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Резюме: Статья посвящена обобщению и характеристике случайных находок с территории 
Чарышского района Алтайского края. В сводку вошли как опубликованные ранее предметы, так 
и новые артефакты, информация о которых поступила к авторам в ходе археологических иссле-
дований могильника Усть-Теплая в 2020 г. Коллекция изделий, публикуемых впервые, состоит 
из трех предметов. Это двудырчатый железный псалий со скульптурным оформлением оконеч-
ностей в виде головок птиц с вытянутым клювом, роговой двудырчатый псалий и бронзовый 
нож с кольцевым навершием. Данные предметы пополняют корпус случайных находок из рас-
сматриваемого района, в который входят уже опубликованные в научной литературе предметы, 
такие как каменные сверленые топоры, относящиеся к афанасьевской культуре периода энео-
лита (XXXI–XXVII вв. до н. э.), каменное навершие булавы и бронзовый кинжал периода ран-
ней и средней бронзы (XXII–XV вв. до н. э.), бронзовые удила раннескифского времени (VIII–
VI вв. до н. э.). В работе также представлены результаты рентгенофлюоресцентного анализа ме-
таллического ножа и удил, который показал, что предметы отлиты из медно-оловянного спла-
ва. Проанализированные артефакты — случайные находки с территории Чарышского района 
Алтайского края — отражают различные историко-культурные этапы развития населения Се-
верного Алтая. Они пополняют фонд археологических источников по древней истории регио-
на, начиная с энеолита до раннего Средневековья включительно.
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Abstract: The paper is devoted to the generalization and characterization of random finds from 
the territory of the Charyshsky district of the Altai Territory. The summary includes both previously 
published items and new artifacts, information about which was received by the authors during the 
archaeological research of the Ust-Teplaya burial ground in 2020. The collection of artifacts published 
for the first time consists of three items. This is a double-headed iron psalium with sculptural design 
of the tips in the form of the heads of mythical birds with an elongated beak, a horn double-headed 
psalium and a bronze knife with a ring pommel. These items supplement the body of random finds from 
the area under consideration, which includes items already published in the scientific literature, such as 
stone drilled axes belonging to the Afanasyevo culture of the Eneolithic era of the 31st — 27th centuries 
BC, stone mace pommel and bronze dagger of the early and Middle Bronze period of the 22nd — 15th 
centuries BC and bronze bits of the Early Scythian time of the 8th — 6th centuries BC. The paper also 
presents the results of X-ray fluorescence analysis of a metal knife and bit, which showed that the objects 
were cast from a copper-tin alloy.

The analyzed artifacts, random finds from the territory of the Charyshsky district of the Altai 
Territory, reflect various historical and cultural stages of the development of the population of Northern 
Altai. The artifacts add to the collection of archaeological sources on the ancient history of the region, 
from the Eneolithic to the early Middle Ages inclusively.

Keywords: random finds, artifacts, psalia, bits, knife and dagger, mace pommel, stone axes, Eneolithic, 
Afanasiev culture, Bronze Age, Early Iron Age, Early Scythian time, Pazyryk culture, Early Middle Ages

For citation: Grushin S. P., Afanasieva E. V. Finds of Artifacts from the Charyshsky District of the 
Altai Territory // The Theory and Practice of Archaeological Research. 2021;33(2):44–60. (In Russ.). DOI: 
10.14258/tpai(2021)33(2).-03

Введение
Чарышский район Алтайского края в археологическом отношении достаточ-

но хорошо изучен. На его территории известно большое количество археологи-
ческих памятников, относящихся к разным историко-культурным периодам древней 
и средневековой истории региона. На момент выхода первого свода памятников ар-
хеологии района в 1996 г. в нем насчитывалось 27 объектов, которые в основном были 
открыты в ходе целенаправленного археологического изучения района П. И. Шуль-
гой [1996, с. 227–234] в 80–90-х гг. ХХ в. Позднее благодаря экспедициям П. И. Шульги, 
П. К. Дашковского, Д. С. Леонтьевой и С. П. Грушина были открыты еще 18 памятников 
археологии [Дашковский, 2001; Шульга, 2000; 2010а; Грушин, Кунгуров, Леонтьева, 2016; 
Грушин, Леонтьева, 2018; и др.]. Таким образом, общая численность археологических 
памятников, известных на настоящий момент в Чарышском районе Алтайского края, 
составляет 45 объектов. Особой категорией археологического наследия района явля-
ются случайные находки, совершенные в разное время местными жителями. Несмо-
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тря на их относительную малочисленность, предметы являются важными археологи-
ческими источниками по различным историко-культурным периодам древней и сред-
невековой истории региона. Некоторые из них являются уникальными, что определя-
ет необходимость их обобщения и введения в научный оборот. Статья посвящена ха-
рактеристике и анализу как новых, так и опубликованных ранее случайных находок 
из Чарышского района Алтайского края.

Характеристика находок
Наиболее ранняя серия случайных находок датируется эпохой энеолита и связа-

на с афанасьевской культурой XXXI–XXVII вв. до н. э. К ней относятся три каменных 
сверленых топора. Данные предметы опубликованы ранее [Кирюшин и др., 2010], по-
этому ограничимся лишь краткой их характеристикой.

Первое орудие (рис. 1.-2) имеет длину 12 см, ширина в центральной части изделия 
6 см, диаметр втулки — 2 см. Предмет изготовлен из гальки. Второе орудие (рис. 1.- 3) 
обнаружено в с. Сентелек. Изделие изготовлено из зеленого с желтыми включения-
ми андезитового порфирита. Третий предмет найден в районе древних горнорудных 
выработок на г. Владимировка. Комплекс каменных сверленых топоров можно дати-
ровать энеолитическим временем, об этом свидетельствуют подобные находки в афа-
насьевских памятниках Алтая [Баженов, Бородаев, Малолетко, 2002; Деревянко, Мо-
лодин, Маркин, 1987, с. 45, рис. 21].

К периоду ранней — средней бронзы XXII–XV вв. до н. э. можно отнести две слу-
чайные находки из с. Чарышское.

Каменное навершие булавы (рис. 1.-1). Артефакт обнаружен в с. Чарышское, на пра-
вом берегу Чарыша, в карьере по добыче щебня [Грушин, Леонтьева, 2018]. Предмет 
изготовлен из пятнистой яшмы и имеет шаровидную форму. Каменные навершия бу-
лав находят многочисленные аналогии в памятниках периода ранней и средней брон-
зы Западной Сибири. Наиболее ранние из них появляются в одиновских комплексах 
III тыс. до н. э. [Молодин, 2012, с. 153], другие отмечены в окуневских [Вадецкая, Леон-
тьев, Максименков, 1980, табл. ХХI.-10; и др.], сеймско-турбинских [Матющенко, Си-
ницина, 1988, с. 85], кротовских [Молодин, Гришин, 2016, с. 272] и в андроновских па-
мятниках [Черников, 1960].

Бронзовый кинжал (рис. 2.-3). Уникальной находкой, несомненно, связанной с эпо-
хой бронзы, является бронзовый кинжал с навершием в виде скульптуры лошади [Ки-
рюшин, Шульга, Грушин, 2006, рис. 1.-1]. Общая длина изделия 46,8 см, клинка — 32,6 см, 
что позволяет считать предмет среднеклинковым оружием. Кроме украшения навер-
шия орнамент имелся также и на рукояти изделия в виде «лесенки». Кинжал находит 
параллели в серии клинкового оружия эпохи бронзы с обширной территории Цен-
тральной Азии, Южной и Западной Сибири [Молодин, 1993, рис. 1–3; Винник, Кузь-
мина, 1981, рис. 1–5; Алехин, 1996, рис. 16.-1; Ковтун, 2004, рис. 2; Самашев, Жумабе-
кова, 1993, табл. 1.-13, 3.-17].

© С. П. Грушин, Е. В. Афанасьева
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Рис. 1. Случайные находки энеолита и бронзового века из Чарышского района  
Алтайского края: 1 — каменное навершие булавы из с. Чарышское в публикации  

С. П. Грушина и Д. С. Леонтьевой [2018, рис. 1]; 2, 3 — каменные топоры из с. Сентелек 
в публикации Ю. Ф. Кирюшина, С. П. Грушина, В. П. Семибратова, Е. А. Тюриной  

[2010, рис. 24, 25, фото 25, 26] 
Fig. 1. Random finds of the Eneolithic and Bronze Age from the Charyshsky district  

of the Altai Territory: 1 — stone mace pommel from Charyshskoye in publication of S. P. Grushin, 
D. S. Leontieva [2018, fig. 1]; 2, 3 — stone axes from Sentelek in publication of Yu. F. Kiryushin, 

S. P. Grushin, V. P. Semibratov, E. А. Tyurina [2010, fig. 24, 25, photos 25, 26]

© Sergey P. Grushin, Elena V. Afanasieva
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Рис. 2. Случайные находки эпохи бронзы и раннего железного века из Чарышского района 
Алтайского края: 1 — бронзовый нож из устья р. Теплая; 2 — бронзовые удила с верховьев 

р. Теплая в публикации С. П. Грушина, Д. С. Леонтьевой [2018, рис. 1.–2];  
3 — бронзовый кинжал из с. Чарышское в публикации Ю. Ф. Кирюшина, С. П. Грушина, 

В. П. Семибратова, Е. А. Тюриной [2006, рис. 1.–1] 
Fig. 2. Random finds of the Bronze Age and Early Iron Age from the Charyshsky district of the Altai 

Territory: 1 — bronze knife from the mouth of the Teplaya River; 2 — bronze bits from the upper 
reaches of the Teplaya River in publication of S. P. Grushin, D. S. Leontieva [2018, Fig. 1.–2];  

3 — bronze dagger from Charyshskoye in publication of Y. F. Kiryushin, S. P. Grushin, V. P. Semibratov, 
E. А. Tyurina [2006, fig. 1. — 1]

© С. П. Грушин, Е. В. Афанасьева
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Скульптурное изображение лошади, оформленное в сейминско-турбинским стиле, 
находит аналогии в материалах могильника Ростовка [Матющенко, Синицына, 1988, 
рис. 7.-17], стилистические особенности оформления головы животного — в изобра-
жениях на ножах и каменных пестах Прииртышья и Верхнего Приобья [Кирюшин, Гру-
шин, 2009]. Отметим, что по имеющейся информации кинжал и навершие булавы об-
наружены в одном месте, что не исключает их изначального происхождения из одно-
го памятника.

К периоду раннего железного века относятся три случайные находки — бронзовый 
нож, бронзовые удила и железный псалий.

Бронзовые удила (рис. 2.-2) найдены в верховьях р. Теплая, левого притока Чары-
ша [Грушин, Леонтьева, 2018, рис. 1.-2]. Удила — двусоставные, соединенно-кольчатые, 
со стремечковидными окончаниями. Изделия такого типа были широко распростра-
нены в Северной Евразии [Махортых, 2005; Тереножкин, 1976], в том числе и на Алтае, 
в раннескифское время (конец VIII–VI в. до н. э.) [Кирюшин, Тишкин, 1997, рис. 48.-8].

Для определения элементного состава бронзовых предметов был выполнен их рент-
генофлюоресцентный анализ с помощью спектрометра INNOV-Х SYSTEMS ALPHA 
SERIES™ (модель Альфа-2000, производство США). Тестирование осуществлялось с по-
мощью программы «Аналитическая». Исследование проводились на кафедре архео-
логии, этнографии и музеологии АлтГУ проф. А. А. Тишкиным1. Рентгенофлюорес-
центный анализ удил показал следующие результаты: 1-е звено — Cu (медь) — 89,44 %, 
Sn (олово) — 9,75 %, Pb (свинец) — 0,1 %, As (мышьяк) — 0,71 %; 2-е звено — Cu (медь) — 
92,28 %, Sn (олово) — 6,56 %, Pb (свинец) — 0,09 %, As (мышьяк) — 1,07 %. Такой состав 
позволяет определить тип сплава как медно-оловянный. Небольшое количество свин-
ца и мышьяка, вероятно, попало в сплав из руды и может свидетельствовать о рудных 
источниках происхождения металлов.

Бронзовый нож (рис. 2.-1). Предмет был обнаружен весной 2020 г. пастухом с. Сен-
телек Г. С. Бердюгиным. Находка была сделана на левом берегу р. Чарыш в устье р. Теп-
лая, в 1,6 км к северо-востоку от могильника Усть-Теплый. Летом 2020 г. одним из авто-
ров статьи было обследовано место находки, в ходе которого никаких следов древних 
объектов выявлено не было. Изделие представляло собой слабовыгнутый бронзовый 
нож с кольцевым навершием, общая длина предмета — 17,7 см, слабовыраженная ру-
коять без перекрестья имела длину 7 см, навершие в виде овального кольца размером 
1×1,3 см, диаметр дужки навершия — 0,2 см. Рукоять по всей длине с обеих сторон име-
ет углубление по центру. Нож с устья р. Теплой близок по своим морфологическим осо-
бенностям предметам, относимым к периоду поздней бронзы XV–IX вв. до н. э. и ран-
нескифскому времени VIII–VI вв. до н. э. Это находки аналогичных ножей с террито-
рии северо-западных предгорий Алтая, из Горного Алтая [Степанова, 1996, рис. 6.-1, 2; 
Кирюшин, Тишкин, 1997, рис. 58.-2, 4; 59.-1]. Ножи с кольцевым навершием известны 
и в памятниках пазырыкской культуры Горного Алтая VI–III вв. до н. э. из комплексов 
Ала-Гаил, Кор-Кечу, Барбургазы-3 и др. [Кубарев, Шульга, 2007, рис. 61.-3, 4, 18].

1 Авторы выражают благодарность А. А. Тишкину за предоставленные данные.

© Sergey P. Grushin, Elena V. Afanasieva



50 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ        2021 • Т. 33, №2

Cайт журнала:  http://journal.asu.ru/tpai/index

Рентгенофлюоресцентный анализ производился на предварительно освобожден-
ном от окислов участке поверхности клинка. В результате были получены следующие 
данные: Cu (медь) — 88,49 %, Sn (олово) — 10,57 %, Pb (свинец) — 0,94 %. Такой состав 
позволяет определить тип сплава как медно-оловянный. Небольшое количество свин-
ца, вероятно, попала в сплав из руды и может свидетельствовать о рудных источниках 
происхождения металла.

Рис. 3. Случайная находка железного псалия с верховий р. Черновая  
в Чарышском районе Алтайского края 

Fig. 3. The random find of an iron psalion from the upper reaches of the Chernovaya River  
in the Charyshsky district of the Altai Territory

© С. П. Грушин, Е. В. Афанасьева
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Железный псалий (рис. 3). Артефакт обнаружен жителем с. Покровка Чарышского 
района Алтайского края О. И. Остановка. По информации находчика предмет был об-
наружен им в верховьях р. Черновая, левый приток р. Сентелек. Предмет имеет очень 
хорошую сохранность, что может свидетельствовать о том, что находка происходит 
не из разрушенного погребения, а была потеряна в древности и продолжительное время 
находилась на открытом воздухе. Изделие стержневидной формы, длиной 27 см, диаме-
тром 1 см. Центральная часть стержня раскована в виде четрехугольной плоской пло-
щадки размерами 6×1,6 см, толщиной 0,5 см. На площадке сделаны два отверстия под-
четырехугольной формы размерами 0,7×1 см, расстояние между отверстиями 3,8 см. 
Концы изделия также раскованы, но в перпендикулярной проекции относительно цен-
тральной площадки, они оформлены в виде скульптур слегка наклоненных вниз голо-
вок стилизованных птиц. Каплевидные глаза птицы показаны в виде «запятой», за ними 
в такой же манере изображено ухо. Вытянутый клюв показан в виде двух линий. Судя 
по следам на металле, изображение было выковано орудием с лезвием шириной 1 см.

Отметим, что полные аналогии рассматриваемому предмету нам не известны. Вме-
сте с тем такие параметры изделия, как морфология предмета и стилистика изображе-
ний на нем, находят параллели в скифских памятниках обширной степной зоны Се-
верной Евразии. Многочисленные разновидности реалистичных и стилизованных изо-
бражений грифонов и птиц получили распространение в Южной Сибири и Казахста-
не в раннем железном веке. Изображения на псалии из Чарышского района интерпре-
тируются как головки «длинноклювых мифических орлов с ухом».

Псалии из коллекции М. П. Погодина оканчиваются стилизованным изображени-
ем птичьей головы с очень длинным вытянутым клювом и птичьей головкой на про-
тивоположном конце [Руденко С. И., Руденко Н. М., 1949, табл. IV.-4]. Роговой двудыр-
чатый псалий со скульптурами на концах голов льва и грифона происходит из ран-
непазырыкской узды из памятника Талдура-1 [Могильников, Елин, 1982; Уманский, 
Шамшин, Шульга, 2005, рис. 58.-15, рис. 62.-11]. Обломок аналогичного псалия с го-
ловой грифона происходит из кургана № 19, могильника Ала-Гаил [Мартынов, Кулем-
зин, Мартынова, 1985; Уманский, Шамшин, Шульга, 2005, рис. 64.-2], могильника Аэро-
дромный, погребение 11 [Чежина, 1991, рис. 2е; Полидович, 2004, рис. 5.-2], могильни-
ка Кок-су, курган № 26 [Полидович, 2004, рис. 5.-6]. Такие изделия могут трактовать-
ся как имитации кабаньих клыков [Чежина, 1991]. Вероятно, стилизованность в фор-
ме вытянутости головок птиц обусловлена именно потребностью в такой имитации. 
Такие предметы датируются 2-й половиной VI в. до н. э. [Уманский, Шамшин, Шульга, 
2005, с. 55] или концом VI — началом V в. до н. э. [Чежина, 1991, с. 34]. Ближайшим ана-
логом предмету из Чарыша можно считать тагарский бронзовый двудырчатый псалий 
из коллекции В. В. Радлова из Минусинского края [Артамонов, 1973, илл. 117; Поли-
дович, 2004, рис. 9.-9]. Массивность псалия, наличие скульптурных оформлений око-
нечностей могут свидетельствовать о статусном характере подобных изделий в систе-
ме снаряжения верхового коня. Отметим, что в долине р. Сентелек, примерно в 6,5 км 
от места находки рассматриваемого предмета, находится «царский» курган пазырык-
ской культуры [Шульга, 2010б].
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Роговой псалий (рис. 4). Предмет происходит с территории могильника Усть-Теплая, 
расположенного между селами Березовка и Сентелек Чарышского района Алтайско-
го края. Памятник находится на надпойменной левобережной террасе при впадении 
р. Теплая в р. Чарыш, ограниченной с юга р. Теплой, в 500 м к востоку — северо-восто-
ку от пасеки и в 200 м южнее строений турбазы «Зазубра». Могильник открыт в 1996 г. 
при строительстве дороги на турбазу, позднее памятник исследовался П. И. Шульгой 
[Шульга, Шульга, 2001] и авторами статьи. Псалий был обнаружен одним из авторов 
в 2013 г. на территории могильника.

Рис. 4. Случайная находка рогового псалия с могильника Усть-Теплая  
в Чарышском районе Алтайского края 

Fig. 4. The random find of a horn psalion from the Ust-Teplaya burial ground  
in the Charyshsky district of the Altai Territory
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Длина изделия 16,5 см, диаметр около 1 см, предмет слегка изогнут, стержень немно-
го сужается к концам. В центральной части псалия имеется два сквозных отверстия по-
довальной формы размерами 1×0,7 см и 1,3×0,7 см. Отверстия выполнены бикониче-
ским сверлением. Об этом свидетельствуют следы в одном из отверстий. Мастер ошиб-
ся в расчетах, и отверстие осталось не завершенным. Рабочая часть сверла, судя по за-
фиксированному следу, имела вид полой круглой трубочки. Расстояние между отвер-
стиями 1 см. Два участка стержня в районе отверстий имеют расширении до 2 см. Та-
кое оформление образует ложбинку — участок между отверстиями, который служил 
местом крепления к металлическому кольцу удил.

Двудырчатые псалии получают широкое распространение в среде ранних кочевни-
ков начиная с раннескифского времени и продолжают бытовать до конца I тыс. н. э. Так, 
одними из ранних предметов подобного типа в регионе является бронзовый двудырча-
тый псалий из раннескифского погребения на могильнике Измайловка в Восточном Ка-
захстане [Ермолаева, 2012, рис. 59]. В пазырыкских памятниках известны двудырчатые 
стержневидные псалии асимметричной формы. Подобный предмет происходит из мо-
гильника Ала-Гаил, курган № 1 [Кубарев, Шульга, 2007, рис. 32.-6]. Роговые двудырчатые 
псалии Алтая обнаружены также в памятниках хуннуско-сянбийско-жужанского време-
ни (II в. до н. э. — V в. н.э.). Наиболее близкой аналогией предмету с Усть-Теплой явля-
ется изделие из кургана 48 могильника Степушка-II, которое относится к типу 9 (верти-
кальный двудырчатый стержневидный слабоизогнутый псалий с симметричными кон-
цами) [Матренин, 2018, рис. 1.-20]. Как отмечают исследователи, роговые двудырчатые 
псалии II в. до н. э. — V в. н.э. не являются культурно-хронологическими индикаторами, 
они бытовали длительное время без существенных изменений, различия в оформлении 
деталей определяются особенностями исходного сырья и технологическими приемами 
производства, схожими у многих народов Евразии [Матренин, 2018, с. 171].

Подобные предметы бытовали и в более позднее время, в тюркскую эпоху. Рого-
вые двудырчатые псалии обнаружены в тюркском могильнике Кудыргэ [Гаврилова, 
1965, табл. VII.-1]. Таким образом, подобные предметы бытовали в широких хроноло-
гических рамках (2-я половина I тыс. до н. э. — I тыс. н. э.), в памятниках Лесостепно-
го и Горного Алтая, относящихся к разным культурам кочевников. По своим морфо-
логическим особенностям, на наш взгляд, псалий из Усть-Теплой ближе к предметам 
снаряжения верхового коня кочевников раннего Средневековья. Так, пара наиболее 
близких аналогий происходит из одинцовского погребения 25 могильника Чумыш-Пе-
рекат в Верхнем Приобье [Fribus et al., 2019, fig. 2]. Такой вывод не совсем соотносит-
ся с тем обстоятельством, что на могильнике Усть-Теплая к настоящему времени рас-
копаны погребения раннескифского времени и пазырыкской культуры, а комплексы 
раннего Средневековья пока не известны. Тем не менее на могильном поле некрополя 
зафиксированы каменные насыпи курганов, близкие по параметрам к тюркским над-
могильным конструкциям, поэтому полностью нельзя исключить средневековую да-
тировку рогового псалия.

Заключение
Результаты анализа случайных находок с территории Чарышского района Алтайско-

го края говорят о том, что они отражают различные историко-культурные этапы разви-
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тия населения Северного Алтая. Проанализированная коллекция артефактов состоит 
из девяти предметов, в том числе уникальных, часть из них публиковалась ранее, другая 
характеризуется впервые. Новые находки представлены двудырчатым железным пса-
лием со скульптурными оформлением оконечностей в виде головок мифических птиц 
с вытянутым клювом, роговым двудырчатым псалием и бронзовым ножом с кольце-
вым навершием. Артефакты пополняют фонд археологических источников по древней 
истории региона начиная с энеолита до раннего Средневековья включительно.
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