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Представлены результаты изучения комплекса предметов, происходящих из разрушенного по-
гребения в селе Барагаш Шебалинского района Республики Алтай, находящегося в верховьях р. Пес-
чаная. Объект был разрушен в 2015 г. в ходе закладки траншеи под водопровод, которая прошла 
примерно через центр кургана. Работниками Агентства по культурно-историческому наследию Рес-
публики Алтай при осмотре кургана были собраны детали конского снаряжения, украшения, пред-
меты быта и вооружения. В погребении находились костяные наконечники стрел, бусина, нашивные 
бляшки из золотой фольги, бронзовые обоймы и ворворка, расписной керамический сосуд, камен-
ный оселок, роговой псалий. Отрывочные сведения о конструктивных особенностях разрушенного 
объекта, а также анализ предметов позволяют установить, что комплекс относится к пазырыкской 
культуре скифского времени Алтая. Найденные в погребении роговой псалий, украшенный головами 
волка и хищной птицы, а также «полукруглые» бронзовые обоймы-пронизи позволяют установить 
принадлежность объекта к ранней группе пазырыкских памятников. Абсолютная датировка комплек-
са предварительно может быть установлена концом VI – V в. до н.э.
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Введение
Пазырыкскую культуру скифского времени по праву считают одной из самых 

исследованных археологических культур Алтая. Однако до сих пор остается нере-
шенным ряд вопросов, связанных с изучением различных аспектов этой культуры. 
Одним из таковых является определение истоков ее формирования и особенностей 
существования на раннем этапе. В определенной мере разрешению данных проблем 
будет способствовать изучение и ввод в научных оборот материалов ранних пазырык-
ских комплексов. С такой точки зрения определенное значение представляют предме-
ты, происходящие из разрушенного погребения на окраине села Барагаш в верховьях 
р. Песчаная (рис. 1). В этой работе материалы будут введены в научный оборот, а так-
же дана их культурно-хронологическая характеристика.

Нужно отметить, что, судя по имеющимся сведениям, окрестности Барагаша 
весьма перспективны для изучения памятников скифского времени и других истори-
ческих периодов. Так, Л.П. Потапов [1953, с. 62] сообщал о раскопанных в долине 
р. Песчаная «богатых курганах» скифского времени, однако архивные и литературные 
сведения об этих раскопках нам не известны. Во время разведки 1966 г. С.С. Сорокин 
обнаружил ряд памятников у села, в том числе курганы диаметром 26–30 м и высотой 
до 2 м. Местный житель Константин Илеков рассказал археологу (со слов своего деда) 
о том, что эти курганы в 1935 г. копали «англичане»**. Несмотря на проблемы до-
стоверности таких сведений, нужно отметить, что в районе устья р. Кубаш (Куваш) 

* Исследование проведено при поддержке гранта РФФИ №18-09-00709.
** Сведения из полевого отчета С.С. Сорокина, хранящегося в Научно-отраслевом архиве Ин-

ститута археологии РАН (Р-1, 3331).
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действительно находятся три крупных земляных (?) кургана, которые имеют следы 
раскопок. На наш взгляд, упоминания исследователей касаются именно этих объектов. 
Изучение архивных материалов, возможно, позволит выяснить историю, связанную 
с раскопками указанных курганов. 

Имеются также данные и о других разнотип  ных и разновременных комп лек сах, 
расположенных в ок рес т ностях села. В ходе целенаправленных поисков поселенче-
ских памятников П.И. Шульгой [2015б, с. 208] в 1987 г. обнаружены два поселения рядом 
с Барагашом. В 1989 г. на этом участке долины В.Н. Елин осматривал петроглифы, на-
несенные на скальные выходы по обоим берегам р. Песчаная [Кубарев, Маточкин, 1992, 
с. 22]. В разные годы на памятниках долины р. Песчаная проводились разведочные рабо-
ты под руководством В.И. Соенова, в ходе которых был зафиксирован целый ряд археоло-
гических комплексов [Соенов, Ойношев, 2006; Соенов и др., 2012]. В 2004 г. на могиль-
нике Нижний Айры-Таш, расположенном к западу от с. Барагаш, экспедицией АКИН 
РА раскопаны два погребения афанасьевской культуры [Вдовина, 2004]. Известны также 
найденные у Барагаша два тюркских каменных изваяния, одно из которых можно опреде-
лить как «классическую» воинскую статую [Кубарев, 1984], другое является уникальным 
для региона. Оно определяется специалистами как женское [Худяков, Белинская, 2012].

Рис. 1. Расположение разрушенного погребения в с. Барагаш на карте Республики Алтай
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Описание комплекса
Осенью 2015 г. в Агентство по историко-культурному наследию Республики Ал-

тай поступила информация о том, что при прокладке траншеи для водопровода в с. Ба-
рагаш Шебалинского района Республики Алтай на восточной окраине села было раз-
рушено древнее погребение. Выехавшие на место работники Агентства осмотрели 
объект и собрали предметы, извлеченные из погребения.

Курган располагался недалеко от устья небольшого лога на правом берегу р. Пес-
чаная напротив устья р. Барагаш на восточной окраине одноименного села (рис. 2). Па-
мятник находится на северо-западном краю широкого участка долины, растянувшегося 

Рис. 2. Расположение разрушенного погребения в с. Барагаш  
на участке карты долины р. Песчаная (а) и спутниковом снимке (б)
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от р. Кубаш (Куваш) – право-
го притока Песчаной до бома, 
находящегося напротив устья 
р. Барагаш (левый приток 
Песчаной). На этом участке 
сконцентрированы различные 
погребально-поминальные 
и поселенческие комплексы, 
местонахождения петрогли-
фов [Соенов, Ойношев, 2006, 
рис. 3.-6; Соенов и др., 2012, 
рис. 22.-9–11; Шульга, 2015а, 
рис. 92.-7, 8; Кубарев, Маточ-
кин, 1992, с. 62]. 

Объект находился на по-
логом склоне правого берега 
р. Песчаная, по нему прохо-
дила грунтовая дорога. Судя 
по всему, курган является 
частью могильника, который 
частично застроен различны-
ми хозяйственными построй-
ками. Траншея, прокопанная 
экскаватором, прошла при-
мерно через центр кургана. 
На данный момент достоверно установить конструктивные особенности погребаль-
ных сооружений не представляется возможным. Сотрудники АКИН РА, осматривав-
шие разрушенное погребение, собрали предметы, обнаруженные на месте разруше-
ния. Также при прокопке траншеи были найдены кости лошади и человека.

Собранные предметы представляют детали вооружения, конского снаряжения, 
предметы быта и украшения. Ниже приведем описание находок.

Бронзовые обоймы. Две бронзовые полукруг лые («D-об разные») обой мы-про-
низки имеют размеры 2,6×1,8×1,2 см 
и 2,3×1,7× 1,2 см (рис. 3.-2, 3; 4.-4, 5).

Бронзовая ворворка имеет форму 
усеченного конуса (рис. 3.-4; 4.-1). Диа-
метр основания 1,9 см, диаметр отвер-
стия 0,7 см, высота 0,7 см.

Псалий, выполненный из рога, имеет 
два отверстия (рис. 3.-1; 5). Длина изделия 
составляет 21 см, толщина в средней ча-
сти 1,7 см. На одном конце псалий укра-
шен головой волка с оскаленной пастью, 
а на другом конце вырезана голова хищ-
ной птицы с треугольными ушами. Воз-

Рис. 3. Предметы из разрушенного погребения 
в с. Барагаш: 1, 9–13 – кость (рог);  

2–4 – бронза; 5, 6 – золото; 7 – стекло(?); 8 – камень

Рис. 4. Детали конского снаряжения и украшения 
из разрушенного погребения в с. Барагаш
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можно, псалий был покрыт красной 
краской, следы которой сохранились 
на некоторых участках (рис. 6).

Нашивные бляхи. Две нашив-
ные бляхи из листового золота 
в виде завитка, напоминающего за-
пятую (рис. 3.-5, 6; 4.-2, 3). Размеры 
одной бляхи составляют 2,8×1,3 см, 
другой – 2,8×1,4 см. На каждом из-
делии прослеживается по два от-
верстия на разных концах для кре-
пления на основу.

Бусина, изготовленная из синего 
стекла, имеет цилинд рическую, сле г-
ка раздутую форму (рис. 3.-7; 4.-6). 
Один край бусины скошен. Размеры 
бусины составляют 0,8×0,7 см. 

Каменный оселок имеет раз-
меры 13,2×2,5 см, толщина 1 см 
(рис. 3.-8). В верхней части нахо-
дится отверстие диаметром 0,4 см. 
Нижняя часть имеет следы сра-
ботанности.

Рис. 5. Роговой псалий 
из разрушенного погребения 

в с. Барагаш

Рис. 6. Конец рогового псалия  
из разрушенного погребения в с. Барагаш  

со следами красной краски (?)

Рис. 7. Керамический сосуд  
из разрушенного погребения в с. Барагаш
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Наконечники стрел. Найдены пять костяных наконечников стрел (рис. 3.-9–13). Все 
наконечники черешковые, трехгранные и шипастые. Размеры наконечников составля-
ют: 1) 3,9×1,2 см, длина пера 3,5 см; 2) 4,8×1,3 см, длина пера 3,8 см; 3) 4,5×1,2 см, 
длина пера 3,2 см; 4) 4×1 см, длина пера 3,4 см; 5) 3,9×1,2 см, длина пера 3,5 см.

Керамический сосуд. В погребении находился развал керамического сосуда. Най-
денная емкость с округлым дном может условно относиться к типу кувшиновидных 
(рис. 7). Общая высота сосуда составляет 23 см, максимальный диаметр тулова 16 см. 
Венчик прямой, сужающийся вверх изнутри. Высота шейки 10 см, диаметр 8 см. Толщи-
на стенок сосуда составляет от 0,8 до 1 см. Тулово и шейка горшка покрыты орнаментом, 
нанесенным красной краской. Орнамент в виде отходящих вниз полос спиралей и во-
лютообразных завитков от линии, нанесенной вдоль венчика сосуда. В разных частях 
сосуда видны красные точки диаметром 0,7–1,5 см. 

Характеристика комплекса
Найденные предметы соответствуют предметному комплексу пазырыкской куль-

туры скифского времени Алтая. Так, расписные сосуды хорошо известны среди по-
гребального инвентаря этой культуры [Кубарев, Слюсаренко, 1990; Кубарев, 1990; 
Мамадаков, 1999; Кирюшин, Степанова, Тишкин, 2003, с. 97–103]. Стоит отметить, 
что они были распространены и в сопредельных регионах в памятниках раннего же-
лезного века [Кубарев, 1992, с. 46; Кирюшин, Степанова, Тишкин, 2003, с. 100–101]. 
Обычно сосуды расписывались черной и красной краской. Несмотря на кажущуюся 
хаотичность, узоры разных сосудов, как правило, имеют общие элементы: спирали, 
волютообразные фигуры, зигзагообразные и волнистые линии [Кубарев, 1990]. Из-за 
широкого распространения расписных сосудов в пазырыкских памятниках разных 
хронологических групп на данный момент не представляется возможным использо-
вать барагашское изделие в качестве маркера для более узкой датировки рассматривае-
мого комплекса в переделах скифского времени. 

Оселки являются редкой находкой в материалах погребальных памятников пазы-
рыкской культуры и на данный момент не являются датирующим материалом [Кирю-
шин, Степанова, 2004, с. 76]. Без проведения специального изучения бусина также не 
позволяет использовать ее аналогии при определении датировки комплекса. Трехгран-
ные наконечники стрел с шипами являются самым распространенным типом наконеч-
ников стрел пазырыкской культуры [Кирюшин, Степанова, 2004, с. 64] и находятся 
в памятниках разных хронологических групп. Также в материалах скифского времени 
Алтая достаточно хорошо известны фигуры в виде запятой или асимметричного лист-
ка [Руденко, 1952, с. 42; рис. 64; Кубарев, Шульга, 2007, с. 28; рис. 27.-6, 7], аналогич-
ные по форме нашивным бляхам, находившимся в рассматриваемом комплексе.

Более информативными для определения относительно узкой хронологической 
принадлежности барагашских находок являются детали узды – бронзовые обоймы 
и псалий. Находки, аналогичные этим изделиям, известны только в материалах ранней 
группы памятников пазырыкской культуры и в более ранних памятниках [Кирюшин, 
Степанова, 2003, с. 50; Шульга, 2015б, с. 90, 105]. Аналогичные бронзовые полукруглые 
или D-образные обоймы уздечных ремней найдены на пазырыкских могильниках Кайн-
ду (курган №7), Тыткескень-VI (курган №27), Чендек-6а (курган №2) [Кирюшин, Степа-
нова, 2004, с. 48; Киреев, Шульга, 2006]. Известны они и в материалах раннескифских 
погребальных комплексов Алтая и его предгорий [Кирюшин, Степанова, 2004, с. 50]. На 
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памятниках Балык-Соок-I (курган №27) и Башадар (курган №2) найдены аналогичные 
изделия, выполненные из железа [Кубарев, Шульга, 2007, рис. 13; Шульга, 2015б, с. 105]. 
Нужно отметить, что изделие из Балык-Соока определено как часть поясной фурнитуры.

Костяные (роговые) псалии, один из концов у которых оформлен в виде головы 
волка или кошачьего хищника, а другой – в виде головы птицы, найдены на несколь-
ких раннепазырыкских памятниках – Кок-Су-I (курган №26), Ала-Гаил (курган №19), 
Талдура-I (курган №4), Ханкаринский Дол (курган №25) [Сорокин, 1974; Могильни-
ков, Елин, 1982; Кубарев, Шульга, 2007, рис. 31; Дашковский, 2020]. Известно анало-
гичное изделие из коллекции Фролова, хранящейся в ГИМе, и псалий из быстрянского 
могильника Аэродромный, расположенного в северных предгорьях Алтая [Король-
кова, 2006, табл. 65.-5, 6]. П.И. Шульга прослеживает линию развития особенностей 
декорирования псалиев раннескифского и скифского времени Алтая, частью которого 
является этот сюжет. Он отметил, что вариант оформления концов псалиев в виде на-
правленных в разные стороны головы птицы и хищника встречается только в ранних 
памятниках пазырыкской культуры и на соседних территориях [Шульга, 2015б, с. 90]. 

Не противоречит таким датировкам и находка бронзовой ворворки, аналогии ко-
торой также достаточно хорошо известны в материалах скифского времени Алтая [Ки-
рюшин, Степанова, 2004, рис. 44].

Заключение
Таким образом, рассматриваемый барагашский комплекс из разрушенного погре-

бения относится к пазырыкской культуре скифского времени Алтая. По ряду призна-
ков объект может быть достаточно уверенно отнесен к ранней группе пазырыкских па-
мятников. Абсолютная датировка комплекса предварительно может быть установлена 
концом VI – V в. до н.э. 
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THE FINDS FROM THE DESTROYED BURIAL  
OF THE PAZYRYK CULTURE IN THE BARAGASH VILLAGE  

(the Altai Republic)

The paper presents the results of the study of finds originating from the destroyed burial in the vil-
lage of Baragash (the Shebalino district, the Altai Republic), located in the upper reaches of the Peschanaya 
river. The burial was destroyed in 2015 during the digging of a trench for the water supply, which passed 
approximately through the center of the burial mound. During the inspection of the mound, the employees of 
the Agency for Cultural and Historical Heritage of the Altai Republic collected details of horse equipment, 
jewelry, household items and weapons. The burial contained bone arrowheads, a bead, plaques made of gold 
foil, bronze clips, a painted ceramic vessel, a whetstone, and a horn cheekpiece. Fragmentary information 
about the structural features of the destroyed object, as well as the analysis of items allows us to establish 
that the complex belongs to the Pazyryk culture of the Scythian time of Altai. The horn cheekpiece found in 
the burial, decorated with the heads of a wolf and a bird of prey, as well as bronze clips, make it possible to 
establish the attributing of the object to an early group of Pazyryk sites. The absolute dating of the complex 
can be tentatively established by the end of the 6th – 5th centuries BC.

Key words: Pazyryk culture; burial; painted vessels; riding horse equipment; cheekpiece; animal style


