполнении найдены угли, ребро животного, каменные плиты. На дне 

могилы расчищена трапециевидная конструкция из полубревен размером 1,7х0,9 – 0,7 

и высотой около 0,4 м. На дне могилы найдены три позвонка человека и сопроводи-

тельный инвентарь: в юго-восточной части могилы – бронзовая проволочная гривна, 

внутри которой располагался позвонок,  ниже - бронзовый нож и бронзовая прямо-

угольная бляшка с изображением, тут же лежали еще два позвонка; у северо-восточной 

стенки находился костяной костылек, у юго-западной стороны рамы – бронзовая бляш-

ка; еще одна похожая бляшка лежала ближе к середине могилы. На уровне пояса най-

ден бронзовый кинжал, а рядом с ним, у кончика клинка, изделие из кости и у рукояти 

– трапециевидная бронзовая обойма. Здесь же обнаружены три воронкообразные и две 

кольцевидные бронзовые пронизки. Близ северо-восточной стенки рамы была найдена 

небольшая костяная бусина, а в районе груди - фрагменты двух костяных пластин, изо-

бражавших идущего хищника. 
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Курган № 4 расположен к югу-юго-западу от кургана № 5. Наброска насыпи, 

сложенная из каменных плит, речных валунов и гальки, вследствие действий грабите-

лей приобрела вид овального кольца, вытянутого по оси север-юг размером 12,2х9,5 м. 

При разборке насыпи в разных местах среди камней и на уровне древнего горизонта 

были найдены фрагменты сосудов и обломки костей животных. Могильная яма, пере-

крытая грабительским раскопом, имела овальную форму размерами 2,65х2,15 м при 

глубине 2,3 м;  заполнена валунами, обломками плит, песком, среди которых встречены 

несколько угольков и три кости животного. На дне могилы обнаружены остатки трапе-

циевидной деревянной рамы размером 2,4х1,95 (1,6) м и бревно (или полубревно) пере-

крытия. Ни в заполнении, ни на дне могилы костей человека не обнаружено. В север-

ной половине могильной ямы, на дне, был найден костяной трехгранный наконечник 

стрелы. 

Курган № 5 располагался в середине курганной цепи между курганами №№ 3 и 

4. Насыпь, разобранная грабителями в центральной части,  представляла собой кольцо 

из каменных плит, валунов и гальки диаметром около 10 м и высотой до 0,60 м. При 

разборке бровки над грабительским раскопом были найдены черепки толстостенного 

сосуда ручной лепки без орнамента. Под насыпью в центре находилась одна могильная 

яма, перекрытая грабительским раскопом, имеющая овальную в плане форму размера-

ми 3,30х2,10 м. Глубина могилы 2,5 м, ориентация по оси северо-запад-запад – юго-

восток-восток. В заполнении встречалась галька, ближе к дну – лежавшие в беспорядке 

кости человеческого скелета. На дне могилы найдены остатки трапециевидной рамы 

размерами 2х1 ( 0,75) м и высотой до 0,37 м, в которой были расчищены кости черепа и 

позвонки человека, фрагменты хорошо обожженного, лощеного кувшина. 

Курган № 6 представлял собой примыкающую к насыпи кургана № 4 каменную 

выкладку неопределенной формы размерами 5,1х2,6 м высотой до 0,3 м, вытянутую по 

линии север-северо-запад – юг-юго-восток. Под насыпью располагалась могильная яма 

неправильной овальной формы размером 1,47х0,9 м и глубиной 0,9 м. В заполнении 

могилы, кроме гальки и обломочного материала, встречались отдельные кости ребенка. 

На дне ямы обнаружены остатки деревянной рамы трапециевидной формы размерами 

1х0,7 ( 0,6) м и высотой – около 0,1 м. В раме на уровне дна без особого порядка лежа-

ли отдельные кости ребенка: в северном углу – фрагмент черепной крышки, близ севе-

ро-западной обкладки – ребра, у юго-западной - обломки бедренной и тазовой костей, 

зуб; под северо-восточной обкладкой находились позвонки овцы и фрагмент керамиче-

ского сосуда. 

Курган № 7 находился в юго-западной части могильника у подножия горы, в 10 

– 15 м вверх по склону от курганной цепи. К насыпи округлой формы размером 2х1,8 м 

с юго-востока примыкала подпрямоугольная выкладка размером 0,8х0,6 м. Конструк-

ция состояла из галечных валунов и плит, уложенных в один-два слоя. Никаких соору-

жений и ям под наброской насыпи не обнаружено. Возможно, это ритуальное сооруже-

ние. 

Таким образом, подкурганные захоронения могильника Карбан II совершены по 

единому обряду, имеющему следующие основные черты: наличие надмогильного со-

оружения в виде округлой наброски из каменных плит и валунов; в центре под набро-

ской располагалась одна могильная яма глубиной около 2-2,5 м; на дне могилы уста-

навливалась трапециевидная конструкция из досок или полубревен, в которой находи-

лось захоронение человека; погребенный лежал головой к юго-востоку (судя по костям 

и ориентации головной части рамы), чаще всего, вытянуто на спине. Описываемый по-

гребальный комплекс по совокупности признаков типичен для памятников кара-

кобинской культуры Средней Катуни [Древние культуры…, 1994; Кирюшин, 1989; Ки-

рюшин, Степанова, 2001; Кирюшин, и др., 2003; Кубарев, и др., 1990; Могильников, 
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1983a; Могильников, 1983b; Могильников, 1986; Тишкин, 2007] и может предваритель-

но датироваться переходным периодом от скифского к гунно-сарматскому времени. 

Вместе с тем ряд объективных обстоятельств затрудняет воссоздание полной 

картины погребального обряда, а также процесса сооружения могильника в целом. Во-

первых, действия грабителей привели к существенному изменению вида надмогильной 

конструкции, контура могилы, деревянной рамы и захоронения человека. Во-вторых, 

стратиграфически не удалось проследить последовательность сооружения насыпей 

курганов, в силу чего остается открытым вопрос об относительной хронологии погре-

бений и направлении формирования курганной цепи. Учитывая, однако, что курган № 

6, являясь пристройкой к кургану № 4, находился в створе цепи, а следующий курган 

№ 1 располагался на некотором расстоянии от них, можно предположить, что цепочка 

нарастала от реки к подножию гор, начинаясь с кургана № 3 или № 2. 

Особый интерес представляет предметный комплекс (рис. 1), выявленный в изу-

ченных погребениях, прежде всего золотая поясная пряжка с изображением рогатого 

верблюда, бронзовое зеркало в остатках тканевого мешочка [Головченко, 2016], брон-

зовый кинжал с бабочковидным перекрестием, валиковым навершием и рубчатой руко-

ятью. Более подробное изучение и характеристика описанных изделий являются зада-

чей будущих исследований. 

 

Список литературы 

1. Головченко Н.Н. Результаты предварительного технико-технологического 

анализа мешочка для зеркала из некрополя Карбан-2 (Горный Алтай) // Вестник Ново-

сибирского государственного университета. Серия: История, Филология. Т. 5. - №15. 

2016. – С. 44 – 49. 

2. Демин М.А., Гельмель Ю.И. Курганное погребение раннескифского времени из 

Горного Алтая // Вопросы археологии Алтая и Западной Сибири эпохи металла: Меж-

вузовский сборник научных трудов. – Барнаул: Изд-во Барнаульского государственного 

педагогического университета, 1992. – С. 28 – 34. 

3. Древние культуры Бертекской долины (Горный Алтай, плоскогорье Укок) : 

коллективная монография. – Новосибирск, 1994. – 224 с. 

4. Кирюшин Ю.Ф. Скифские памятники средней Катуни // Проблемы археологии 

скифо-сибирского мира. Социальная структура и общественные отношения. – Кемеро-

во: КемГУ, 1989. – Ч. I. – С. 53 – 56. 

5. Кирюшин Ю.Ф., Степанова Н.Ф. О культурной принадлежности погребаль-

ных комплексов скифского времени Средней Катуни // Пространство культуры в ар-

хеолого-этнографическом измерении. Западная Сибирь и сопредельные территории. – 

Томск, 2001. – С. 291 – 293. 

6. Кирюшин Ю.Ф., Степанова Н.Ф., Тишкин А.А. Скифская эпоха Горного Ал-

тая. Ч. II: Погребально-поминальные комплексы пазырыкской культуры. – Барнаул, 

2003. – 234 с. 

7. Кубарев В.Д., Киреев С.М., Черемисин Д.В. Курганы урочища Бике // Археоло-

гические исследования на Катуни. – Новосибирск: Наука, 1990. – С. 43 – 95. 

8. Могильников В.А. Курганы Кызыл-Джар-2–5 и некоторые вопросы состава на-

селения Алтая во 2-й половине 1 тысячелетия до н.э. // Археологические исследования 

в Горном Алтае в 1980–1982 гг. Горно-Алтайск: ГАНИИИЯЛ, 1983a. – С 40–71. 

9. Могильников В.А. Курганы Кара-Коба-2 // Археологические исследования в 

Горном Алтае в 1980–1982 гг. Горно-Алтайск: ГАНИИИЯЛ, 1983b. – С. 52–89. 

10. Могильников В.А. Некоторые аспекты этнокультурного развития Горного Ал-

тая в раннем железном веке // Материалы по археологии Горного Алтая. – Горно-

Алтайск, 1986. – С. 35 – 67. 



7 

 

11. Тишкин А.А. Создание периодизационных и культурно-хронологических 

схем: исторический опыт и современная концепция изучения древних и средневековых 

народов Алтая : монография. – Барнаул: АлтГУ, 2007. – 356 с. 

 

 
 

Рис. 1. Карбан-2. Предметный комплекс кургана 3. 1-8 – бронза.  
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УДК 902(571.150) 

 

ОРНАМЕНТ КЕРАМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА МОГИЛЬНИКА 

ЧЕКАНОВСКИЙ ЛОГ-10 (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ 2003 г.) 

 

Демин М.А., Ситников С.М., Савко И.А. 

 

Статья посвящена анализу орнамента керамики из андроновского могильника 

Чекановский Лог-10. В ходе раскопок 2003 г. было обнаружено 20 сосудов. По итогам 

исследования было выделено 16 видов орнаментальных мотивов. Наблюдаются разли-

чия в орнаментации баночных и горшковидных сосудов: баночные в основном имеют 

желобки или каннелюры, вдавления и елочный орнамент, горшковидные характеризу-

ются четкой зональностью и сочетанием сложных сюжетов. Данные особенности 

орнаментации могут быть связаны со спецификой детского погребального обряда, где 

наблюдается преобладание сосудов баночной формы с простыми композиционными 

построениями. В работе приведены аналогии с другими комплексами федоровского 

ареала, отмечена близость с керамикой Восточного Казахстана и Верхнего Приобья. 

Ключевые слова: археология, андроновская культура, федоровские памятники, 

орнамент, степной и лесостепной Алтай. 

 

THE ORNAMENT OF THE CERAMIC COMPLEX OF THE WASTE-BURIAL 

CENTER CHEKANOVSKIY LOG-10 (ON RESULTS OF THE RESEARCH 2003) 

 

Demin M.A., Sitnikov S.M., Savko I.A. 

 

The article is devoted to the analysis of ceramic ornament from the Andronovsky cem-

etery of Chekanovskiy Log-10. During the excavation in 2003, 20 vessels were found. Accord-

ing to the results of the study, 16 types of ornamental motifs were identified. The observed dif-

ferences in the ornamentation of can and pottery vessels: cans mostly have grooves or flutes, 

impressions and Christmas ornament, potted ones are characterized by a clear zonation and 

a combination of complex plots. Data on the possibilities that may be associated with the spe-

cifics of the child funeral rite, where there is a predominance of cans of can with simple com-

positional constructions. In the work analogies with other complexes of the Fedorov area are 

shown, affinity with ceramics of East Kazakhstan and the Upper Ob region is noted. 

Keywords: archeology, Andronovo culture, Fedorov monuments, ornament, steppe 

and forest-steppe Altai 

 

Наиболее яркой чертой андроновской керамики является орнамент. Данная тема 

неоднократно поднималась в научной литературе. Разработана общепринятая схема 

изучения декора сосудов, предусматривающая анализ элементов, мотивов и компози-

ций орнамента. Исследователи указывают на следующую иерархию орнаментальных 

построений: высший уровень – вся орнаментальная композиция на сосуде; второй уро-

вень – автономный горизонтальный орнамент какой-либо зоны сосуда (шейка, плечо, 

тулово); третий уровень – повторяемая фигура зонального орнамента; четвѐртый уро-

вень – исходные фигуры, из которых состоят сложные орнаменты третьего уровня 

[Рудковский И.В, 2013, с. 18]. При характеристике орнаментальных схем сосудов мы 

будем опираться на заключение И.В. Рудковского о том, что наибольшей информатив-

ностью обладает второй уровень орнаментации – бордюр (мотив), который можно 

взять за основу для построения классификации [Рудковский И.В, 2013, с. 21]. Кроме 




