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УДК 903.53 (571.15)

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ЭПОНИМНОГО ПАМЯТНИКА 
СРОСТКИ-I НА АЛТАЕ: ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ И НОВЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ1

© 2018 г. В. В. Горбунов, А. А. Тишкин

Курганный могильник Сростки-I – один из крупных раннесредневековых некрополей на юге 
Западной Сибири. Его исследование было начато в 1925 и 1930 гг. краеведом М.Д. Копытовым и 
археологами М.Н. Комаровой и С.М. Сергеевым, но во многом эти работы носили незавершенный 
характер. Между тем материалы этого памятника, давшего название одноименной культуре, до сих 
пор сохраняют свою актуальность для ее изучения. Важность получения более полной информации 
о погребально-поминальном комплексе обусловлена продолжением раскопок в 2012–2014 и 2016 гг. 
За это время были полностью исследованы шесть курганов, содержавших 15 могил. Получены новые 
данные о конструкции рвов вокруг курганов, о расположении могил в ряд, о наличии столбов в их 
«изголовье», о проведении поминальной тризны возле могил и у насыпи курганов, о сопроводительных 
и отдельных захоронениях лошадей, об устройстве сложносоставных луков. Найденный инвентарь 
подтвердил датировку памятника второй половиной IX – первой половиной X в. По выявленным 
деталям обряда исследованные курганы полностью вписываются в погребальные каноны, выявленные 
в других памятниках сросткинской культуры.

Ключевые слова: Алтай, ранее средневековье, Сростки-I, археологические раскопки, курган, 
сросткинская культура.

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»).

Курганный могильник Сростки-I являет-
ся базовым комплексом периода раннего сред-
невековья на юге Западной Сибири и одним 
из крупных некрополей на территории Алтай-
ского края. Он расположен на восточной окра-
ине с. Сростки Бийского района, на правом 
берегу р. Катуни, в пределах предгорной зоны 
Бийско-Катунского междуречья. Курганы 
занимают южный покатый склон горы Пикет.

Первооткрывателем памятника стал 
сотрудник Бийского музея М.Д. Копытов, 
вскрывший в 1925 г. 39 объектов (Сергеев, 
1998). В том же году раскопки продолжил 
отряд Алтайской археологической экспеди-
ции Этнографического отдела Русского музея 
под руководством М.Н. Комаровой (началь-
ник экспедиции – С.И. Руденко). В результате 
были исследованы еще 11 курганов (Савинов, 
1996). Дальнейшие археологические работы 
на памятнике проводила экспедиция Обще-
ства изучения Сибири под руководством С.М. 
Сергеева, которая раскопала в 1930 г. шесть 
курганов (Савинов, 1995). Тогда же был 
составлен план могильника, на котором отме-
чена 61 земляная насыпь. Всего на памятнике 
Сростки-I оказались вскрытыми 56 курганов, 
но они были изучены не полностью, так как 

раскапывалась лишь центральная часть этих 
объектов (Горбунов, Тишкин, 2014, с. 55).

Материалы из раскопок М.Н. Комаро-
вой и С.М. Сергеева были переданы в Госу-
дарственный Эрмитаж (коллекции №№4381 
и 1285). Они наиболее полно введены в науч-
ный оборот Д.Г. Савиновым (1998). Наход-
ки, полученные М.Д. Копытовым, хранятся 
в Бийском краеведческом музее им. В. Биан-
ки (коллекция №849). Из них опубликованы 
только отдельные вещи (Грязнов, 1930; Кисе-
лев, 1949; Могильников, 1981; Худяков, 1981; 
Савинов, 1984; Горбунов, Кунгуров, Тишкин, 
2017; и др.).

Инвентарь, обнаруженный при раскоп-
ках Сросткинского могильника, демонстри-
ровал яркую материальную культуру нового 
облика, что позволило М.П. Грязнову (1930; 
1949; 1951; 1956) выделить группу аналогич-
ных объектов, а затем обозначить ее срост-
кинской археологической культурой. Такое 
наименование сохраняет свое значение по 
настоящий день, объединяя памятники второй 
половины VIII–XII в. н.э., исследованные на 
территории Алтайского края, Новосибирской 
и Кемеровской областей (Горбунов, 2012, 
с. 551).
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Понимая важность памятника Сростки-I 
для изучения средневековой археологии, 
авторы публикации приняли решение возоб-
новить его раскопки, используя современ-
ную методику, чтобы получить более полную 
информацию о погребально-поминальном 
обряде, собрать материалы для естественно-
научных анализов, приостановить негатив-
ное природное и антропогенное воздействие 
на памятник и сделать на нем музеефициро-
ванную площадку (Горбунов, Тишкин, 2014; 
Тишкин, 2014; Горбунов, Кунгуров, Тишкин, 
2017; и др.).

Намеченные работы были проведены 
экспедицией Алтайского государственного 
университета в 2012–2014 и 2016 г. На разных 
этапах в них принимали участие археоло-
ги Казанского (Приволжского) федерально-
го университета и Института истории им. 
Марджани АН Республики Татарстан, а также 
сотрудники Барнаульского юридического 
института МВД России (Горбунов, Ситдиков, 
Тишкин, 2013; Горбунов, Тишкин, Казаков и 
др., 2017). Всего за указанное время исследо-
ваны шесть курганов, содержавших 15 могил, 
и осуществлена тахеометрическая съемка 
визуально фиксируемых объектов и деталей 
рельефа (рис. 1). Проведены геофизические 
изыскания на отдельных участках памятника 
(Тишкин, Редников, 2017). Курганы раскапы-
вались с учетом полного изучения земляных 
насыпей и прилегающего к ним простран-
ства. Полученные результаты демонстриру-
ют характерные черты, зафиксированные для 
погребально-поминальных комплексов срост-
кинской археологической культуры.

Курган №8 располагался в северо-запад-
ной части могильника и представлял собой-
земляную насыпь размерами 9,7×9 м, высотой 
до 0,6 м (рис. 1). При снятии надмогильного 
сооружения найдены кости лошади и лопат-
ка овцы. На уровне материка выявлены два 
могильных пятна. Могила-1, центральная, 
размерами 1,42×1,06×0,65 м, была ранее 
раскопана предшественниками. В заполне-
нии встречена серия предметов: две роговые 
накладки на тыльную часть рукояти лука и 
обломок срединной боковой накладки (рис. 2: 
4); шесть фрагментов от железных наконеч-
ников стрел; две бронзовые кольчатые серьги 
(рис. 2: 37, 38); фрагменты от двух железных 
инструментов. Кости человека или животных 
не найдены. В 2 м к востоку и юго-востоку от 
могилы выявлены остатки двух деревянных 
столбов. Верхняя часть одного была слома-
на, другого обожжена. Могила-2, размерами 

1,7×0,67×0,55 м, располагалась к северу от 
предыдущей. В ней расчищен скелет мужчи-
ны, уложенного вытянуто на спину, головой 
на юго-восток. За черепом зафиксирован 
рулон бересты. Между ног находились три 
позвонка овцы. У левой бедренной кости, на 
листе бересты, лежали роговые накладки на 
рукоять лука. Еще одна накладка зафикси-
рована между тазовыми костями (рис. 2: 1). 
Над левой плечевой костью располагались 
пять железных наконечников стрел. Еще один 
наконечник найден между бедренными костя-
ми. Под правой тазовой костью обнаруже-
на роговая пряжка (рис. 2: 26), а под правой 
бедренной костью – железный нож (рис. 2: 
16). В 1,75 м к юго-востоку от могилы выявле-
ны остатки деревянного столба со сломанной 
верхней частью.

Курган №12 располагался в первой 
цепочке центральной части могильника и 
имел насыпь размерами 9×8 м, высотой до 
0,65 м (рис. 1). При ее снятии надмогильно-
го сооружения и выборки околокурганного 
пространства найдены кости животных, фраг-
менты керамики и камни. У северо-восточ-
ной полы насыпи расчищен развал сосуда с 
отогнутым венчиком, украшенный ямками 
и гребенчатым орнаментом с треугольны-
ми зубьями. На уровне материка выявлены 
три могильных пятна. Могила-1, централь-
ная, размерами 1,98×0,95×1,18 м, была ранее 
раскопана «колодцем». Под дерном у воронки 
обнаружен железный наконечник стрелы (рис. 
2: 5). В заполнении встречены разбросанные 
кости человека и лошади, а также несколько 
вещей: роговая тыльная накладка лука (рис. 2: 
2), роговая втулка и железная рамчатая пряж-
ка (рис. 2: 29). В 1,65 м к северо-востоку от 
могилы зафиксированы остатки деревянного 
столба со сломанной и обожженной верхней 
частью. Могила-2, размерами 1,37×0,5×0,56 
м, находилась к югу от могилы-1. На ее дне 
расчищен скелет ребенка, положенного вытя-
нуто на спину, головой на восток. В области 
шеи найдена бронзовая подвеска (рис. 2: 34), 
а в изголовье – берестяной туесок с костями 
овцы. Могила-3, размерами 0,74×0,34×0,12 м, 
находилась между предыдущими. Она также 
содержала остатки скелета ребенка, уложен-
ного головой на северо-восток.

Курган №14 располагался во второй 
цепочке центральной части могильника и 
представлял насыпь размерами 8×7,3 м, высо-
той до 0,65 м (рис. 1). После снятия надмо-
гильного сооружения, на уровне материка 
прослежены два могильных пятна. Могила-1, 
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центральная, размерами 1,96×0,72×0,66 м, 
ранее уже раскапывалась. В процессе выбор-
ки заполнения обнаружены беспорядочно 
разбросанные кости взрослого человека, 
которые концентрировались в юго-восточной 
части ямы. Могила-2, размерами 1×0,64×0,45 
м находилась к югу от могилы-1. На дне 
расчищен потревоженный грызунами скелет 
ребенка, уложенного на спину, головой на 
северо-восток–восток.

Курган №15 располагался в одном ряду 
с предыдущим объектом (рис. 1). Земляная 
насыпь была размерами 9,8×7,2 м, высотой до 
0,85 м. Вокруг нее прослеживался ров с пере-
мычкой в восточной части. В заполнении рва 
найдены отдельные кости лошади. На пере-
мычке зафиксировано скопление керамики от 
плоскодонного сосуда, тулово которого укра-
шено зигзагообразным орнаментом, получен-
ным оттисками и протаскиванием трехзубого 
гребенчатого штампа. После снятия насыпи 
зачищены три могильных пятна. Могила-1, 
центральная, размерами 2,07×1,07×0,67 м, 
перекрывалась воронкой от предыдущих 
раскопок. При выборке заполнения встреча-
лись отдельные кости взрослого человека. 
В западной части ямы расчищены кости ног 
ниже колен, сохранившие первоначальное 
положение. С внешней стороны берцовых 
костей левой ноги лежал железный нож. К 
востоку от могилы обнаружена яма с остатка-
ми деревянного обожженного столба. Моги-
ла-2, размерами 2,15×0,94×0,28 м, находилась 
к северу от могилы-1. На дне ямы расчищена 
«шкура» лошади, от которой остались кости 
ног ниже запястья и заплюсны и череп. Задние 
ноги лежали параллельно в восточной части 
ямы, передние таким же образом в западной 
части ямы, а на них находился череп. Голо-
ва лошади была ориентирована на северо-
запад–запад. Могила-3, размерами 2×0,7×0,89 
м, располагалась к югу от могилы-1. На дне 
расчищен скелет человека, уложенного вытя-
нуто на спину, головой на юго-восток–восток. 
Рядом с левой тазовой костью находилась 
роговая пряжка (рис. 2: 27), а под ней – желез-
ная пряжка (рис. 2: 28). Вдоль пальцев левой 
руки обнаружен железный нож, а рядом с 
ним – железное кресало (рис.2: 13) и кусо-
чек халцедона. Справа от черепа на тонком 
листе бересты лежал пучок из семи железных 
наконечников стрел (рис. 2: 6–12). У северной 
стенки, напротив локтевой и лучевой костей 
правой руки, обнаружена роговая наклад-
ка на лук (рис. 2: 3). Недалеко от нее найден 
фрагмент рогового изделия, а западнее у той 

же стенки – железное тесло (рис. 2: 14). На 
правой бедренной кости лежало изделие из 
лопатки лошади. Напротив берцовых костей 
правой ноги зафиксирован железный напиль-
ник (рис. 2: 15).

Курган №16 располагался в третьей 
цепочке центральной части могильника (рис. 
1). Он имел земляную насыпь размерами 
10,3×7,8 м, высотой 0,8 м. Вокруг насыпи 
визуально прослеживался ров с перемычкой 
с северо-востока–востока. При снятии около-
курганного пространства до материка разме-
ры рва сократились до двух дуг с юга и севе-
ро-востока (рис. 1). При выборке рва найдены 
четыре фрагмента керамики и кость живот-
ного. В процессе снятия насыпи обнаруже-
ны отдельные фрагменты и скопления кера-
мики, представленные стенками, венчиками 
и донцами сосудов, часть из которых орна-
ментирована. Помимо этого зафиксированы 
кости лошади и лопатка овцы. Под насыпью 
зачищены четыре могильных пятна. Моги-
ла-1, центральная, размерами 2,27×1,5×0,97 
м, имела следы старых раскопок. В яме 
обнаружены разбросанные кости человека и 
отдельные предметы: фрагменты железных 
наконечников стрел, мелкие обломки меча, 
бронзовый наконечник ремня с изображением 
льва (рис. 2: 31), железные удила с роговым 
псалием (рис.2: 22, 23), роговая подпружная 
пряжка (рис. 2: 24) и три бронзовые бляхи-
накладки от узды с орнитоморфным (рис. 2: 
20) и растительным (рис. 2: 19, 21) орнамен-
том. На расстоянии 2,7 м к востоку от моги-
лы выявлены остатки деревянного столба со 
сломанным верхом и ровно срубленным осно-
ванием. Могила-2, размерами 2,15×0,94×0,89 
м, находилась к югу от могилы-1. Вдоль 
северной стенки ямы сохранились остатки 
поперечного перекрытия из восьми досок. 
На дне расчищен скелет женщины, лежавшей 
вытянуто на спине, головой на восток. Слева 
от черепа зафиксирована бронзовая серьга с 
отростком (рис. 2: 36), справа под черепом 
– вторая серьга с насечками на кольце (рис. 
2: 35). Вдоль малой берцовой кости лежал 
железный нож (рис. 2: 17). На расстоянии 2,35 
м к востоку от могилы зафиксированы остатки 
деревянного столба. Его верхняя часть была 
сломана. Могила-3, размерами 2,05×0,85×0,83 
м, находилась к северу от могилы-1. На дне 
находился скелет женщины, уложенной вытя-
нуто на спине, головой на восток. Под чере-
пом (слева) найдена бронзовая серьга (рис. 2: 
39), у левого плеча – позвонки овцы. Напро-
тив локтя левой руки обнаружен железный 
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нож (рис. 2: 18). Между локтем левой руки 
и ребрами расчищен бронзовый наконечник 
ремня с насечками по бортикам (рис. 2: 30). 
Снаружи у колена правой ноги зафиксирована 
роговая пряжка (рис. 2: 25). Справа от умер-
шей женщины, находился ребенок, уложен-
ный на левый бок, головой на восток. Моги-
ла-4, размерами 0,72×0,55×0,13 м, находилась 
к северу от могилы-3. На дне могилы расчи-
щен сильно потревоженный скелет ребенка. 
Возле костей черепа в восточной части моги-
лы обнаружены две стеклянные бусины (рис. 
2: 32, 33) желтого и зеленого цвета.

Курган №38 примыкал с севера к преды-
дущему объекту, частично перекрывая его ров 
(рис. 1). Он имел земляную насыпь разме-
рами 6,1×5,5 м, высотой 0,22 м. В насыпи 
найден фрагмент керамики. По центру зачи-
щено пятно неровного абриса. Его южная 
часть представляла собой яму от предыду-
щих раскопок. Северная часть, размерами 
1,12×0,49×0,32 м, оказалась не тронутым 
захоронением. Борта и дно ямы были выстла-
ны берестой, сверху местами также сохрани-
лось берестяное покрытие. На дне расчищен 
скелет ребенка, уложенного на спину, головой 
на юго-восток–восток. Его ноги были разве-
дены, согнуты в коленях и примыкали друг к 
другу пятками. У края могилы найден альчик 
с отверстием для подвешивания.

Полные раскопки курганов позволили 
изучить не только центральные, но и боко-
вые погребения, находившиеся под насыпями 
всех крупных объектов. Удалось зафиксиро-

вать сопроводительные конструкции в виде 
рвов и деревянных столбов, а также следы 
поминальных действий. По всем выявленным 
деталям обряда (планиграфия могил, способ 
погребения, положение и ориентация умер-
шего, традиция сооружения рвов и «изго-
ловных» столбов) исследованные курганы 
вписываются в погребальные каноны населе-
ния сросткинской культуры (Горбунов, 2012, 
с. 552).

Вещественные материалы, найденные 
на могильнике Сростки-I в результате новей-
ших раскопок, вполне соответствуют тако-
вым из более ранних работ (Савинов, 1998, 
рис. 1–9). Отдельные обнаруженные предме-
ты (тыльные накладки на лук (рис. 2: 1–4), 
однолопастные наконечники стрел (рис. 2: 
5, 9), бляхи и наконечник ремня с расти-
тельным и зооморфным орнаментом (рис. 2: 
19–21, 31), псалий с раздвоенным окончанием 
(рис. 2: 23), пряжка с сердцевидной рамкой 
(рис. 2: 27)) появились не раньше середины 
IX в. Верхняя граница памятника определя-
ется по тыльным крайним накладкам на лук 
(рис. 2: 2, 3), которые пока не известны в 
сросткинских комплексах позднее середины 
X в. (Горбунов, Тишкин, 2016, с. 16–17). Эти 
данные позволяют отнести известный архео-
логический комплекс Сростки-I к грязновско-
му этапу сросткинской культуры второй поло-
вины IX – первой половины X в. (Горбунов, 
2012, с. 551–552). Продемонстрированные 
материалы подтверждают его базовый харак-
тер при изучении раннего средневековья.
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RESULTS OF A STUDY OF SROSTKY I SITE IN THE ALTAI: 
RETURN TO THE ORIGINS AND NEW MATERIALS 21

V.V. Gorbunov, A.A. Tishkin

Srostki-I burial mound is one of the large early medieval necropolises located in the south of 
Western Siberia. Its study was started in 1925 and 1930 by the local historian M.D. Kopytov and archaeologists 
M.N. Komarova and S.M. Sergeyev, but the works were in many ways incomplete. Meanwhile, the materials 
of this site, which gave its name to the culture, still remain relevant for its study. The importance of obtain-
ing more complete information on the funeral and memorial complex is accounted for by the continuation of 
excavations in 2012-2014 and 2016. A total of six burial mounds containing 15 graves were thoroughly studied 
during this period. New data has been obtained on the design of ditches encircling the barrows, arrangement 
of the graves in a row, and presence of pillars at their “heads”, funeral feast ceremony held near the graves 
and burial mounds, accompanying and individual horse burials, and the structure of composite bows. The 
discovered inventory confi rmed the dating of the site the second half of 9th - the fi rst half of 10th centu-
ry. According to the revealed details of the ritual, the studied barrows fully correspond to funeral canons 
discovered on the basis of other monuments of Srostinskaya culture.

Keywords: Altai, Early Middle Ages, Srostki-I, archaeological excavations, barrow, Srostkinskaya cul-
ture
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Рис. 1. Курганный могильник Сростки-I. План памятника (тахеометрическая съемка) и результаты раскопок 
курганов №16 и 38
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Рис. 2. Инвентарь могильника Сростки-I. 1–4 – накладки на сложносоставные луки; 5–12 – наконечники стрел; 13 
– кресало; 14 – тесло; 15 – напильник; 16–18 – ножи; 19–21 – уздечные бляхи-накладки; 22 – удила; 23 – псалий; 
24 – подпружная пряжка; 25–29 – поясные пряжки; 30–31 – наконечники ремней; 32–33 – бусы; 34 – подвеска; 

35–39 – серьги. 1–4, 5–18, 22, 28–29 – железо; 19–21, 30–31, 35–39 – бронза; 23–27 – рог; 32–33 – стекло


