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РАННЕСКИФСКОЕ ПОГРЕБЕНИЕ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ 
ЗЕРКАЛОМ ИЗ СЕВЕРНОГО АЛТАЯ

Статья посвящена введению в научный оборот и культурно-хронологической интер-
претации объекта № 20 некрополя Карбан-I. Данный комплекс, расположенный в Че-
мальском районе Республики Алтай, частично исследован в 1989–1990 гг. экспедицией 
Барнаульского государственного педагогического университета. В ходе раскопок курга-
на № 20, локализованного в западной части некрополя, выявлено захоронение молодой 
женщины в каменном ящике. Анализ зафиксированных признаков обрядовой практи-
ки позволяет отнести данный объект к бийкенской археологической культуре ранне-
скифского времени. Облик сопроводительного инвентаря, включающего немногочис-
ленные украшения, а также металлическое зеркало, также характерен для предметно-
го комплекса кочевников обозначенного периода. Принимая во внимание зафиксиро-
ванные характеристики комплекса, а также результаты радиоуглеродного датирования, 
время сооружения публикуемого погребения представляется возможным определить 
в рамках второй половины VIII — первой половины VI в. до н. э.

Ключевые слова: Алтай, раннескифское время, погребение, металлическое зерка-
ло, хронология, обрядовая практика.
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The article is devoted to the introduction into scientific circulation and cultural and 
chronological interpretation of object No. 20 of the Karban-I necropolis. This complex, located 
in the Chemal district of the Altai Republic, was partially explored in 1989–1990 by expedition 
of the Barnaul State Pedagogical University (now Altai State Pedagogical University). During 
the excavations of mound No. 20, located in the western part of the necropolis, a burial of a 
young woman in a stone box was revealed. An analysis of the recorded signs of ritual practice 
allows us to attribute this object to the Biyke archaeological culture of the early Scythian 
period. The appearance of the accompanying inventory, which includes a few decorations, 
as well as a metal mirror, is also characteristic of the object complex of the nomads of the 
indicated period. Taking into account the recorded characteristics of the complex, as well as 
the results of radiocarbon dating, it seems possible to determine the period of construction 
of the published burial within the second half of the 8th — first half of the 6th centuries BC.
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Введение
Металлические зеркала представляют собой довольно редкую группу находок 

в археологических комплексах горной части Алтая раннескифского времени. Вместе 
с тем такие предметы имеют большое значение в рамках культурно-хронологической 
и социальной интерпретации материалов данного периода. Кроме того, хорошо извест-
ны предположения о том, что металлические зеркала могли использоваться древним 
населением в ходе реализации определенных ритуальных действий. Так или иначе, по-
добные изделия традиционно привлекают внимание специалистов, и различные аспек-
ты анализа находок из памятников Алтая и сопредельных территорий раннескифско-
го времени неоднократно рассматривались в научной литературе. В связи с этим пуб-
ликация новых сведений о металлических зеркалах обозначенного периода, особенно 
о предметах, происходящих из закрытых комплексов, имеет большое значение. Данная 
статья посвящена введению в научный оборот одного из таких объектов, раскопанно-
го на площади некрополя Карбан-I.

Характеристика источников
Археологический комплекс Карбан-I расположен на левом берегу Катуни, в 1,7 км 

к северо-западу от с. Куюс, в Чемальском районе Республики Алтай (рис. 1). Памятник 
выявлен в 1983 г. сотрудником Алтайского государственного университета М. Т. Аб-
дулганеевым при осуществлении рекогносцировочных исследований в зоне предпола-
гаемого водохранилища проектировавшейся Катунской гидроэлектростанции. В 1989–
1990 гг. более 40 объектов данного комплекса раскопаны участниками археологической 
экспедиции Барнаульского государственного педагогического института (ныне — Ал-
тайский государственный педагогический университет) под руководством М. А. Де-
мина. Установлено, что более 10 исследованных объектов памятника относятся к ран-
нескифскому времени. Планиграфически рассматриваемые сооружения представля-
ют собой несколько локальных групп. Основная масса захоронений обозначенного пе-
риода сосредоточена в западной части комплекса Карбан-I у подножья горы, ограни-
чивающей долину. Кроме того, небольшая группа раннескифских курганов исследова-
на в центре некрополя.
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Рис. 1. Место расположения комплекса Карбан‑I на карте‑схеме Республики Алтай 
Fig. 1. Location of the Karban‑I complex on the schematic map of the Altai Republic.

Курган № 20 выявлен в юго-западной части раскопа 2, включающего большую часть 
комплексов раннескифского времени. Обозначение «курган» в данном случае имеет 
условный характер, так как над каменным ящиком не была обнаружена насыпь из кам-
ней, которая, как правило, возводились над погребениями рассматриваемого перио-
да (рис. 2). При этом нельзя исключать, что наземная конструкция изначально была, 
но не сохранилась в связи со спецификой использованных материалов.

Рис. 2. Карбан‑I. Вид с востока на каменный ящик объекта № 20 
Fig. 2. Carbane‑I. View from the east of the stone box of object No. 20
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В ходе раскопок обнаружен каменный ящик, сложенный из пяти крупных плит. Дан-
ная конструкция была заглублена в материк, и стенки ее не выступали над современ-
ной поверхностью почвы. Перекрытие ящика не обнаружено, но в юго-западной ча-
сти заполнения находились три более крупных камня. Ящик, размеры которого по дну 
составляли 1,2×0,6 м, имел прямоугольную форму и был ориентирован длинными сто-
ронами по линии запад — северо-запад — восток — юго-восток (рис. 4.-1–2). Длинная 
северо-восточная стенка состояла из двух плит, за счет чего северный угол сооруже-
ния был немного скруглен.

Рис. 3. Карбан‑I. Погребение кургана № 20 
Fig. 3. Carbane‑I. Burial of mound No. 20

Заполнение каменного ящика в основном состояло из гумусированного песка впе-
ремешку с большим количеством мелкого обломочного материала. Дно могилы зафик-
сировано на глубине 40–45 см от современной поверхности (рис. 4.-3). Отметим, что на-
личие в верхней части заполнения слоя с мелкими овальными обломками, возможно, 
свидетельствует о том, что на протяжении какого-то периода верхняя часть плит ка-
менного ящика выступала над поверхностью.

На дне ящика расчищен неполный скелет молодой женщины 16–17 лет, который на-
ходился в анатомическом порядке (определения к. и. н. А. Р. Кима) (рис. 3; 4.-2). Кости 
характеризовались плохой сохранностью. Зафиксирована часть скелета выше пояса 
и длинные кости ног, за исключением правой бедренной. По-видимому, умершая была 
положена в ящик головой на запад — северо-запад, на спину, с согнутыми в коленях 
ногами. Череп наклонен вперед и немного влево. Ключицы, ребра и вытянутые вдоль 
них плечевые кости фиксируют положение покойной на спине. В то же время согну-
тые ноги завалены влево. Левая рука согнута в локте, запястье подведено к левому пле-
чу, кисть лежит на груди. Костей правого предплечья не зафиксировано. Под головой 
умершей обнаружена тонкая каменная плитка.



79Nations and religions of Eurasia  •  2022  Vol. 27,  № 4. P. 74–85.

Cайт журнала:  http://journal.asu.ru/wv   •   Journal homepage:  http://journal.asu.ru/wv

Рис. 4. Карбан‑I, курган № 20. 1–3 — планы и разрез каменного ящика и захоронения;  
4 — бусы из могилы 

Fig. 4. Karban‑I, mound No. 20. 1–3 — plans and section of the stone box and burial;  
4 — beads from the grave

В погребении зафиксирован немногочисленный сопроводительный инвентарь. В ле-
вой части могилы, в районе пояса умершей, находилось круглое металлическое зерка-
ло. Под ним обнаружена пара бронзовых пронизок — колечек разного диаметра (дан-
ные предметы не сохранились). В районе черепа — вдоль нижней челюсти, на лбу, у за-
тылка, у левой ключицы и на грудине, зафиксированы круглые плоские бусы, предпо-
ложительно из белой пасты (?) (рис. 4.-2, 4).

Анализ и интерпретация материалов
Обряд захоронения, зафиксированный в ходе раскопок кургана № 20, характерен 

для населения бийкенской археологической культуры Алтая раннескифского времени 
[Кирюшин, Тишкин, 1997: 47–48, 50–55; Тишкин, Дашковский, 2003: 151–152]. Показа-
тельными признаками публикуемого комплекса являются погребение в каменном ящи-
ке, заглубленном в материк; положение умершего человека на спине с согнутыми в ко-
ленях ногами, заваленными влево; ориентировка покойной в западный сектор горизон-
та. Вместе с тем, как в случае с несколькими другими объектами некрополя Карбан-I, на-
блюдается ряд отличий от наиболее распространенных традиций носителей обозначен-
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ной общности. Прежде всего отметим отсутствие каменного надмогильного сооружения, 
характерного для всех культур рассматриваемого региона начиная с эпохи энеолита. До-
вольно редкой чертой кургана № 20 является сильное заглубление каменного ящика в ма-
терик, хотя следует признать, что данная особенность устройства погребальной камеры 
неоднократно фиксировалась в комплексах бийкенской культуры [Кирюшин, Тишкин, 
1997: 47–48]. Не совсем обычным для захоронений носителей обозначенной общности 
является положение умерших на спине с подогнутыми ногами. При этом нельзя исклю-
чать, что корпус покойной был развернут на спину под давлением грунта.

Своеобразной характеристикой обрядовой практики, выявленной в захоронении 
объекта № 20 комплекса Карбан-I, является наличие каменной плитки (так называе-
мой «подушки») под головой погребенной. В комплексах Алтая раннескифского вре-
мени подобные конструкции встречены весьма редко, что отчасти может быть связано 
с особенностями фиксации в ходе раскопок. Вместе с тем известны, по крайней мере, 
четыре такие находки, причем показательно, что все они происходят из северной ча-
сти рассматриваемого региона [Демин, Гельмель, 1992: 30; Абдулганеев, 1994: 37; Тиш-
кин, 1996: 22; Кирюшин, Тишкин, 1997, рис. 30.-2]. Отдельные случаи помещения ка-
менных «подушек» в погребения раннескифского периода отмечены и за пределами 
Алтая [Бернштам, 1952, рис. 11, 13; Степная полоса…, 1992, табл. 26.-36б, 38; Бейсенов, 
2018: 139–143]. В скифо-сакское время данный элемент обряда был наиболее характе-
рен для населения саглынской (уюкской) культуры Тувы [Грач, 1980: 30, Степная по-
лоса…, 1992, табл. 73]. Носителями пазырыкской культуры Алтая наряду с каменны-
ми использовались «подушки» из дерева или других материалов [Кубарев, 1991: 28–29; 
Кубарев, Шульга, 2007: 12].

Принимая во внимание хорошо известную скудность наборов вещей, характерную 
для большинства погребений населения бийкенской культуры, сопроводительный ин-
вентарь из захоронения кургана № 20 представляет значительный интерес.

Бусы из белой пасты (?), найденные в районе головы умершей, вероятно, представ-
ляют собой нашивки на одежду или ожерелье. Обнаружено 12 таких изделий диаме-
тром 0,35–0,7 см (рис. 4.-4). Находки бус из разных материалов нередко фиксируются 
в археологических комплексах скифской эпохи Алтая [Кирюшин, Степанова, 1999: 66–
70]. В погребениях бийкенской культуры в ряде случаев обнаружены от одной до не-
скольких сотен бусин [Абдулганеев, 1994: 37–38; Тишкин, 1996: 22; Кирюшин, Тишкин, 
1997: 90–91, рис. 68.-3–6]. Такие находки выявлены и в других раннескифских захоро-
нениях некрополя Карбан-I [Демин, Гельмель, 1992: 30–31; Серегин, Демин, Радовский, 
2022: 341–347]. Другим элементом украшений из кургана № 20 являются две бронзо-
вые пронизки, которые не сохранились. Они находились под металлическим зеркалом 
и, вероятно, использовались для декорирования ремешка, крепившего данное изделие 
к поясу. Находки бронзовых пронизок или бус рядом с зеркалом известны в материа-
лах комплексов Алтая раннескифского времени [Кирюшин, Тишкин, 1997: 38, рис. 10.-
5; Шульга, 1998: 25].

Наиболее показательным элементом сопроводительного инвентаря из погребения 
кургана № 20 некрополя Карбан-I является металлическое зеркало (рис. 5–6). Дан-
ное изделие представляет собой округлый, слегка неровной формы диск, без бортика. 
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На оборотной стороне в центре зеркала имеется петля из тонкой широкой пластин-
ки. В месте крепления держателя к диску выделяются небольшие выступы, по-види-
мому, сделанные для лучшей фиксации ручки. Диаметр зеркала — 10,3×9,7 см, толщи-
на — 0,2 см. Ширина петли — 0,7 см, толщина — 0,2 см, высота держателя по отноше-
нию к диску — 0,7 см. Находка покрыта патиной, отличающийся по цвету с внешней 
и внутренней сторон.

Рис. 5. Металлическое зеркало 
из захоронения объекта № 20  

некрополя Карбан‑I 
Fig. 5. A metal mirror from the burial of object 

No. 20 of the Karban‑I necropolis

Рис. 6. Металлическое зеркало 
из захоронения объекта № 20  

некрополя Карбан‑I 
Fig. 6. A metal mirror from the burial of object 

No. 20 of the Karban‑I necropolis

Металлические зеркала с гладким диском и центральной ручкой-петлей имеют ши-
рокий круг аналогий в археологических материалах Центральной и Северной Азии эпо-
хи бронзы и раннего железного века [Кирюшин, Тишкин, 1997: 88; Могильников, 1997: 
81; Ситников, 2015: 55]. Особенно много таких изделий найдено в ареале распростране-
ния тагарской культуры [Членова, 1967: 82]. В отличие от зеркал с бортиком, датирую-
щихся достаточно узко в пределах VII–V вв. до н. э. [Кузнецова, 2010: 235–236], хроно-
логия изделий с гладким диском определяется более широко. В культурах скифской эпо-



82 Народы и религии Евразии  •  2022  Том 27,  № 4. C. 74–85.

ISSN 2542-2332 (Print)   •   ISSN 2686-8040 (Online) 

хи данные предметы, судя по имеющимся сведениям, появились в VIII в. до н. э. и бы-
товали до IV в. до н. э. Имеются основания для предположения о том, что раннескиф-
ские зеркала отличаются бóльшими размерами и массивностью по сравнению с такими 
изделиями скифо-сакского периода [Членова, 1967: 82–83; Тишкин, Серегин, 2011: 94].

В погребениях Алтая раннескифского времени обнаружена серия металлических 
зеркал, характеризующихся различными нюансами в оформлении [Могильников, 1986: 
36; 1988: 71–72; Абдулганеев, 1994: 37; Тишкин, 1996: 44–45; Кирюшин, Тишкин, 1997: 
38–39; Могильников, Суразаков, 1997: 128; Шульга, 1998: 25; Шульга, Демин, 2021: 27]. 
Бóльшая часть предметов представляет собой округлый диск с бортиком и без тако-
вого, с центральной петлей. В одном захоронении обнаружено зеркало с боковой руч-
кой. Размер диска изделий варьирует от 6 до 18,5 см. Во всех случаях, когда было уста-
новлено расположение зеркала в могиле, такие находки были обнаружены в районе 
пояса умерших.

В целом, публикуемый предметный комплекс характерен для населения Алтая ран-
нескифского периода и определяет время совершения захоронения кургана № 20 в ши-
роких рамках второй половины VIII — первой половины VI вв. до н. э.

Заключение
Захоронение кургана № 20 некрополя Карбан-I может быть уверенно отнесено к кру-

гу объектов бийкенской культуры Алтая раннескифского времени. Об этом свидетель-
ствуют характерные особенности погребального обряда, а также облик предметов со-
проводительного инвентаря. Хронология данного захоронения, с учетом сравнитель-
ной невыразительности зафиксированного предметного комплекса, определяется в гра-
ницах второй половины VIII — первой половины VI в. до н. э. Данному заключению 
не противоречит серия радиоуглеродных дат по материалам из погребений рассма-
триваемого памятника, которую планируется представить в специальной публикации.

Приведенная характеристика обнаруженного металлического зеркала подчерки-
вает актуальность работы, направленной на обобщение и систематизацию информа-
ции о подобных находках из археологических памятников Алтая и сопредельных тер-
риторий раннескифского времени. Реализация такого исследования станет основани-
ем для уточнения хронологии различных типов изделий, а также будет способствовать 
детализации представлений о значении металлических зеркал в традициях обрядовой 
практики древних кочевников.
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