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В статье рассмотрены материалы коллекций раннего Средневековья, хранящихся в музеях г. 
Барнаула. Основными источниками изучения стали предметы из фондов Алтайского государственного 
краеведческого музея, Музея археологии и этнографии Алтая Алтайского государственного 
университета, Историко-краеведческого музея Алтайского государственного педагогического 
университета. Рассматриваются также опубликованные материалы. Цель статьи – обобщить 
имеющиеся сведения об украшениях. В ходе работы был установлен круг археологических памятников 
на территории юга Западной Сибири, где они были найдены. Датировка определяется временем 
существования одинцовской и сросткинской культуры. Информация представлена в хронологической 
последовательности относительно года проведения раскопок. Обнаруженные украшения связаны 
с погребениями. Учтены количественные показатели их наличия. Из наиболее распространенных 
изделий выделяются серьги, бусы, подвески, застежки, бляхи. Основными материалами изготовления 
украшений являлся цветной металл. Реже встречается кость или рог. Для бус использовались стекло, 
камни и паста. Анализ материалов из коллекций позволит продолжить работу по формированию базы 
данных, а также по созданию классификации и типологии украшений. 
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EARLY MEDIEVAL JEWELRY FROM THE SITES OF ALTAI AND 
SOUTHERN SIBERIA IN THE COLLECTIONS OF BARNAUL 

MUSEUMS
K.E. Boyarintseva

The article deals with the materials of the collections of the early Middle Ages, kept in the museums of 
Barnaul. The main sources of study were items from the collections of the Altai State Museum of Regional 
Studies, the Museum of Archaeology and Ethnography of Altai of Altai State University, and the Museum 
of Regional Studies of the Altai State Pedagogical University. The published materials are also considered. 
The purpose of the article is to summarize the available information about jewelry. During the work, a circle 
of archaeological sites was established in the south of Western Siberia, where they were found. The dating is 
determined by the time of the Odintsovo and Srostki culture. The information is presented in chronological 
sequence relative to the year of the excavation. The discovered jewelry is associated with burials. Quantitative 
indicators of their availability are taken into account. Among the most common products are earrings, beads, 
pendants, clasps, plaques. The main materials for making jewelry were non-ferrous metal. Bone or horn is less 
common. Glass, stones and paste were used for beads. The analysis of materials from the collections will allow 
us to continue work on the formation of a database, as well as on the creation of a classifi cation and typology 
of jewelry.

Keywords: archaeological studies, south of Western Siberia, early Middle Ages, museum, jewelry, 
Odintsovo culture, Srostki culture.

Археологические исследования памятни-
ков эпохи Средневековья на территории юга 
Западной Сибири ведут свое начало с 1-й 
половины XIX в. Погребальные комплек-
сы, содержавшие уникальный материал по 
истории кочевых племен, довольно быстро 
привлекли внимание исследователей. Тем не 

менее раскопки носили больше любительский, 
нежели профессиональный характер. Нача-
ло планомерных работ на археологических 
объектах пришлось на 1920-е гг. и связано с 
деятельностью М.Д. Копытова, С.И. Руденко, 
М.Н. Комаровой и С.М. Сергеева. После окон-
чания Великой Отечественной войны боль-
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шую роль в изучении раннесредневековых 
памятников сыграла Северо-Алтайская архе-
ологическая экспедиция Института истории 
материальной культуры АН СССР. Под руко-
водством М.П. Грязнова в течение несколь-
ких лет проводилось исследование в урочище 
Ближние Елбаны. 

За прошедшее время в музеях страны сфор-
мировались достаточно представительные 
коллекции, отражающие деятельность и разви-
тие средневекового населения. Археологиче-
ские собрания в г. Барнауле главным образом 
сосредоточены в Алтайском государственном 
краеведческом музее (далее – АГКМ), Музее 
археологии и этнографии Алтая Института 
истории и международных отношений Алтай-
ского государственного университета (далее 
– МАЭА) и Историко-краеведческого музея 
Алтайского государственного педагогическо-
го университета (далее – АлтГПУ). Раскопан-
ные памятники периода раннего Средневеко-
вья, материалы которых хранятся в указанных 
учреждениях, содержали украшения – основ-
ной предмет нашего исследования (табл. 1). 
Одни из первых находок обнаружены экспеди-
цией А.П. Уманского на курганном могильни-
ке Иня-1 в 1951 г. и 1959 г. Всего были иссле-
дованы шесть курганов, к четырем из которых 
относятся украшения из коллекции № 11250 
в АГКМ (Уманский, 1970, с. 45). Одну буси-
ну нашли в ходе зачистки насыпи кургана № 
2. Из того же кургана происходят находки с 
захоронением человека неопределенного 
пола (могила 1), где была найдена одна коль-
цевая серьга. Сопроводительный инвентарь 
мужского скелета из могилы 2 включал в себя 
два перстня (табл. 2, № 11) и две бусины. Под 
насыпью кургана № 3 в могиле 1 лежал скелет 
мужчины. Среди прочих предметов отмечены 
фрагмент нижней части серьги с подвеской, 
обломки браслета, наконечник ремня. При 
исследовании кургана № 4 украшения найде-
ны в могиле 2 с женским захоронением. Они 
включали две кольцевые серьги и перстень со 
вставкой из синего камня (табл. 2, № 11). Еще 
один перстень (табл. 2, № 11) обнаружен при 
изучении материалов кургана № 5. Он отно-
сится к единственной могиле, где находились 
останки погребенной женщины (Уманский, 
1970, с. 50–61). 

В настоящее время могильник Иня-1 
является базовым комплексом раннего этапа 
сросткинской культуры (2-я половина VIII – 

1-я половина IX в.), отражающим процесс ее 
формирования (Горбунов, 2017, с. 228).

В 1962 г. Алтайским краевым краевед-
ческим музеем (АККМ) под руководством 
А.П. Уманского проводились раскопки у 
совхоза «Поспелихинский», а также у сел 
Нечунаево и Мало-Панюшово. Полученные 
материалы составили отдельную коллек-
цию № 11590. В ходе работ исследователя-
ми осуществлено вскрытие двух могил на 
песчаной дюне верхней террасы левого бере-
га р. Алей, между селами Нечунаево и Каба-
ково, получившей обозначение Нечунаев-
ский Елбан – 2. Украшения были найдены в 
могиле 1 с захоронением ребенка и включали 
одну серьгу с подвешенным шариком и боко-
вым отростком сверху (табл. 2, № 3), бусину 
из пасты. Отдельного внимания заслуживает 
пояс, украшенный девятью бляхами. Из них 
три – концевые (наконечники), пять – прямо-
угольные с фигурной прорезью, одна – оваль-
ная с отрезным сегментом (Уманский, Неве-
ров, 1982, с. 178–179; Горбунов, Тишкин, 2022, 
с. 10).

К северо-востоку от с. Нечунаево 
А.П. Уманским была выявлена курганная 
группа Нечунаево-3, где проводились раскоп-
ки кургана № 1. Судя по находкам, погре-
бенную женщину из могилы 2 среди прочего 
инвентаря сопровождали три орнитоморфные 
части от двусоставных застежек в виде летя-
щих птиц (табл. 2, № 15) (Горбунов, Тишкин, 
2022, с. 11).

В ходе исследования двух разрушенных 
могил в с. Мало-Панюшово обнаружены 
шесть прорезных сердцевидных подвесок 
(Уманский, Неверов, 1982, с. 182; Горбунов, 
Тишкин, 2022, с. 10). Одна из них хранится 
в Историко-краеведческом музее АлтГПУ и 
представлена в экспозиции.

В 1969 г. в АККМ агрономом В.В. Петро-
вым была передана коллекция редких предме-
тов из разрушенного памятника у пос. Троицк 
Калманского района Алтайского края (кол. 
№ 12793). К украшениям относятся серь-
га (табл. 2, № 2) и две гривны (табл. 2, № 7). 
В последующем памятник получил название 
Троицкий Елбан – I. Исследования позволи-
ли отнести его к раннему этапу одинцовской 
культуры и датировать 2-й половиной IV – 
V в. (Горбунов, 1993, с. 80–81).

В середине 1970-х гг. под руководством 
В.А. Могильникова проводились архео-
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Таблица 1. Украшения из погребальных памятников юга Западной Сибири 
по материалам музеев г. Барнаул

Table 1. Jewelry from the burial sites of Altai and Southern Siberia 
based on the materials of the Barnaul museums

№
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1 Гилево-II, могила-2 1 1
2 Гилево-III, курган №4 1
3 Гилево-III, курган №10 1
4 Гилево-V, курган №7, могила 3
5 Гилево-VII, курган №2, могила 2
6 Гилево-XII, курган №1, могила 1
7 Гилево-XII, курган №4, могила-1 1 1
8 Гилево-XII, курган №4, могила-2 1
9 Гилево-XIII, курган №3, могила-2 4

10 Грязново-III, курган №1, могила 1 2
11 Грязново-III, курган №2, могила-1 7
12 Грязново-III, курган №2, могила-2 3 1 1
13 Иня-1, курган №2, насыпь 1
14 Иня-1, курган №2, могила-1 1
15 Иня-1, курган №2, могила-2 2 2
16 Иня-1, курган №3, могила-1 1 1 1
17 Иня-1, курган №4, могила-1 2 1
18 Иня-1, курган №5, могила 1
19 Корболиха-VII, курган, могила 3 11 4 1 3
20 Корболиха-VIII, курган №2, могила 1
21 Кучук-1, курган №6, могила-1 1
22 Нечунаевский Елбан-2, могила-1 1 1 3 6
23 Нечунаево-3, курган №1, могила-2 2
24 Мало-Панюшово, могила 1
25 Поповская Дача, курган, могила-1 2 3
26 Прудской, курган №5, могила 2 4 2
27 Рогозиха-1, курган №10, могила-2 2 5
28 Сростки-I, курган №8, могила-1 2
29 Сростки-I, курган №12, могила-2 1
30 Сростки-I, курган №16, могила-2 2
31 Сростки-I, курган №16, могила-3 1
32 Сростки-I, курган №16, могила-4 2
33 Троицкий Елбан-I, могила 1 2
34 Троицкий Елбан-I, могила-1 1 2
35 Троицкий Елбан-I, могила-2 2
36 Усть-Шамониха-I, могила 2 7 1 3

логические работы около д. Грязново и 
у г. Камень-на-Оби. В экспедиции участво-
вали сотрудники Барнаульского государ-
ственного педагогического института (ныне 
– АлтГПУ) и АлтГУ. При изучении памятни-
ков были выявлены четыре курганные груп-

пы – Грязново-I–IV (Горбунов, Тишкин, 2022, 
с. 11).

В группе Грязново-III их пяти курганов 
раскопанными оказались три. Материалы 
легли в основу коллекции № 63 Историко-
краеведческого музея АлтГПУ. Украшения 
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были найдены при исследовании курганов 
№ 1 и 2. Среди сопроводительного инвента-
ря детского захоронения могилы кургана № 1 
следует отметить одну бусину, двухсоставную 
каплевидную подвеску и половину колоколь-
чика. Курган № 2 содержал два погребения. 
К женскому захоронению с ребенком моги-
лы 1 относятся семь бусин. В коллективном 
погребении могилы 2 встречены разрознен-
ные скелеты двух женщин и одного субъекта 
неустановленного пола (вероятно, мужчины). 
Украшения из могилы представлены одной 
частью двухсоставной застежки (табл. 2, 
№ 14), булавкой с зооморфным навершием 
(табл. 2, № 12) и тремя бусинами (Горбунов, 
Тишкин, 2022, с. 13–14). Материалы послу-
жили основой для выделения грязновского 
этапа сросткинской культуры (2-я половина 
IX – 1-я половина X в.) (Неверов, 1991, с. 182)

Значительным образом коллекции АГКМ 
периода раннего Средневековья пополнились 
в результате экспедиций в 1970–1980-е гг. Они 
проводились музеем совместно с Институтом 
археологии Академии наук СССР под руко-
водством В.А. Могильникова.

Начало исследований приходится на 1971 г. 
В ходе работ в зоне строительства Гилевского 
водохранилища на Верхнем Алее были прове-
дены раскопки памятников Гилево-I–V. В 1972 
г. работы продолжались в районе строитель-
ства Алейской оросительной системы, где у 
сел Гилево и Корболиха экспедицией иссле-
довались курганные группы Гилево-XI–XIII, 
Корболиха-II–IV. В том же году были начаты 
раскопки курганных групп Гилево-VIII–IX. 
В 1973–1974 гг. производились работы на 
памятниках Гилево-VI, XV, Корболиха-V, VII. 
В 1975–1976 гг. изучены материалы памят-
ников Гилево-XVI, Корболиха-VI, VIII, X, 
Павловка-I–II и грунтовый могильник Гилево-
II (Могильников, 2002, с. 8–66).

Украшения имеются в коллекциях памят-
ников Гилево-III (колл. № 13105, 13170), 
Гилево-V (колл. № 13100), Гилево-VII (колл. 
№ 13464, 14569), Гилево-XII (колл. № 14559), 
Гилево-XIII (колл. № 14556), Корболиха-
III (колл. № 13465), Корболиха-VII (колл. 
№ 14562), Корболиха-VIII (колл. № 13476), 
грунтовый могильник Гилево-II (колл. 
№ 13732).

Украшения из курганной группы Гилево-
III представлены подвеской из клыка каба-
на (курган № 4) и бляхой (курган № 10) 

(табл. 2, № 13). В них зафиксированы 
трупосожжения. Половозрастная принад-
лежность погребенных не определена 
(Могильников, 2002, с. 13–15). Памятник 
датирован грязновским этапом сросткинской 
культуры (2-я половина IX – 1-я половина 
X в.) (Тишкин, Горбунов, Горбунова, 2011, 
с. 56).

К памятнику Гилево-V относятся подвески 
из просверленных резцов марала – 3 шт. (табл. 
2, № 9). Они были найдены в женском погре-
бении кургана № 7 и по определению автора 
раскопок – носились в ожерелье (Могильни-
ков, 2002, с. 18). Находки датированы гряз-
новским этапом сросткинской культуры (2-я 
половина IX – 1-я половина X в.) (Тишкин, 
Горбунов, Горбунова, 2011, с. 56).

Материалы памятника Гилево-VII вклю-
чают в себя две бусины шаровидной и 
цилиндрической формы из кургана № 2. 
Захоронение в кургане – коллективное. Там 
обнаружены останки мужчины, женщины и 
ребенка (Могильников, 2002, с. 20–21). Дати-
ровка памятника соотносится с шадринцев-
ским этапом сросткинской культуры (2-я 
половина IX – 1-я половина X в.) (Тишкин, 
Горбунов, Горбунова, 2011, с. 57).

Среди предметов сопроводительного 
инвентаря курганной группы Гилево-XII 
отмечены бусина из кургана № 1, веретеноо-
бразная застежка и серьга в виде несомкнуто-
го кольца из кургана № 4 (могила 1), а также 
бляха-подвеска, воспроизводящая мужскую 
личину в шлеме из кургана № 4 (могила 2) 
(Могильников, 2002, с. 31, 33–35). Хроноло-
гия памятника соответствует шадринцевско-
му этапу сросткинской культуры (2-я полови-
на X – 1-я половина XI в.) (Тишкин, Горбунов, 
Горбунова, 2011, с. 57).

В коллекциях из памятника Гилево-XIII 
отмечено наличие четырех бусин из курга-
на № 3 (могила 2) (табл. 2, № 5). Погребе-
ние мужское, однако не исключена ошибка 
в антропологическом определении, так как 
по инвентарю захоронение, скорее всего, 
женское и относится к шадринцевскому этапу 
сросткинской культуры (2-я половина X – 1-я 
половина XI в.) (Могильников, 2002, с. 36; 
Тишкин, Горбунов, Горбунова, 2011, с. 57). 

Памятник Корболиха-VII представлял 
собой одиночный курган. Среди материалов 
к украшениям относятся накосники – 3 шт. 
(табл. 2, № 4), бусины – 11 шт., листовидные 
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подвески – 4 шт., бляхи – 3 шт., перстень – 1 
шт. Кости человека обнаружены не были. 
Судя по инвентарю, это погребение знатной 
женщины и, возможно, ее спутников, остан-
ки которых не сохранились (Могильников, 
2002, с. 52–53). Материалы датированы гряз-
новским этапом сросткинской культуры (2-я 
половина IX – 1-я половина X в.) (Тишкин, 
Горбунов, Горбунова, 2011, с. 56).

К украшениям из курганной группы 
Корболиха-VIII относится кольцеобразная 
серьга с несомкнутыми концами, найденная 
в кургане № 2 (Могильников, 2002, с. 54). 
Хронология памятника соответствует гряз-
новскому этапу сросткинской культуры (2-я 
половина X – 1-я половина XI в.) (Тишкин, 
Горбунов, Горбунова, 2011, с. 56).

В женском захоронении могилы 2 грун-
тового могильника Гилево-II были найде-
ны серьга в виде литого несомкнутого коль-
ца с насечкой и подвеска из прорезанного 
резца марала (Могильников, 2002, с. 65–66). 
Могильник является самым поздним срост-
кинским памятником этой серии и датируется 
змеевским этапом (2-я половина XI – XII в.) 
(Тишкин, Горбунов, Горбунова, 2011, с. 57).

В 1985 г. совместной экспедицией Алтай-
ского государственного университета и Барна-
ульского педагогического института были 
проведены раскопки курганного могильника 
Рогозиха-1, расположенного в Павловском 
районе Алтайского края. К периоду раннего 
Средневековья относятся четыре кургана (№ 
9, 10, 11, 15). При исследовании кургана № 10 
в могиле 2 найдены две серьги и пять бусин 
(табл. 2, № 6). Судя по инвентарю, погребение 
женское. Полученные материалы позволили 
датировать памятник шадринцевским этапом 
сросткинской культуры (2-я половина X – 1-я 
половина XI в.) (Горбунов, Тишкин, 2022, с. 
16–17). Сегодня они хранятся в МАЭА АлтГУ 
(колл. № 141). 

Летом 1990 г. экспедицией Алтайского 
государственного университета под руковод-
ством А.Б. Шамшина проводились работы у с. 
Кучук в Шелаболихинском районе Алтайско-
го края. В ходе работ был раскопан курганный 
могильник Кучук-1. Среди сопроводитель-
ного инвентаря одного из трех погребенных 
мужчин кургана № 6 могилы 1 найдена коль-
чатая серьга. Хронология памятника соответ-
ствует шадринцевскому этапу сросткинской 
культуры (2-я половина X – 1-я половина 

XI в.) (Горбунов, Тишкин, 2022, с. 18). Пред-
меты переданы на хранение в МАЭА АлтГУ 
(колл. № 151).

В том же году археологические раскоп-
ки проводились на комплексе памятников 
Усть-Шамониха-I в Целинном районе Алтай-
ского края (Горбунов, 1992). Погребальный 
инвентарь умершей женщины включает в 
себя такие предметы украшений, как две 
серьги (табл. 2, № 1), семь бусин, подвеска 
из навершия булавки, три полусферические 
бляхи-нашивки. Погребение датировано гряз-
новским этапом сросткинской культуры (2-я 
половина IX – 1-я половина X в.) (Горбунов, 
1992, с. 86–87; Кунгуров, Кунгурова, 2019, с. 
12). Материалы являются частью коллекции 
№ 154 МАЭА АлтГУ.

Экспедиция по изучению уже упомянутого 
ранее памятника Троицкий Елбан – I в Калман-
ском районе Алтайского края была проведена 
в 1993 г. Найденные украшения характеризу-
ются наличием сережек – 3 шт., и гривен – 2 
шт. Одна серьга с шаровидной подвеской и 
гривны относятся к могиле 1. Еще две серьги 
были найдены в могиле 2. Одна – округлая без 
подвески, вторая – с шаровидной подвеской. 
Половозрастная принадлежность погребен-
ных не определена. Полученные материалы 
относятся к сошниковскому этапу одинцов-
ской культуры (2-я половина IV – V в.) (Горбу-
нов, 1993, с. 81–82). Предметы хранятся в 
МАЭА АлтГУ (колл. № 160).

Крупный одиночный курган Поповская 
Дача расположен в Алейском районе Алтай-
ского края (Горбунов, Тишкин, 2001, с. 
281–285). Находки украшений относятся к 
детскому захоронению из могилы 1. Там были 
найдены две кольчатые серьги и крыловид-
ная застежка. Две аналогичные половинки 
от разных застежек были также найдены на 
раме и ее перекрытии. Находки датированы 
шадринцевским этапом сросткинской куль-
туры (2-я половина X – 1-я половина XI в.) 
(Горбунов, Тишкин, 2022, с. 37–38). Матери-
алы хранятся в МАЭА АлтГУ (колл. № 167).

В том же году в Калманском районе Алтай-
ского края археологическим отрядом АлтГУ 
была исследована курганная группа Пруд-
ской (Горбунов, Тишкин, 2001, с. 281–285). 
При раскопках женской могилы кургана № 5 
обнаружены подвеска от серьги и идентичная 
половина подвески, перламутровые пластин-
ки с отверстиями для нашивания – 2 шт. (табл. 
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Таблица 2. Примеры украшений из погребальных памятников юга Западной Сибири 
по материалам музеев г. Барнаул

Table 2. Samples of jewelry from burial sites in the south of Western Siberia 
based on the materials of the Barnaul museums

№ Украшение Вид Место находки Место 
хранения Публикация

1
Серьги Усть-

Шамониха-I
МАЭА ИИМО 

АлтГУ
Кунгуров, Кунгурова, 
2019, с. 12, рис. 4.-4–5

2

Серьга Троицкий 
Елбан-1 АГКМ Горбунов, 1993, с. 84, 

рис. 2.-5

3

Серьга Нечунаевский 
Елбан-2 АГКМ Уманский, Неверов, 

1982, с. 178, рис.2.-4

4

Накосники Корболиха-VII АГКМ Могильников, 2002, 
с. 298, рис. 162.-13–15

5

Бусы Гилево-XIII АГКМ Могильников, 2002, 
с. 233, рис. 102.-7, 9.

6

Бусы Рогозиха-1 МАЭА ИИМО 
АлтГУ

Горбунов, Тишкин, 
2022, с. 259, рис. 129.-

19–21

7

Гривны Троицкий 
Елбан-1 АГКМ Горбунов, 1993, с. 84, 

рис. 2.-7, 9

8

Подвеска Сростки-I МАЭА ИИМО 
АлтГУ

Горбунов, Тишкин, 
2014, с. 59, рис. 4.-5
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9

Подвески Гилево-V АГКМ Могильников, 2002, с. 
155, рис. 27.-1

10

Нашивки Прудской МАЭА ИИМО 
АлтГУ

Горбунов, Тишкин, 
2022, с. 215, рис. 84.-

4–5

11

Перстни Иня-1 АГКМ Уманский, 1970, с.65, 
рис. 7.-3, 12, 22–24

12

Булавка Грязново-III
Историко-

краеведческий 
музей АлтГПУ

Горбунов, Тишкин, 
2022, с. 259, рис. 129.-

32

13

Бляха Гилево-III АГКМ Могильников, 2002, с. 
138, рис. 12.-13

14

Застежка
Грязново-III, 
курган №2, 
могила-2

Историко-
краеведческий 
музей АлтГПУ

Горбунов, Тишкин, 
2022, с. 259, рис. 129.-

36

15

Застежки Нечунаево-3 АГКМ
Горбунов, Тишкин, 

2022, с. 259, рис. 129.-
35

2, № 10), бусины – 4 шт. (Горбунов, Тишкин, 
2022, с. 40, 44–45). Материалы хранятся в 
МАЭА АлтГУ (колл. № 169) и относятся к 
шадринцевскому этапу сросткинской куль-
туры (2-я половина X – 1-я половина XI в.) 
(Тишкин, Горбунов, Горбунова, 2011, с. 57). 

Экспедиции на курганном могильни-
ке Сростки-I, расположенном в Бийском 
районе Алтайского края, проведены архе-

ологами АлтГУ в 2012–2014 и 2016 гг. при 
участии Казанского (Приволжского) феде-
рального университета и Института истории 
им. Марджани Академии наук Республики 
Татарстан. Всего исследовано пять курга-
нов (№ 8, 12, 15, 16, 38) (Горбунов, Тишкин, 
2018, с. 74).

В 2012 г. для раскопок на памятнике был 
выбран курган № 12. Украшения представле-
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ны двудольной подвеской с ремешком (табл. 
2, № 8) из детского погребения могилы 2. В 
2013 г. осуществлялись раскопки кургана № 
8, расположенного в северо-западной части 
могильника. Из украшений отмечены две 
бронзовые кольчатые серьги с разведенными 
окончаниями из могилы 1. Останков челове-
ка обнаружено не было. В 2014 году находки 
украшений совершены в кургане № 16. К ним 
относятся серьги, найденные в двух женских 
погребениях. Так, в могиле 2 были найдены 
две серьги. Одна – с отростком, вторая – с 
насечками на кольце. Еще одна кольчатая серь-
га была найдена при исследовании могилы 3. 
Также в ходе раскопок детского захоронения 
могилы 4 были обнаружены две стеклянные 
бусины. Памятник датирован грязновским 
этапом сросткинской культуры (2-я половина 
IX – 1-я половина X в.) (Горбунов, Тишкин, 
2018, с. 55–61). По результатам раскопок 
материалы поступили в МАЭА АлтГУ (колл. 
№ 650, 656, 669).

Исходя из вышеизложенного, можно 
заключить, что украшения являлись достаточ-
но важной частью погребального инвентаря. 

Всего нами было рассмотрено 132 предмета 
из двадцати археологических памятников. Из 
них серьги – 26 шт., накосники – 3 шт., бусы 
– 51 шт., гривны – 4 шт., подвески – 15 шт., 
нашивки – 2 шт., булавки – 1 шт., перстни – 5 
шт., браслеты – 1 шт., наконечники ремней – 
4 шт., бляхи – 13 шт., застежки – 7 шт. Более 
подробно информация представлена в таблице 
1. Количество мужских погребений с украше-
ниями в количественном соотношении прева-
лирует над женскими и детскими. Культурная 
принадлежность рассмотренных памятников 
соотносится с одинцовской и сросткинской 
культурами. Материалом для изготовления 
украшений чаще всего служат цветные метал-
лы. Изделий из кости или рога значительно 
меньше и представлены только подвесками. 
Бусы в основном изготавливались из стекла и 
пасты.

Таким образом, проведенный анализ позво-
лит продолжить работу по формированию 
базы данных, а также способствует созда-
нию классификации и типологии украшений 
раннего Средневековья для указанных терри-
торий.
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