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УДК 903.53 (571.15)

«ЭЛИТНЫЕ» КУРГАНЫ СРОСТКИНСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
РУБЕЖА I/II ТЫС. Н. Э. НА ПРИОБСКОМ ПЛАТО1

© 2018 г. В.В. Горбунов, А.А. Тишкин

В конце 1990-х – начале 2000-х гг. экспедициями Алтайского государственного университета 
проводились планомерные исследования памятников сросткинской культуры на Приобском плато 
(левобережье Оби). В результате были открыты и полностью изучены девять новых погребальных 
комплексов раннего средневековья, содержавших 32 погребения. Особое значение среди них 
представляют крупные (до 30 м в диаметре) земляные курганы, обнесенные рвами, на памятниках Грань, 
Поповская Дача и Филин-I. В центре этих объектов находились большие ямы с захоронениями людей 
и лошадей. Найденный инвентарь, несмотря на ограбление, представлен большим числом предметов 
материальной культуры, среди которых такие престижные изделия, как мечи, копья, металлическая 
посуда, украшения с использованием золота и серебра. Исследованные курганы сооружались в течение 
второй половины X – первой четверти XI в. На этот период приходится расцвет сросткинской культуры, 
что выразилось в расширении ее ареала за счет северных и восточных земель. Видимо, открытые на 
Приобском плато «элитные» погребальные комплексы маркируют собой социально-политический 
центр сросткинского объединения. Изучение результатов раскопок крупных погребальных объектов в 
Верхнем Приобье обеспечит информацией дальнейшие этнокультурные реконструкции.

Ключевые слова: Верхнее Приобье, Приобское плато, ранее средневековье, курган, сросткинская 
культура, престижные изделия.

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект №16-18-10033 
«Формирование и эволюция систем жизнеобеспечения у кочевых социумов Алтая и сопредельных территорий в 
поздней древности и средневековье: комплексная реконструкция»)

Приобское плато (левобережье Верхней 
Оби) в конце раннего и в начале развитого 
Средневековья являлось центром террито-
рии сросткинской общности. Планомерные 
исследования памятников, предпринятые там 
экспедициями Алтайского государственного 
университета в период с 1997 по 2004 г., позво-
лили выявить и исследовать девять новых 
погребально-поминальных комплексов, на 
которых были раскопаны 17 курганов, содер-
жавших 31 могилу и одно грунтовое погре-
бение. Среди них своими крупными размера-
ми, сложностью конструкций и «богатством» 
инвентаря выделялись объекты на памятни-
ках Филин-I, Грань и Поповская Дача. Крат-
кая информация о них уже публиковалась 
авторами (Горбунов, Тишкин, 1999, с. 137, 
рис. 1–2; Тишкин, Горбунов, 2000, с. 407–409, 
рис. 1–2; Горбунов, Тишкин, 2001, с. 281, 
285–286, рис. 1–2). В настоящей работе более 
подробно остановимся на результатах раско-
пок, датировке и интерпретации указанных 
памятников.

Курганная группа Филин-I располага-
лась на водораздельной террасе правого бере-
га р. Чесноковки и оз. Филин, в 7 км к югу 

от с. Новообинцево Шелаболихинского райо-
на Алтайского края. Она состояла из двух 
объектов, образовывавших цепочку по линии 
ЮЮВ–ССЗ. Оба кургана исследованы.

Курган №1 имел земляную насыпь 
размерами 28×25 м, высотой до 0,6 м. По ее 
периметру зафиксирован ров овальной формы 
(шириной до 1,5 м, глубиной до 1 м), в севе-
ро-восточной части которого была выявлена 
материковая перемычка. По сторонам от нее 
найдены отдельные кости, четыре нижних 
челюсти и два черепа лошади. При снятии 
насыпи в северо-восточном секторе зафикси-
рованы три небольших скопления кальцини-
рованных костей. В центре кургана выявлено 
могильное пятно с остатками продольного 
перекрытия из бревен (рис. 1).

Деревянная конструкция и половина 
могильной ямы оказались разрушены распаш-
кой, а также современными «бугровщиками». 
Изначально на перекрытии находились скеле-
ты двух лошадей, которые были ориентиро-
ванны головами в противоположные стороны 
(на северо-восток и на юго-запад). При зачист-
ке там найдены предметы конской амуниции: 
пять блях и два наконечника из бронзы от 
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узды, фрагмент кожаного уздечного ремня, 
обломки железных стремян и удил с псалия-
ми. Еще 14 уздечных блях, три наконечника, 
налобная бляха, целые удила с псалиями и два 
стремени из данного объекта были получе-
ны от местных жителей (Горбунов, Тишкин, 
1999, рис. 1: 1–11, 2: 1–3; Горбунова, Тишкин, 
Хаврин, 2009, с. 60–63).

Могильная яма состояла из двух камер, 
разделенных материковой перемычкой. 
Северная, размерами 2,5×0,8×0,65 м, оказа-
лась нетронутой. В ней находился скелет 
взрослого мужчины, уложенного вытянуто 
на спину, головой на северо-восток. Умерший 
был помещен в конструкцию из тонких досок, 
образовывавших стенки и пол. В ногах у него 
располагался железный казан и крестец круп-
ного животного. Поверх левой руки лежал 
железный меч в деревянных ножнах, обклеен-
ных берестой и снабженных железными коль-
цами с пробоями и обоймой. Рядом с мечом 
зафиксированы бронзовые пряжка и тренчик, 
а также железная фигурная накладка от порту-
пейного ремня, а под ней – железный нож. На 
правой половине скелета зачищен берестя-
ной колчан с семью железными наконечни-
ками стрел. С внешней стороны правой руки 
найден еще один железный нож. На тазовых 
костях располагались два комплекта железной 
гарнитуры от поясов. Один состоял из пряж-
ки, четырех блях, наконечника и двух желез-
ных крюков на кольцах, а другой – из пряжки 
и наконечника. За головой погребенного обна-
ружены позвонки и ребро животного, а также 
крупный фрагмент кожи. Южная камера, 
размерами 2,3×1,4×0,85 м, оказалась разгра-
бленной. На дне зафиксированы остатки рамы 
из брусьев. В заполнении попадались кости от 
взрослого человека и ребенка, найден черен 
железного ножа. В могиле также обнаружены 
клинок ножа и развал железного казана.

Курган №2 состоял из земляной насыпи 
размерами 27,5×25 м, высотой до 0,5 м. По 
периметру исследован ров овальной формы 
(шириной до 1,8 м, глубиной до 0,9 м) с матери-
ковой перемычкой в северо-восточном секто-
ре. В его заполнении найдены кости лошади и 
овцы, большая часть которых концентрирова-
лась у перемычки. В центре кургана зачищено 
могильное пятно с продольным перекрыти-
ем из бревен, разрушенным при ограблении. 
К северо-востоку от могилы, на расстоянии 
5,7 м, обнаружены остатки столба в яме. Он 
представлял собой обтесанный ствол дерева с 
обугленной верхней частью.

Могильная яма имела размеры 
2,6×1,24×0,86 м. На перекрытии и рядом с 
ним зафиксированы кости лошади, две брон-
зовые пряжки и налобная бляха от узды. Судя 
по концентрации костей черепа, лошадь лежа-
ла головой на юго-запад. Дно могилы было 
выстлано продольными горбылями. В запол-
нении находились кости взрослого человека. 
Исходя из положения черепа, он был ориенти-
рован головой на северо-восток. Из инвентаря 
найдены три железных предмета: штифт от 
седла и два кольца в петлях-пробоях от ножен 
меча.

Одиночный курган Грань находился 
на террасе правого берега р. Алей, в 4 км к 
северо-востоку от с. Безголосово, на границе 
Алейского и Топчихинского районов Алтай-
ского края. Он представлял собой земля-
ную насыпь размерами 30×27 м, высотой до 
0,7 м. По периметру надмогильного соору-
жения выявлен ров овальной формы, шири-
ной до 1,3 м, глубиной до 1 м. Во рву найде-
ны отдельные кости животных и две нижние 
челюсти лошади. При снятии насыпи обнару-
жены кости животных и два точильных камня. 
Своеобразный шлейф из костей и зубов лоша-
ди зафиксирован в северо-восточном секто-
ре. В восточной части кургана зачищено 
скопление кальцинированных костей мощно-
стью до 15 см. В центре кургана выявлено 
могильное пятно с продольным перекрыти-
ем из бревен, разрушенным при ограблении. 
К северо-востоку от могилы, на расстоянии 
4,8 м, располагалась яма с поваленным стол-
бом (длиной 3 м, диаметром 0,3 м) из обте-
санного ствола дерева, изначально стоявшим 
вертикально, а затем сломанным до сооруже-
ния насыпи (рис. 2).

Размеры могильной ямы составили такие 
параметры: 3,32×1,97×1,32 м. В юго-запад-
ной части могилы находились скелеты двух 
лошадей, которые первоначально, видимо, 
лежали на перекрытие, с ориентацией голо-
вами в разные стороны (на северо-восток и 
на юго-запад). В заполнении встречены кости 
мужчины (20–25 лет) и верхового коня. Судя 
по положению шейных и хвостовых позвон-
ков, животное было уложено слева от челове-
ка, головой на северо-восток. На дне могилы 
сохранились остатки сооружения в виде дере-
вянной рамы, с двойными длинными стенка-
ми. Крайние из них оковывались обоймами из 
серебряной фольги. Рама устанавливалась на 
пол из продольных досок. На разной глубине 
найдены железные вещи: обломок меча, нако-
нечники стрел, сломанные удила и псалии, 
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подпружная пряжка, предметы из позолочен-
ной бронзы (бляха от пояса, бляхи и нако-
нечники от узды), а также бронзовая поясная 
пряжка и остатки уздечных кожаных ремней 
(Тишкин, Горбунов, 2000, рис. 2: 2–12), фраг-
менты золотой фольги, и кусок конского чере-
па с бронзовым окислом от налобной бляхи. 
Возле северного угла могилы, под обвалив-
шимся перекрытием, на раме, лежал желез-
ный наконечник копья (Тишкин, Горбунов, 
2000, рис. 2: 1), видимо помещенный в изго-
ловье человека.

Одиночный курган Поповская Дача 
находился на террасе правого берега р. Алей, 
в 3 км к северо-востоку от с. Безголосово 
Алейского района Алтайского края. Он имел 
земляную насыпь размерами 30×25 м, высо-
той до 0,8 м. По ее периметру исследован ров 
овальной формы, шириной до 1,7 м, глубиной 
до 0,9 м. Самая узкая часть рва, с вогнутой 
внешней стороной, находилась на северо-
востоке. При выборке заполнения рва обна-
ружены кости лошади и овцы, в том числе 13 
нижних челюстей и пять черепов, большая 
часть которых находилась в восточной части. 
При снятии насыпи зафиксированы отдель-
ные кости животных и их скопление в севе-
ро-восточном секторе, рядом с которым были 
два скопления кальцинированных костей. Под 
насыпью выявлены пять могил, четыре из 
которых располагались в ряд. К северо-восто-
ку от могилы-4, на расстоянии 4–4,9 м, расчи-
щен ряд из пяти деревянных столбов в ямах, 
с обломанной верхней частью. Севернее, 
почти у рва, лежал поваленный столб длиной 
2,45 м, вероятно отброшенный туда при 
поломке установленных столбов перед возве-
дением насыпи.

Могила-1, размерами 1,85×0,92×1,18 
м, являлась самой южной. В яме расчище-
на конструкция из двухвенцовой рамы с 
продольным перекрытием из горбылей. На 
дне было установлено цельнодеревянное 
ложе, дополнительно перекрытое рядом из 
четырех досок. В ложе находился скелет 
подростка, уложенного вытянуто на спину, 
головой на северо-восток–восток. На лицевой 
части черепа зафиксирован кусок шелковой 
ткани, расшитый мехом, золотой и серебря-
ной фольгой (Горбунов, Тишкин, 2001, рис. 2). 
Справа от него обнаружены еще два кусочка 
ткани без отделки. У височных костей найде-
ны две бронзовые позолоченные серьги. У 
левой плечевой кости лежал фрагмент зерка-
ла, у правой – двухсоставная застежка. Еще 
две половинки от разных застежек найдены 

на раме и ее перекрытии (Горбунов, Тишкин, 
2001, рис. 1: 20–25). У левых берцовых костей 
находился нож. За черепом, обнаружено 
небольшое скопление кедровых орехов. Слева 
от ложа, находился скелет второго ребенка, 
уложенного вытянуто на спину, головой на 
северо-восток. В его ногах расчищено по семь 
позвонков овцы и коровы в сочленении.

Могила-2, размерами 2,52×1,5×1,35 м, 
располагалась к северу от могилы-1. Она была 
ограблена в древности. В грабительском пере-
копе зафиксировано скопление костей соба-
ки, а ближе к дну обнаружены разрозненные 
кости взрослого человека. Первоначальное 
положение сохранили малая берцовая кость и 
стопа правой ноги. Судя по ним погребенный 
лежал вытянуто на спине, головой на северо-
восток. Из находок отметим два фрагмента от 
железного ножа.

Могила-3 располагалась между моги-
лами 1 и 2 с заметным смещением к востоку. 
Погребение обнаружено на уровне древнего 
гумусированного слоя. Там расчищены кости 
ребенка, представленные фрагментом черепа 
и плечевой костью.

Могила-4 находилась в центре кургана. 
Конструкция погребения состояла из продоль-
ного бревенчатого перекрытия и двухкамер-
ной ямы, разделенной материковой пере-
мычкой. Перекрытие над северной камерой 
оказалось разрушено грабительским шурфом. 
Над южной оно сохранилось полностью. 
Южная камера, размерами 2,3×0,86×0,53 м, 
содержала скелеты двух лошадей, уложенных 
вытянуто на животе, с подогнутыми ногами, 
головами на северо-восток. Северная камера, 
размерами 3,6×2,18×1,4 м, имела конструк-
цию из рамы, сделанной из брусков, установ-
ленной на дощатый пол и перекрытой попе-
речным рядом досок. В заполнении камеры 
обнаружены перемешанные кости двух взрос-
лых людей и одного ребенка. Первоначаль-
ное положение на полу сохранили большая и 
малая берцовые кости ноги взрослого челове-
ка. Судя по ним, умерший лежал вытянуто на 
спине, головой на северо-восток. Обнаружено 
много вещей из железа: обломки двух мечей, 
два кольца с пробоями и обойма от ножен, пять 
наконечников стрел, нож, налобная бляха, 
трубка султанчика, распределители ремней с 
зажимами, обломки колец, пластина-наклад-
ка от луки седла, удила с псалиями, обломки 
еще двух псалиев и четырех стремян. Также 
найдены бронзовые и позолоченные поясные 
бляхи и наконечники, пластины из серебря-
ной фольги и гвоздики к ним, мелкие кусочки 
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золотой фольги, костяная накладка на колчан 
(Горбунов, Тишкин, 2001, рис. 1: 1–19).

Могила-5, размерами 1,36×0,69×0,6 м, 
располагалась севернее могилы-4. В юго-
восточной стенке ямы имелся подбой, пере-
гороженный двухярусной клетью из бревен 
и плах. В подбое расчищен скелет ребенка, 
уложенного вытянуто на спину, головой на 
северо-восток. Вдоль его правой плечевой 
кости находился крестец и позвонки овцы в 
сочленении.

Предметный комплекс исследованных 
курганов находит многочисленные аналогии 
среди памятников сросткинской культуры и 
в целом характерен для периода 2-й полови-
ны IX – 1-й половины XI в. (Грязнов, 1951, 
рис. 30; 1956, табл. LIII–LVI; Савинов, 1984, 
табл. VII; 1994, табл. XII–XIV; Неверов, 1985, 
рис. 2; 1992, рис. 3–4; 1998, рис. 5–8; Могиль-
ников, 2002, рис. 217–218). Однако наличие 
таких изделий, как крупные налобные бляхи, 
султанчик с длинной втулкой, наконечники 
ремней килевидной формы, двусоставные 
застежки, поясные крюки на кольцах позво-
ляет отодвинуть его нижнюю границу до 
середины X в. (Могильников, Неверов, Уман-
ский, Шемякина, 1980, с. 126; Кызласов, 1983, 
с. 30–31; Неверов, 1990, с. 115; Адамов, 2000, 
с. 57–58) и отнести публикуемые объекты к 
шадринцевскому этапу сросткинской культу-
ры (Горбунов, 2012, с. 553).

По основным деталям погребального 
обряда (ингумация, сопроводительное захо-

ронение лошади, надмогильные перекры-
тия, рядное расположение могил, столбы в 
их «изголовье», наличие рвов) исследован-
ные курганы соответствуют другим памят-
никам сросткинской культуры (Горбунов, 
2012, с. 552). Однако они значительно превос-
ходят их по размерам насыпей и рвов, стол-
бов, могильных ям и перекрытий, сложности 
внутримогильных конструкций. Признаками 
«элитности» этих курганов, несмотря на огра-
бление, выступает и большое число вещей, 
среди которых такие престижные предме-
ты, как мечи, копья, металлическая посуда, 
использование золота и серебра в украшени-
ях, одежде и отделке погребальной камеры. 
Курган Поповская Дача был возведен после 
сооружения нескольких могил, а курганы 
Грани и Филина-I – только для одной могилы. 
Видимо, самым «элитным» являлся курган 
Грань, сооруженный для одного человека, 
которого сопровождали сразу три лошади.

Наличие так называемых элитных курга-
нов сросткинской культуры на Приобском 
плато, на наш взгляд, маркирует своеобраз-
ный политический центр данной общности. 
То, что все они возведены на шадринцев-
ском этапе (2-я половина X – 1-я половина 
XI в.), совпадает с расцветом сросткинского 
объединения и его территориальным ростом, 
которому способствовала благоприятная 
внешнеполитическая обстановка (Горбунов, 
2012, с. 551, 553).
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"ELITE" BURIAL MOUNDS OF THE SROSTKINSKAYA CULTURE OF 
THE 1ST – 2ND MILLENNIUM AD ON THE OB PLATEAU 21

V.V. Gorbunov, A.A. Tishkin

In the late 1990s - early 2000s the expeditions of Altai State University conducted systematic studies 
of the sites of Srostkinskaya culture on the Priobskoe Plateau (on the left bank of the Ob). As a result, nine 
new burial complexes of the early Middle Ages containing 32 burials were discovered and thoroughly studied. 
Of particular importance among the fi ndings are large (up to 30 m in diameter) earth mounds surrounded by 
moats located at Gran, Popovskaya Dacha and Filin-I sites. In the centers of these objects were large pits with 
human and horse burials. The discovered inventory, despite the looting, is represented by a large number of 
items of material culture including such prestigious articles as swords, spears, metal dishes, golden and silver 
adornments. The investigated barrows were made during the second half of 9th - the fi rst quarter of 11th centu-
ries. This period corresponds to the golden age of Srostkinskaya culture, which is refl ected in the expansion of 
its territory due to the newly acquired northern and eastern lands. Apparently, the “elite” funerary complexes 
discovered on the Priobskoe Plateau indicate the social and political center of the Srostkinskaya community. A 
study of excavations of large funerary sites in the Upper Ob region will provide information for further ethno-
cultural reconstructions.

Keywords: Upper Ob region, Priobskoe plateau, earlier Middle Ages, barrow, Srostkinskaya culture, 
prestigious items
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Рис. 1. Курганный могильник Филин-I, курган №1. План раскопа
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Рис. 2. Одиночный курган Грань. План раскопа


