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Резюме. Статья посвящена введению в научный оборот и культурно-хро-
нологической интерпретации погребения раннескифского времени кургана №8, 
раскопанного в составе разновременного комплекса Карбан-I. Данный памят-
ник, расположенный в Чемальском районе Республики Алтай, в 1989–1990 гг. 
был частично исследован экспедицией Барнаульского государственного педаго-
гического института. Публикуемый объект представляет собой небольшой кур-
ган, в насыпи которого был сооружен прямоугольный каменный ящик. В нем, 
в неглубокой яме, находилось захоронение женщины, умершей в возрасте около 
50 лет, уложенной в скорченном положении на правом боку и ориентированной 
в восточный сектор горизонта. С учетом зафиксированных характеристик об-
ряда, а также принимая во внимание имеющиеся сведения о времени возведения 
других объектов некрополя Карбан-I, данный комплекс отнесен к раннескиф-
скому времени и датирован в широких рамках VIII — 1-й половины VI в. до н.э. 
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Abstract. The article concerns the cultural and chronological interpretation of the 
early Scythian burial mound No. 8, excavated as part of the multi-temporal Karban-I 
complex. This site, located in the Chemal district of the Altai Republic was partially 
investigated by the expedition of the Barnaul State Pedagogical Institute in 1989–1990. 
The published object is a small mound, in the embankment of which a rectangular stone 
box was built. In a shallow pit,was the burial of a woman who died at the age of about 
50, laid in a crouched position on her right side and oriented to the eastern sector of 
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the horizon. Taking into account the recorded characteristics of the rite, as well as the 
available information about the time of construction of other objects of the Karban-I 
necropolis, this complex is attributed to the early Scythian period and dated within the 
broad framework of the 8th — first half of the 6th centuries BC.

Keywords: Northern Altai, burial, early Scythian time, archaeological complex, 
chronology
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Особенности этнокультурных процессов, происходивших на Ал-
тае на начальном этапе скифской эпохи, изучены довольно фрагмен-
тарно. В значительной степени это обусловлено ограниченным объ-
емом имеющихся археологических материалов. В связи с этим большое 
значение имеют как целенаправленные исследования новых комплек-
сов, так и введение в оборот полученных ранее, но не опубликованных 
данных. В настоящей статье представлены результаты раскопок одного 
из раннескифских погребений — памятника Карбан-I, осуществлен-
ных экспедицией Барнаульского государственного педагогического 
института (ныне — Алтайский государственный педагогический уни-
верситет) под руководством М.А. Демина в 1989 г. 

Разновременный погребально-поминальный комплекс Карбан-I 
расположен на левом берегу р. Катунь, в 1,7 км к северо-западу от 
с. Куюс Чемальского района Республики Алтай (рис. 1). Объекты ран-
нескифского времени составляют вторую по численности группу со-
оружений данного памятника*. Курганы и ритуальные конструкции 
обозначенного периода локализованы главным образом в западной 
и центральной частях комплекса. 

Курган №8 находился у подножия горы, маркирующей западную 
границу урочища и территории, занимаемой памятником. Данный 
объект до раскопок практически не выделялся на поверхности и был 
обнаружен благодаря отдельным камням, слегка выступавшим в дер-
не. Расчистка наземной конструкции позволила выявить насыпь по-
довальной формы размерами 3,5×3,0 м, вытянутую по линии С–Ю 
(рис. 2.-1). В центре сооружения отчетливо фиксировались массивные 
плиты, формировавшие прямоугольный каменный ящик. Размеры дан-
ной конструкции, ориентированной по оси запад–восток, составили 
2,0×1,0 м. С северной, южной и, в меньшей степени, западной стороны 
от ящика находились крупные валуны и плиты, также установленные 
вертикально. Общая высота насыпи, возведенной из нескольких слоев 

* Материалы раскопок погребений сяньбийского периода комплекса Карбан-I 
опубликованы в отдельной монографии (Серегин, Демин, Матренин, 2022).
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камней, составляла 0,35 м, что соответствовало верхнему уровню плит 
погребальной камеры.

Каменный ящик был заполнен коричневатым песком. При его 
расчистке в верхней части встречены обломки плит и нескольких ва-
лунов. В северо-западном углу, чуть ниже поверхности, были расчище-
ны расколотые кости животных: фрагменты таза и метаподия лоша-
ди, а также часть челюсти овцы, по-видимому, представлявшие собой 
остатки тризны (рис. 2.-2).

Дно погребальной камеры зафиксировано на 0,2 м глубже уров-
ня древнего горизонта, на котором были установлены плиты ящика. 
В ходе расчистки заполнения выявлены разрозненные останки скелета 

Рис. 1. Расположение погребально-поминального комплекса Карбан-I 
Fig. 1. Location of the burial-memorial Karban-I complex
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человека (длинные кости ног и левой руки, тазовые, лопатка), а также 
сохранившие анатомический порядок череп в сочленении с шейными 
позвонками и кости правой руки (рис. 3.-1). По определениям к.и.н. 
А.Р. Кима, умершей оказалась женщина около 50 лет. С учетом зафик-
сированной ситуации представляется возможным констатировать 
восточную ориентировку погребенной. Немногочисленный сопрово-
дительный инвентарь представлен двумя круглыми уплощенными 
бусинами, обнаруженными под нижней челюстью, — предположи-
тельно пастовой, зеленого цвета (рис. 3.-2), и костяной, крайне пло-
хой сохранности. 

Ключевые признаки погребального обряда, зафиксированные 
в ходе раскопок кургана №8 некрополя Карбан-I (небольшой курган; 
каменный ящик из плит в центре наземной конструкции; захоронение 
в неглубокой яме, чуть ниже уровня древнего горизонта; положение 
умершего человека скорченно на боку), имеют ближайшие аналогии 
в материалах бийкенской культуры Алтая раннескифского времени 
(Кирюшин, Тишкин, 1997, с. 48–56; Шульга, 2008, с. 11–12; и др.). Ха-
рактерным является также расположение объекта у скального массива. 
Вместе с тем некоторые показатели публикуемого комплекса отлича-
ются от «классических» захоронений обозначенной общности. Судя по 
выявленным особенностям размещения костей, умершая была уложе-
на на правом боку, головой на восток. Имеются основания для пред-
варительного предположения о том, что захоронение было вторичным 
(в частности, об этом свидетельствует перевернутая бедренная кость, 
притом что следы ограбления достоверно не фиксируются).

Восточная ориентировка умерших совершенно не характерна для 
погребений Алтая раннескифского времени; также крайне редко от-
мечается положение погребенных на правом боку (Кирюшин, Тишкин, 
1997, с. 51–52). Известны «промежуточные» ситуации — в частности, 
отклонения в восточный сектор горизонта от северного (Абдулганеев, 
1994, с. 37; Могильников, Суразаков, 1997, с. 137; Марсадолов, 2001, с. 8; 
и др.) и южного (Мартынов, Кулемзин, Мартынова, 1985, с. 164; Сте-
панова, 1996, с. 64; Кирюшин, Тишкин, 1997, с. 35; и др.) направлений. 
В целом наиболее близкими по этому и другим показателям к курга-
ну №8 комплекса Карбан-I являются отдельные объекты памятников 
Бойтыгем-II, Тогусхан-I и Элекмонар-II (Абдулганеев, 1994, с. 37; Сте-
панова, 1996, с. 64; Кирюшин, Тишкин, 1997, с. 35), также расположен-
ных в Северном Алтае.  

В рамках интерпретации зафиксированного своеобразия публи-
куемого объекта имеет смысл обратить внимание на его некоторое 
сходство с комплексами, относимыми к кара-кобинскому типу памят-
ников скифо-сакского времени (Могильников, 1988, с. 71–75; Степано-
ва, 2003, с. 484–486; Кубарев, Шульга, 2007, с. 12–13). Так, подобные за-
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Рис. 2. Карбан-I, курган №8: 1 — план насыпи;  
2 — план каменного ящика на верхнем уровне заполнения 
Fig. 2. Karban-I, barrow No. 8: 1 — plan of the embankment;  

2 — plan of the stone box on the upper level of filling

Рис. 3. Карбан-I, курган №8: 1 — план погребения в каменном ящике; 2 — бусина 
Fig. 3. Karban-I, barrow No. 8: 1 — plan of burial in a stone box; 2 — bead
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хоронения в неглубоких могилах приведены А.С. Суразаковым (1983, 
с. 42–44) как базовые для выделения кара-кобинской культуры. При 
этом к данной общности археолог изначально отнес и курган №6 мо-
гильника Кызык-Телань-I, позже обоснованно датированный ранне-
скифским периодом (Суразаков, Тишкин, 2007, с. 14–15, рис. 4–5). При-
мечательно, что обозначенный объект охарактеризован П.И. Шульгой 
(2008, с. 12) как переходный от бийкенской культуры к комплексам ка-
ра-кобинского типа. Весьма предварительно к таковым можно отнести 
и курган №8 некрополя Карбан-I. 

Обнаруженный инвентарь (точнее его практически полное от-
сутствие) не позволяет уточнить датировку публикуемого погребения. 
Округлые костяные и пастовые бусы фиксируются в материалах из 
памятников Алтая как раннескифского, так и скифо-сакского перио-
дов (Кирюшин, Тишкин, 1997, рис. 68.-3–6; Кирюшин, Степанова, 2004, 
рис. 41.-1а, 8–11; 42.-13, 16; Кубарев, Шульга, 2007, с. 48.-8; и др.). Доста-
точно большое количество подобных изделий обнаружено в «элитном» 
захоронении некрополя Карбан-I (Демин, Гельмель, 1992, с. 30–31). 
Вместе с тем отнесение кургана №8 к раннескифскому времени, в ши-
роких рамках VIII — 1-й половины VI в. до н.э., представляется очевид-
ным, в том числе с учетом полученной небольшой серии радиоуглерод-
ных дат по объектам рассматриваемого комплекса.

В целом результаты раскопок кургана №8 некрополя Карбан-I, 
а также нескольких других сооружений данного памятника отражают 
сложные процессы, происходившие на Алтае в раннескифский пери-
од, в том числе, вероятно, на его заключительной фазе. Публикуемые 
данные актуализируют дальнейшее детальное рассмотрение проблемы 
формирования особенностей обрядовой практики населения региона 
скифо-сакского времени, требующее отдельного исследования с при-
влечением всех известных материалов.
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