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ИСПОЛЬзОВАНИЕ ЕСТЕСТВЕННО-НАуЧНЫХ 
мЕТОДОВ В АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

уДК 902/904

А.П. Бородовский1,2, Л. Олещак3 
1Институт археологии и этнографии СО РАН, Новосибирск, Россия;

2Алтайский государственный университет, Барнаул, Россия;
3Институт археологии Ягеллонского университета, Краков, Польша

3D-мОДЕЛИРОВАНИЕ КАмЕННОГО ПОГРЕБАЛЬНОГО ЯЩИКА 
эПОХИ РАННЕГО ЖЕЛЕзА ГОРНОГО АЛТАЯ*

Во 2-й половине I тыс. до н.э. захоронения в каменных ящиках наиболее типичны для кара-ко-
бинской археологической культуры, распространенной во всем Горном Алтае. Эта группа населения 
проживала среди носителей пазырыкской археологической культуры (V–II вв. до н.э.), которая от-
личалась своими специфическими чертами духовой культуры, отражающимися в погребальном об-
ряде. Существует точка зрения, что наличие захоронений кара-кобинского типа является результатом 
сохранения местных автохтонных групп населения (потомков «куюмцев»), подчиненных влиянию 
чужеродного населения. Позднее в гунно-сарматскую эпоху (конец I тыс. до н.э. – начало I тыс. 
до н.э.) погребения в каменных ящиках являются характерной чертой булан-кобинской археологиче-
ской культуры. Поэтому в целом для территории Горного Алтая как части Центральной Азии харак-
терно дискретное бытование традиции захоронения в каменных ящиках, бытовавших в достаточно 
длительный хронологический период эпохи палеометалла. Горная долина Нижней Катуни является 
одним из северных фронтиров распространения традиции захоронений в каменных ящиках. В со-
ставе некрополя эпохи раннего железа Чултуков Лог-1 выявлено уже несколько десятков непотрево-
женных захоронений в каменных ящиках.

По своим конструктивным особенностям каменный ящик является сложной архитектурной 
конструкцией, которая не в полной мере может быть зафиксирована и отражена традиционными для 
современной археологии средствами – графическими чертежами и фотографиями. Исходя из этой 
ограниченности традиционных средств археологической документации при раскопках наиболее 
перспективным является мультимедийная визуализация (рендеринг). Рендеринг древних каменных 
ящиков имеет не только источниковедческое, но и музейное значение в рамках адекватной визуали-
зации археологических объектов как части историко-культурного наследия.

Ключевые слова: археологическое наследие, полевая документация, визуализация (рендеринг), 
3D-моделирование, каменные погребальные ящики, эпоха раннего железа, кара-кобинская археоло-
гическая культура, Горный Алтай. 
DOI: 10.14258/tpai(2015)2(12).-07

Погребения в каменных ящиках известны на территории Горного Алтая на про-
тяжении ряда эпох начиная с развитой бронзы (конец III – II тыс. до н.э., каракольская 
археологическая культура). Каменный ящик как элемент погребальной архитектуры 
присутствовал в Горном Алтае в раннескифский период. В Северном Алтае в кур-
ганной группе пазырыкского времени (V–III вв. до н.э.) Чултуков Лог-1 выявлено не-
сколько десятков захоронений в каменных ящиках [Бородовский, Бородовская, 2013]. 
По своим конструктивным особенностям каменный ящик является сложной архитек-
турной конструкцией, которая не в полной мере может быть зафиксирована и отраже-
на традиционными для современной археологии средствами – графическими чертежа-
ми и фотографиями.

* Работа выполнена в рамках гранта Правительства РФ (Постановление №220), полученного 
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет», договор №14.Z50.31.0010, проект «Древ-
нейшее заселение Сибири: формирование и динамика культур на территории Северной Азии».
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Использование естественно-научных методов в археологических исследованиях

В начале 1990-х гг. появилось понятие «виртуальная археология» [Гук, 2014, 
с. 294]. За прошедшие двадцать лет реализованы широкие технологические возмож-
ности применения компьютерных технологий на всех этапах выполнения археологи-
ческих работ, включая полевые исследования [Bruno…, 2010; Виртуальная…, 2013, 
с. 7–12]. В настоящее время международным сообществом накоплен значительный 
опыт создания компьютерных реконструкций [Гук, 2014, с. 294].

Виртуальная археология является современным средством решения актуальных 
проблем археологических исследований. Среди них отметим развитие неразрушаю-
щих методов изучения, виртуального моделирования различных по сложности архе-
ологических объектов и их последовательной реконструкции, включая не только их 
конструктивные особенности, но и последовательность археологизации [Виртуаль-
ная…, 2013]. Инструментарий виртуальной археологии имеет большое значение для 
конечного продукта археологических исследований – исторических реконструкций 
[Леонов, Батурин, 2013]. В настоящее время уже можно констатировать четыре аспек-
та виртуальности: документирование, визуализация, образование, шоу [Леонов, 2012].

Исходя из ограниченности традиционных средств археологической документации 
[Зайцева, 2014, с. 302] при раскопках кара-кобинского захоронения в каменном ящике 
в кургане №111 Чултукова Лога-1 на территории горной долины Нижней Катуни Северно-
го Алтая была создана 3D-модель этой погребальной конструкции на нескольких уровнях. 
Они включали насыпь кургана (рис. 1), крепиду каменной конструкции и каменный ящик 
(рис. 3, 6) в могильной яме, а также сам каменный ящик (рис. 7). В ходе раскопок кургана 
№111 Чултукова Лога-1 осуществлялась детальная фотофиксация конструкции каменной 
насыпи кургана и каменных внутримогильных сооружений (рис. 4). После расчистки за-
хоронения в каменном ящике это сооружение было сфотографировано с различных точек. 
Затем вся каменная конструкция была демонтирована из могильной ямы и разложена для 

Рис. 1. 3D-моделирование каменной надмогильной конструкции  
кургана №111 Чултукова Лога-1
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фотофиксации составляющих ее отдель-
ных плит с различных сторон (рис. 5). 
Также материалом для реконструкции 
послужила полевая документация камен-
ного ящика, включая детальные чертежи 
каждого из камней, составляющих ящик 
после его демонтажа. Впоследствии эта 
документация стала материалом для по-
строения виртуальной 3D-модели всего 
кургана на различных стадиях его иссле-
дования и каменного ящика (рис. 1, 3, 5–7). 
Модель изготовлена на основе программ-
ного обеспечения Blender. Затем данные 
из Blender были подвергнуты дальнейшей 
обработке программой Zbrush. Получен-
ный результат стал, по сути, первой ис-
черпывающей фиксацией погребального 
сооружения с захоронением в каменном 
ящике. Визуальные данные отличались 
значительно большей полной информа-
цией, чем те, которые получают археологи 
в ходе традиционного вычерчивания пла-
на погребения и его фотографирования. 

Рис. 3. 3D-моделирование крепиды и плит перекрытия каменного ящика  
из погребения кургана №111 Чултукова Лога-1

Рис. 2. Фотофиксация плит перекрытия 
каменного ящика из погребения  
кургана №111 Чултукова Лога-1
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Во-первых, археологичес-
кий чертеж фиксирует камен-
ный ящик исключительно 
в одной плоскости – горизон-
тальной, что не в полной мере 
отражает реальный объем это-
го сооружения и особенности 
его конструкции. Прежде всего 
это относится к замковым кам-
ням, которые запирают пли-
ты каменного ящика по углам 
и краям. На чертежах эти эле-
менты практически не отра-
жаются, а фигурируют только 
в описаниях могил. Во-вторых, 
фотография фиксирует камен-
ный ящик только под определенным углом. Фотосъемка погребения в каменном ящике 
ведется с разных точек только в случае наличия на его плитах росписей и изображений.

Возможности трехмерного отображения археологических артефактов имеют осо-
бое значение в научной и музейной презентации [Пушкарев, Вавулин, 2013]. Инте-
рактивные трехмерные модели археологических объектов дают возможность любо-
му увидеть их такими, какими их видел исследователь в момент открытия в полевых 
условиях [Зайцева, 2014, с. 302].

Все это в полной мере проявляется в 3D-моделировании погребения в каменном 
ящике эпохи раннего железа с Горного Алтая из Чултукова Лога-1. Оно представляет 
собой не только новый качественный уровень фиксации такого сложного погребально-
го сооружения, но и современную возможность сохранения объектов археологического 
наследия виртуально. В свою очередь, это позволяет использовать современные иссле-
довательские возможности в рамках анализа особенностей конструкции сооружения, 
сравнения различных погре-
бальных сооружений и выявле-
ния локальных строительных 
традиций, а также более де-
тальной характеристики захо-
ронений в каменных ящиках.

Такое детальное изуче-
ние и фиксация конструкции 
каменного ящика из Чултукова 
Лога-1 имеет особое значение, 
поскольку территория Север-
ного Алтая является фронти-
ром распространения этого 
типа захоронений централь-
ноазиатской традиции в эпоху 
раннего железа.

Рис. 4. Демонтаж каменного ящика из погребения  
кургана №111 Чултукова Лога-1

Рис. 5. Фотофиксация плит каменного ящика 
из погребения кургана №111 Чултукова Лога-1
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Исходя из современных техниче-
ских и информационных возможностей 
визуализация (рендеринг) объектов архео-
логического наследия приобретает само-
стоятельное значение. Не случайно в по-
следнее время это направление является 
тематическим содержанием целого ряда 
секций отечественных и зарубежных кон-
ференций (XVIII годичная научная кон-
ференция, посвященная 80-летию ИИЭТ 
им. С.И. Вавилова РАН, 2012, Москва; 
Всероссийская конференция «Археология 
Севера России: от эпохи железа до Рос-
сийской империи», октябрь 2013, Сургут; 
Всероссийский археологический съезд IV 
(XX) в Казани, октябрь 2014 г.; Internation-
al multidisciplinary scientific conferences on 
social science & arts 3–9 Septembers 2014, 
Bulgaria (Albena); SGEM conference on an-
thropology, archaeology, history, philosophy; 
3rd International Conference «Ohrid – Vodici, 
2015») [Гук, 2014; Зайцева, 2014; Ваву-
лин, Пушкарев, 2014; Пушкарев, Вавулин, 
2013; Ostrowski..., 2014; Gusach, 2015].

Рис. 7. 3D-моделирование погребения 
в каменном ящике кургана №111 

Чултукова Лога-1

Рис. 6. 3D-моделирование крепиды и погребения в каменном ящике 
кургана №111 Чултукова Лога-1
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A.P. Borodovskiy, L. Oleschak
3D-MODELLING OF THE BURIAL MOUND WITH A STONE BOX  

OF THE EARLY IRON AGE IN THE ALTAI MOuNTAINS

In the 2nd half of the II millennium BC burials in stone boxes are the most typical for the Kara-Koba 
archeological culture which was spread throughout the Altai Mountains.

This group of the population lived in the period of the Pazyryk archeological culture (V–II centu-
ries BC), which had its own specific features of the spiritual culture reflected in the funeral ceremony. 
There is a view that the presence of the Kara-Koba type of burials is the result of the conservation of local 
indigenous groups (descendants of the kuyums) subject to the influence of the foreign population. Later in 
the Hun-Sarmatian period (the end of I millennium BC – Early I millennium BC) burials in stone boxes 
are a typical feature of the Bulan-Koba archaeological culture. Overall, therefore, the territory of the Altai 
Mountains as a part of Central Asia is characterized by the existence of discrete traditions of stone boxes 
burials prevailing during the sufficiently long period of the Paleometal Age. The lower Katun mountain val-
ley is one of the northern frontiers of the stone boxes burials tradition. As part of the necropolis of the Early 
Iron Age, Chultukov Log-1 revealed several dozen of undisturbed burials in stone boxes. According to their 
design features, a stone box is a complex architectural design that cannon be fully be recorded and reflected 
by the traditional modern archeology means – graphic drawings and photographs. Given this limitation 
of the traditional means of documentation of archaeological excavations, the most promising is a multime-
dia visualization (rendering). Rendering of the ancient stone boxes has not only of a source, but also of a mu-
seum value for an adequate visualization of archaeological sites as a part of historical and cultural heritage.

Key words: archaeological heritage, field documentation, visualization (rendering), 3D-modeling, 
stone burial boxes, early Iron Age, the Kara-Koba archaeological culture, Altai Mountains.


