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П. К. Дашковский

Алтайский государственный университет, Барнаул (Россия)

КУРГАН ЭПОХИ ПАЛЕОМЕТАЛЛА ИЗ МОГИЛЬНИКА 
ХАНКАРИНСКИЙ ДОЛ (ГОРНЫЙ АЛТАЙ)*

Статья посвящена предварительным результатам исследования кургана 28 на мо-
гильнике Ханкаринский дол, расположенном в Краснощековском районе Алтайско-
го края (Северо-Западный Алтай). Указанный памятник входит в состав Чинетинско-
го археологического микрорайона. Исследованный объект позволяют дополнить све-
дения по эпохе энеолита Южной Сибири. Анализ планиграфии, погребального обря-
да позволил провести сравнительный анализ между курганом 29 могильника Ханка-
ринский дол и ранее раскопанными курганами 4–9 на могильнике Инской дол, кото-
рые были разделены на две группы. Первая группа курганов (4–5, 9) имела типичные 
для афанасьевской культуры признаки и датирована XXIX–XXVII вв. до н. э. Вторая 
микрогруппа курганов (6–7) отнесена к так называемому куротинскому типу погребе-
ний и датирована предварительно серединой III тыс. до н. э. В результате исследова-
ния было отмечено, что курган 28 могильника Ханкаринский дол имеет больше общих 
черт с объектами 6–7 некрополя Инской дол и может быть предварительно датирован 
серединой III тыс. до н. э. Дальнейшее изучение памятника Ханкаринский дол, а также 
проведение радиоуглеродного анализа позволит получить новые данные для хроноло-
гической атрибутации объектов эпохи палеометалла.

Ключевые слова: эпоха энеолита, ранний бронзовый век, афанасьевская культура, 
погребальный обряд, Алтай

P. K. Dashkovskiy

Altay State University, Barnaul (Russia)

THE MOUND OF THE PALEOMETAL PERIOD OF BURIAL 
KHANKARINSKY DOLL (GORNY ALTAI)

The article is devoted to preliminary results of a study of Kurgan No. 28 on the burial 
Khankarinsky dol, situated in Krasnoshchekovskiy district of Altai Krai (North-Western 

* Работа подготовлена при поддержке РФФИ, проект № 19–49–220002, «Памятники Чинетинского 
археологического микрорайона на Алтае: культурно-историческая интерпретация артефактов и воз-
можности использования полученных результатов в туристическом кластере региона».
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Altai). The mentioned monument is part Chinetinskogo archaeological district. The studied 
object allow us to supplement the information on the late stone age of Southern Siberia. 
Analysis of planigraphy, funeral rites allowed for a comparative analysis between Kurgan 29 
burial Khankarinsky doll and previously excavated burial mounds 4–9 in the burial ground 
of Inskoy doll, which were divided into two groups. The first group of barrows 4–5, 9 had 
typical symptoms for afanasyevskaya culture and dated XXIX–XXVII centuries BC. Second 
microgroup mounds 6–7 related to the so-called korotinskay the type of burials and dated 
pre-middle of the III Millennium BC. As a result of research it was noted that the barrow 28 
burial Khankarinsky doll has more in common with the objects 6–7 necropolis Inskoy doll and 
can be tentatively dated to the middle of III Millennium BC. Further study of the monument 
Khankarinsky doll, and conducting radiocarbon analysis, will allow to obtain new data for 
chronological atributele objects of the paleometal period.

Key words: Eneolithic age, early bronze age, Afanasiev culture, funeral rite, Altai

Дашковский Петр Константинович, доктор исторических наук, профессор, заве-
дующий кафедрой регионоведения России, национальных и государственно-конфес-
сиональных отношений, заведующий лабораторией этнокультурных и религиовед-
ческих исследований Алтайского государственного университета, Барнаул (Россия). 
Адрес для контактов: dashkovskiy@fpn.asu.ru.

В рамках работы Краснощековской археологической экспедиции Алтайского госу-
дарственного университета в Краснощековском районе Алтайского края с 2001 г. 
проводятся исследования памятников Чинетинского археологического микро-

района, в пределах которого выявлены объекты от эпохи верхнего палеолита до Сред-
невековья [Дашковский, 2017]. 

Рис. 1. Расположение могильника Ханкаринский дол
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В рамках экспедиционных работ особое внимание уделено могильнику Ханкарин-
ский дол, который зафиксирован на второй надпойменной террасе левого берега Ини 
(левый приток Чарыша) в 1,2 км к юго-юго-востоку от с. Чинета (рис. 1–3).

В настоящее время на памятники выявлено около 40 объектов, относящихся пре-
имущественно к скифской эпохе [Дашковский, 2016а; 2018; Дашковский, Демин, 2018]. 
Один из раскопанных ранее на некрополе курганов (14) относится к сросткинской куль-
туре [Дашковский, Тишкин, Тур, 2007]. В процессе исследования в северной части па-
мятника был раскопан курган 28.

Рис. 2. Расположение могильников Ханкаринский дол, Инской дол и Чинета II на левом 
берегу Ини в пределах Чинетинского археологического микрорайона



22

Cайт журнала:  http://journal.asu.ru/wv

ISSN 2542-2332  •  Народы и религии Евразии  •  2019  № 3(20). C. 19–33

Рис. 3. План могильников Ханкаринский дол и Чинета II

Из-за сильной задернованности почвы курган 28, как и большинство других объ-
ектов, почти никак не выделялся на современной поверхности. Диаметр каменной на-
сыпи, сложенной в 2–3 слоя из мелких и средних по размеру камней, достигал с севе-
ра на юг 7,25, а с запада на восток — 7 м. Высота сооружения из камня достигала 0,4 м, 
а вместе со слоем грунта — 0,6 м. В центральной части насыпи прослежена западина 
диаметром до 2,25 м (рис. 4–5).
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Рис. 4. Насыпь кургана 28 могильника Ханкаринский дол после зачистки

Рис. 5. План насыпи кургана 28 могильника Ханкаринский дол
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Под насыпью кургана выявлена могильная яма, которая имела следующие размеры 
по уровню древнего горизонта: 2,7×1,67×1,35 м. Глубина могилы дана от нулевого репе-
ра, размещенного на бровке. В могиле обнаружено погребение человека, который был 
уложен на спину с подогнутыми в коленях ногами и ориентирован головой на восток. 
В средней части могилы между ее северной и южной стенками и костями рук умерше-
го обнаружено два скопления красной охры (рис. 6–7).

Рис. 6. Погребение в кургане 28 могильника Ханкаринский дол

Рис. 7. План погребения в кургане 28 могильника Ханкаринский дол
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Предметов сопроводительного инвентаря в могиле не выявлено. Следует также об-
ратить внимание и на то, что в 10 м к СВ от кургана 28 находится еще один объект (см. 
рис. 3), который, возможно, также относится к III тыс. до н. э. Такое предположение 
основано на планиграфческих наблюдениях, поскольку в 8 м к северо-востоку от этой 
группы из двух курганов исследована цепочка объектов скифского времени.

Особого внимания заслуживает вопрос о культурно-хронологической атрибута-
ции раскопанного кургана 28 на некрополе Ханкаринский дол. Решение этого вопро-
са связано с изучением памятников афанасьевской культуры Горного Алтая, которая 
активно разрабатывалась в 80-е гг. XX в. [Хлобыстина, 1975; Цыб, 1984]. В последнее 
время эту проблематику вновь стали активно рассматривать ученые, что нашло от-
ражение в различных тематических изданиях [Савинов, 1994; Ларин, 2005; Молодин, 
2002; Погожева, 2006; Афанасьевский сборник, 2010; 2012; Кирюшин, Грушин, Семи-
братов, Тюрина, 2010; Вадецкая, Поляков, Степанова, 2014]. В указанных работах до-
вольно подробно представлен историографический анализ изучения формирова-
ния и развития афанасьевской культуры Южной Сибири, а также современные тен-
денции ее изучения. Не останавливаясь подробно на указанных аспектах темы, по-
скольку это не входит в задачи данной работы, отметим только то, что ученые ука-
зывают на неоднородность памятников афанасьевской культуры Алтая. В этой свя-
зи исследователи стали поднимать вопрос о возможности более детального изуче-
ния материалов, соотносимых с афанасьевской культурой рассматриваемого регио-
на. В результате некоторые археологи предложили выделить несколько типов погре-
бений, которые имеют разную степень соотношения с афанасьевской культурой: ку-
ротинский, улитинский, арагольский и покровский [Степанова, 2010; 2012; Шульга, 
2006; Вадецкая, Поляков, Степанова, 2014].

Важно отметить, что ранее объекты эпохи энеолита уже были выявлены в преде-
лах Чинетинского археологического микрорайона, в частности на могильнике Инской 
дол (см. рис. 2). На указанном памятнике были исследованы объекты, которые отно-
сятся как к классическим памятникам афанасьевской культуры, так и к так казываемо-
му куротинскому типу погребений [Дашковский, 2016б; Дашковский, Степанова, 2018], 
который был в свое время был выделен Н. Ф. Степановой [Степанова, 2012; Вадецкая, 
Поляков, Степанова, 2014].

В данном случае уместно еще раз отметить различие между двумя указанными груп-
пами объектов, выявленных на могильнике Инской дол, который находится на второй 
надпойменной террасе в 2 км к юго-востоку от с. Чинета (Краснощековский район Ал-
тайского края) на левом берегу р. Иня и в 0,6 м к юго-востоку от могильника Ханка-
ринский дол. Первая группа объектов на могильнике Инской дол включала курганы 4, 
5 и 9 (8, 10), расположенные в южной части долины Ини у подножия небольшой горы. 
Во вторую группу входили курганы 6–8, расположенные в северо-восточной части мо-
гильника на отдельном небольшом мысе (см. рис. 9, 11; 12).
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Рис. 8. Насыпь кургана 5 могильника Инской дол после зачистки

Рис. 9. Насыпи курганов 6–8 могильника Инской дол после зачистки
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Рис. 10. Погребение в кургане 5 могильника 
Инской дол

Рис. 11. Погребение в кургане 6 могильника 
Инской дол

Рис. 12. Погребение в кургане 7 могильника Инской дол
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Первая группа курганов (4, 5, 9) имеет явные аналогии непосредственно среди клас-
сических памятников афанасьевсой культуры [Дашковский, 2016б; Дашковский, Сте-
панова, 2018]. К числу характерных признаков афанасьевской культуры, зафиксиро-
ванной при исследовании данной группы объектов на могильнике Инской дол, мож-
но отнести, во-первых, указанные выше планиграфические особенности расположе-
ния объектов и наличие надмогильной конструкции округлой формы, по периметру 
которой сооружено кольцо из плит, поставленных вертикально, и камней, уложенных 
плашмя. Во-вторых, во всех трех случаях зафиксированы грунтовые могилы, в кото-
рых умерших помещали на спине с согнутыми в коленях ногами (курган 5) и ориен-
тировали головой на запад (курганы 4–5). В-третьих, во всех трех курганах отмечена 
окраска умерших красной охрой. В-четвертых, в курганах 4–5 обнаружены фрагменты 
керамики и развалы двух сосудов яйцевидной формы (рис. 13).

Рис. 13. Керамические сосуды: 1–2 — курган 4; 3 — курган 5; 4 — курган 7  
[Дашковский, Степанова, 2018]

Венчик сосуда из кургана 5 орнаментирован оттисками зубчатого инструмента. 
В верхней части сосуда отмечены горизонтальные ряды оттисков двух инструментов 
или предмета с двумя рабочими краями, а ниже зафиксированы диагональные и вер-
тикальные ряды. Сосуд из кургана 4 не орнаментирован, но заглажен твердым предме-
том. Стенка сосуда из насыпи кургана 4 была украшена оттисками, которые аналогич-
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ны отпечаткам веревки. Сосуды из курганов 4 и 5 в целом имеют характерные для афа-
насьевской культуры признаки [Степанова, 2010; 2012, с. 174, рис. 1; Вадецкая, Поля-
ков, Степанова, 2014, с. 5–99, 327, рис. 198].

Вторая группа памятников (курганы 6–8) из могильника Инской дол имела опреде-
ленные отличия от первой. Так, насыпи курганов 6–7 сооружены в один слой, а по пе-
риметру объектов выявлена слабо выраженная кольцевая выкладка из камней, кото-
рая не образовывала единую конструкцию. Умерших помещали в грунтовые могилы 
на спине с подогнутыми ногами на левую сторону и ориентировали головой на восток. 
При этом погребенных посыпали красной охрой (см. рис. 9, 11–12). Из сопроводитель-
ного инвентаря только в одном случае (курган 7) у ног погребенного обнаружен кера-
мический сосуд баночной формы, поверхность которого изнутри и снаружи заглаже-
на зубчатым предметом (см. рис. 13). В кургане 8 погребение отсутствовало, поэтому 
объект носил ритуальный характер, возможно, являясь разновидностью поминально-
го кенотафа, которые хорошо известны в Сибири и Центральной Азии в эпоху позд-
ней древности и раннего Средневековья [Дашковский, Серегин, 2008].

Отмеченные особенности, по мнению Н. Ф. Степановой, характерны для так назы-
ваемого куротинского типа погребений, который характеризуется следующими при-
знаками: надмогильные сооружения округлой формы, положение умерших в грунто-
вых могилах на спине с согнутыми в коленях ногами; ориентация умерших головой 
на восток, северо-восток, северо-восток-восток; окраска умерших охрой. Кроме того, 
как правило, такие погребения безынвентарные или в них встречаются преимуще-
ственно именно сосуды баночного типа [Степанова, 2012, с. 179–180].

В целом, на основании отмеченных признаков курганы 4–5, 9 могильника Инской 
дол были отнесены к афанасьевской культуре и датированы III тыс. до н. э., а с учетом 
результатов радиоуглеродного датирования — XXIX–XXVII вв. до н. э. [Дашковский, 
Степанова, 2018: 49]. Такая датировка указанных курганов соответствовала основной 
серии дат объектов афанасьевской культуры [Поляков, 2010]. Объекты второй микро-
группы (6–7) в свою очередь были отнесены к куротинскому типу и датированы предва-
рительно серединой III тыс. до н. э. [Дашковский, 2016б; Дашковский, Степанова, 2018].

Таким образом, курган 28 из могильника Ханкаринский дол по особенностям погре-
бального обряда имеет близкие характеристики с курганами могильника Инской дол, 
особенно с объектами 6 и 7. В данном случае умерший из кургана 28 могильника Хан-
каринский дол так же, как и в указанных двух объектах из некрополя Инской дол, был 
уложен на спину с согнутыми коленями, ногами на левую сторону и ориентирован го-
ловой на восток. В погребении также выявлены следы окраски скелета красной охрой, 
в то время как предметов инвентаря не обнаружено.

В то же время следует отметить, что некоторые исследователи памятники, отно-
симые Н. Ф. Степановой к куротинскому типу (например, Бирсюкта-I и др.), считают 
оправданным относить к кругу объектов афанасьевской культуры [Кирюшин, Грушин, 
Семибратов, Тюрина, 2010]. Очевидно, вопрос о возможности выделения куротинско-
го типа и его соотношения с афанасьевской культурой требует дальнейшего детально-
го рассмотрения. Отдельного внимания заслуживает и вопрос об отнесения афанась-
евской культуры к эпохе энеолита или к раннему бронзовому веку.
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