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ИССЛЕДОВАНИЕ МНОГОСЛОЙНЫХ РАЗНОКУЛЬТУРНЫХ 
КОМПЛЕКСОВ ВЕРХНЕГО ПРИЧУМЫШЬЯ: УСТЬ-ШАМОНИХА-I

Верхнее Причумышье – это регион, объединяющий две разных орографических зоны: Бий-
ско-Чумышскую возвышенность и Салаирский кряж. В настоящее время эта территория является 
одним из наиболее исследованных археологических микрорайонов. Особенности формирования до-
лины Чумыша привели к образованию долинно-балочного рельефа с большим количеством вырази-
тельных микродолин, мысов и малых притоков. В различные периоды истории участки долины, наи-
более удобные для проживания и реализации присваивающего и производящего хозяйства, заселялись 
неоднократно. На ряде памятников зафиксированы сочетания разновременных поселений и грунто-
вых некрополей. Часть подобных комплексов (Усть-Васиха-2, Степь-Чумыш маслозавод, Коврижки-1 
и 2) полностью или частично опубликованы. В статье представлены результаты изучения материалов 
многослойного памятника Усть-Шамониха-I, расположенного в юго-западных отрогах Салаира. Кро-
ме культурных слоев большемысской, быстрянской и одинцовской культур, на памятнике исследовано 
погребение сросткинской культуры. Настоящей работой авторы открывают цикл исследований, по-
священных публикации многослойных памятников региона – комплексам Коврижка, Куюк и Улус.

Ключевые слова: Верхнее Причумышье, Салаир, поселение, погребение, керамика, пест, же-
лезный нож, бронзовое зеркало, подвеска, серьги, бусы, ранний железный век, быстрянская культу-
ра, сросткинская культура, датировка.
DOI: 10.14258/tpai(2019)1(25).-01

Введение
Отрезок долины Чумыша в месте расположения устьевой зоны р. Шамонихи (Чу-

манихи, длина водотока около 3 км), разделяет отроги Салаира (правый борт) и северо-
восточные склоны Бийско-Чумышской возвышенности. По физико-географическому 
районированию это Уруно-Ненинский район Салаирской провинции Кузнецко-Сала-
ирской области страны Горы Южной Сибири. Скальные подстилающие отложения – 
песчаники, сланцы и конгломераты среднего-верхнего отделов кембрийской системы. 
Устьевая зона р. Шамонихи сложена песчаниками. Ландшафт региона возвышенный 
дренированный (элювиальный) лесо-лугово-степной. Распространены холмисто-ува-
листые эрозионно-денудационные цокольные предгорные равнины, перекрытые пла-
щом лессовидных суглинков и лессов с разнотравно-злаковыми остепненными лугами 
на выщелоченных черноземах в сочетании с редкими березовыми байрочными лесами 
на темно-серых почвах [Алтайский край…, 1978].

Археологический комплекс Усть-Шамониха-I занимает мыс, образованный левым 
берегом Шамонихи (северо-северо-восточный край), правым бортом долины Чумыша 
(западная оконечность) и логом длиной около 100 м, ограничивающим его с юга. Мыс 
цокольный, имеет параметры 120×80 м и высоту, снижающуюся от 16 м около основа-
ния до 5 м по бровке (209–198 м над у.м.). Координаты археологического комплекса – 
53°08′05.62″ с.ш., 86°01′08.58″ в.д. Через основание мыса проходит наезженная грун-
товая дорога, идущая от с. Победа (1,6 км) до фермерского хозяйства, расположенного 
на правом берегу Шамонихи, и далее вниз по течению Чумыша (рис. 1).
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Полученные результаты и их обсуждение
Для выявления наличия археологического памятника на перспективном для поиска 

мысе в 1990 г. был заложен шурф площадью 4 кв. м, в юго-западном углу которого фик-
сировалось заполнение ямы. При расширении шурфа в небольшой раскоп (12 кв. м) для 
исследования объекта было выявлено погребение (рис. 2.-1–3) периода раннего сред-
невековья (IX–X вв. н.э.) [Горбунов, 1992]. На следующий год площадь раскопа была 
увеличена до 30 кв. м с целью выявления других погребальных комплексов, однако их 
обнаружено не было. Вокруг погребения зафиксированы хаотичные перекопы, видимо, 
одновременные захоронению. Создавалось впечатление, что устроители могилы искали 
на площади мыса место с более мощным рыхлым отложением, однако везде под по-
чвенным слоем и маломощным горизонтом суглинка находился цоколь мыса. В итоге 
могильная яма была просто выдолблена в песчанике на глубину 0,2–0,25 м (рис. 2.-1, 2).

Кроме погребения, в раскопе документированы культурные слои энеолитической 
большемысской культуры, быстрянской культуры раннего железного века и единич-
ные фрагменты одинцовской керамики периода раннего средневековья.

Большемысская культура представлена комплексом каменных изделий из 17 ар-
тефактов и двумя фрагментами керамики (обломки тулова сосудов средних размеров), 
украшенной оттисками гребенчатого штампа и гребенчатой «качалкой» (рис. 3.-1, 2). Ка-
менная индустрия представлена техникой расщепления и четырьмя орудиями. Первая 
группа артефактов состоит из мелких (3) и средних (4) вторичных отщепов, кварцито-

Рис. 1. Расположение археологического памятника Усть-Шамониха-I
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вого обломка, аморфных сколов из кремнистого материала (2) и зеленоватого алевро-
лита (2). Представлена также заготовка для рубящего изделия из плитки зеленоватого 
алевролита, грубо оббитая сколами с двух сторон (рис. 3.-6). Орудия: 

– скобель на пластинчатом сколе средних размеров; рабочая кромка сформиро-
вана на правом продольном крае с вентральной стороны крупными притупляющими 
сколами и ретушью, образовывавшими зубчатый абрис края (рис. 3.-4); 

– фрагмент диска возможным диаметром около 4,5 см, толщиной до 0,5 см (рис. 3.-5); 
диск изготовлен из окремненного сланца и отшлифован с двух сторон, край имеет двусто-
роннюю аккуратную оббивку, что позволяет определить изделия как дисковое скребло;

– массивный скребок высокой формы и «сегментовидных» очертаний из алев-
ролита; рабочий край овальной формы обработан оббивкой и мелкой притупляющей 
ретушью (рис. 3.-3);

– первичный скол со следами использования.
Несмотря на небольшую выборку, большемысский комплекс достаточно показа-

телен (прежде всего, за счет характерной керамики). Следует отметить то, что в регионе 

Рис. 2. Раскоп (1), погребение сросткинской культуры (2) и его исследование (3)
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находки энеолитического времени представлены единично. Кроме Усть-Шамонихи-I, 
известна находка большемысского венчика с р. Повеляиха, в 5 км выше по течению 
Чумыша [Кунгуров, 2005].

Быстрянская культура представлена девятью фрагментами орнаментированной 
керамики, обломками сосудов без орнамента (35 экз.), аналогичными по технике из-
готовления, обжигу и цвету орнаментированной посуде, одним обломком литейной 
формы, костью крупного рогатого скота, керамическим пряслицем.

Рис. 3. Находки из раскопа на памятнике Усть-Шамониха-I: 
1, 2, 8–19 – керамика; 3–7 – камень
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К раннему железному веку относится также яма №1, в которой найден обломок 
керамики с рассеченным валиком (рис. 2.-1; 3.-12). Форма всех сосудов – закрытая, 
баночная. Орнамент представлен «жемчужником» и налепными валиками. «Жемчуж-
ник» – с разделителем в форме наклонно-полукруглых, овальных (рис. 3.-9) и «семеч-
ковидных» оттисков-наколов (рис. 3.-11, 13). В одном случае ниже строки «жемчужни-
ка» с разделительными ямками овальной формы расположен налепной валик с косыми 
оттисками по верхнему срезу (рис. 3.-8). Кроме этого, валик представлен на трех об-
ломках тулова, видимо, верхней части сосудов баночной формы (рис. 3.-12, 15, 16). Все 
валики рассечены наклонными оттисками гладкого штампа. Один фрагмент венчика 
сосуда баночной формы украшен строкой оттисков вертикального гладкого штампа, 
расположенной по самому краю фрагмента перед округлым наружным срезом венчика.

Пряслице (обломок) высокой формы и трапециевидного сечения, т.е. оба тор-
ца имеют различный диаметр (рис. 3.-17). Поверхность большего диаметра является 
«лицевой» и украшена солярным орнаментом. Он представляет собой радиальные 
прочерченные от центрального отверстия к краю линии, между которыми в видимом 
беспорядке расположены круглые ямки-наколы различного диаметра. Некоторые раз-
мещены прямо на линиях. Количество ямок различное. На сохранившемся фрагменте 
размещены шесть и восемь оттисков, остальные обломаны. Литейная форма не позво-
ляет определить характер изделия, для изготовления которого она предназначалось.

Кроме керамических изделий, к раннему железному веку может относиться ка-
менный пест (рис. 3.-7). Артефакт изготовлен из естественной отдельности окрем-
ненного песчаника подквадратного сечения, расширяющейся к одному из торцов, на 
котором расположена рабочая кромка. Она оформлена пикетажем и оббивкой. Судя по 
характеру изношенности, пест предназначался для дробления и растирания твердого 
субстрата (шамот, дресва). Одна из нижних плоскостей отколота в процессе утилиза-
ции изделия (найдена в яме №1), скол апплицируется с основным орудием.

Одинцовская культура представлена двумя обломками венчиков баночного со-
суда и горшка с отогнутым наружу венчиком. Первый сосуд украшен двумя рядами 
наклонных треугольных отпечатков ниже венчика. По срезу венчика нанесены наклон-
ные оттиски гладкого штампа (рис. 3.-18). Второй сосуд орнаментирован строкой кру-
глых ямок под отогнутым наружу венчиком с «обратными жемчужинами» (рис. 3.-19).

Погребение сросткинской культуры, как уже упоминалось ранее, выдолблено 
устроителями в цоколе мыса. Яма подпрямоугольной формы, ориентирована по оси 
ЮЗ–СВ. Размеры ее – 1,75×0,8 м (по верхнему абрису) и 1,7×0,65 м (по дну). Глубина 
0,2 м от кромки цоколя, 0,5 м от уровня материка – серой лессовидной супеси (рис. 4.-1), 
1,05 м от поверхности. На дне ямы располагалась достаточно сложная погребальная 
конструкция из бересты и деревянных досок (рис. 2.-3; 4.-1). На дне камеры был рас-
стелен внешней стороной вниз продольный лист бересты, на который уложена умер-
шая. Края листа со временем (до заполнения пустоты камеры грунтом) завернулись 
вовнутрь. После совершения погребального ритуала камера была перекрыта попереч-
ными «брусковидными» досками (не менее 20). Параметры досок: длина 0,7–0,75, ши-
рина 0,04–0,05 м, толщина около 0,03 м. Доски составляли потолок камеры. Их торцы 
упирались в стенки камеры, так как дно могилы по ширине было уже линии «потолка» 
(рис. 2.-3). Сверху потолок был перекрыт листом бересты, уложенным, как и нижний, 
перекрывавший дно, внешней стороной вниз, перидермой вверх.
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Умершая женщина (определение – А.Р. Кима) лежала на листе бересты вытянуто на 
спине, головой на северо-восток. Кости скелета имели достаточно плохую сохранность 
(видимо, из-за воздействия бересты), отсутствовали кисти рук, часть стоп и ребра.

Погребальный инвентарь составляет типично «женский» набор (хранится в МАЭА 
ИФ АлтГУ, колл. №154). Судя по расположению находок, некоторые артефакты переме-
щены, возможно, жившими в могиле грызунами. Умершая женщина имела две серьги 
(рис. 4.-4, 5), при этом правая размешалась «в районе» уха, а левая около левого локтя 
(рис. 2.-3). Семь сердоликовых бусин располагались в районе шеи, представляя собой, 
скорее всего, ожерелье (рис. 4.-6). Возможно, частью ожерелья является подвеска, из-

Рис. 4. Материалы сросткинского погребения из Усть-Шамонихи-I: 
1 – реконструкция погребальной конструкции; 2 – створка игольника; 

3 – подвеска из сломанной булавки; 4, 5 – серьги; 6 – нашивки и бусы; 7 – зеркало; 
8 – черешковое изделие (2, 3–5, 7 – бронза; 6 – бронза, сердолик; 8 – железо)
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готовленная из навершия сломанной бронзовой булавки (рис. 4.-3) [Панкова, Тагоев, 
2012]. После утери владелицей булавки стержня изделия, в навершии, выполненном 
в «орнитологическом» мотиве, было просверлено отверстие. Таким образом, часть бу-
лавки трансформировалась в подвеску. Ниже, в правой части грудной клетки умершей, 
найдены три бронзовые полусферические нашивки с парными симметричными отвер-
стиями для крепления на основе (рис. 4.-6). В верхней части правой бедренной кости, 
с ее наружной стороны, находился железный предмет с длинным черенком круглого 
сечения, на котором сохранились остатки деревянной рукояти (рис. 4.-8). Рабочая кром-
ка сильно окислена, поэтому назначение изделия определить невозможно. С наружной 
стороны проксимальной части левой бедренной кости обнаружено круглое бронзовое 
зеркало с петлей (рис. 4.-7). Над левой частью таза, на деревянном перекрытии, при 
зачистке встречена половинка бронзового игольника в форме глухаря с распушенным 
хвостом, украшенная растительным орнаментом (рис. 4.-2). Судя по всему, створка 
игольника оказалась на перекрытии благодаря деятельности грызунов.

Зеркало из могилы памятника Усть-Шамониха-I – единственное целое изделие 
из находок сросткинской культуры Алтая этого типа. Оно анализировалось рентгеноф-
люоресцентным методом сначала в Государственном Эрмитаже, а затем в АлтГУ. При его 
первоначальной отливке был допущен брак, который мастер попытался устранить. Дан-
ное обстоятельство обозначило исследователям АлтГУ необходимость получить в ГЭ два 
результата – нормальный участок зеркала и «долив», устраняющий первоначальный брак. 
Они оказались близки между собой [Тишкин, 2008, с. 80]. Исходя из этих данных, можно 
заключить, что починка, по всей видимости, осуществлялась в той же мастерской и схо-
жим металлом. Несмотря на существенный брак, ремесленная работа была реализована 
и в конце концов попала на территорию Причумышья, где и обнаружена в погребении 
сросткинской культуры [Тишкин, Серегин, 2011, с. 83]. При всестороннем исследовании 
рентгенофлюоресцентным спектрометром находки в АлтГУ получены данные, свиде-
тельствующие о сложном сплаве, основу которого составляет медь при значительной доле 
олова и меньшей – свинца. Остальные элементы демонстрируют естественные (рудные) 
примеси. Зафиксированное более повышенное содержание серебра в металле, которым за-
делывали отверстие в диске изделия из Усть-Ша монихи-I, скорее всего, «технологическая 
необходимость решения проблемы брака» [Тишкин, Серегин, 2011, с. 83].

Зеркало имеет характерную для китайских изделий центральную шишку-пет-
лю и деление на концентрические зоны при отсутствии орнамента [Горбунов, 1992, 
рис. 3]. Отмечено, что в поздний период эпохи Тан (618–907) получают распростра-
нение некачественные зеркала и начинается резкий упадок техники их изготовления 
[Тишкин, Серегин, 2011, с. 104].

Заключение
Многослойные разновременные памятники Верхнего Причумышья приурочены 

к мысам, сформированным в устьевых зонах небольших речек и ручьев. Подобных оро-
графических образований в регионе достаточно, и многие использовались в различные 
периоды истории как некрополи, временные и постоянные поселения. Усть-Ша мониха-I 
содержит свидетельства использования в качестве кратковременной охотничье-рыбо-
ловецкой стоянки большемысской культуры (IV–III тыс. до н.э.). В раннем железном 
веке на мысу в устье р. Шамониха располагалось кратковременное поселение кочев-
ников быстрянской культуры (2-я половина I тыс. до н.э.). В период раннего средне-
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вековья на площади мыса останавливались жители одинцовской культуры (2-я поло-
вина IV – V в. н.э.), некрополь которых – «Татарские могилки» (Куюк-I) – расположен 
практически напротив устья Шамонихи, на противоположном левом борту Чумыша 
в устье р. Корначак. Как некрополь мыс Усть-Шамонихи-I использовался в период рас-
пространения в регионе населения сросткинской культуры (грязновский этап; 2-я по-
ловина IX – 1-я половина X в.) [Горбунов, 1992].
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RESEARCH OF MULTILAYERED CULTURALLY DIFFERENT 
COMPLEXES OF THE UPPER PRICHUMYSHIE:  

UST-SHAMONIKHA-I

Upper Prichumyshe is a region comprising two different orographic zones, the Biysk-Chumysh 
highland and the Salair Ridge. Currently, it is one of the most studied archaeological microdistricts. The 
peculiarities of the Chumysh valley formation led to the formation of a valley-beam relief with a large 
number of expressive micro-valleys, capes and small tributaries. In different periods of history, the areas 
of the valley that were most convenient for living and implementation of appropriating and producing 
economy were settled several times. On a number of sites, combinations of settlements of different periods 
and soil necropolis were recorded. Some of these complexes have already been published – Ust-Vasikha 2, 
Steppe-Chumysh oil plant, Kovrizhki 1 and 2 published partly or in full [Kungurov, 1997, 1998, 2005]. The 
article presents the results of the study of materials of the multi-layered site Ust-Shamonikha 1 located in the 
south-western foothills of Salair Ridge. In addition to the cultural layers of Bolshemysskaya, Bystryanskaya 
and Odintsovskaya cultures, the burial of the Srostkinskaya culture was investigated on the site. With this 
work, the authors open a cycle of research works devoted to the publication of multi-layered sites of the 
region – the Kovrizhka, Kuyuk and Ulus complexes.

Key words: Upper Prichumyshie, Salair, settlement, burial, ceramics, beater, iron knife, bronze mirror, 
pendant, earrings, beads, the Early Iron Age, Bystryanskaya culture, Srostkinskaya culture, dating.
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