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ДРЕВНЕТЮРКСКИЕ КУРГАНЫ МОГИЛЬНИКА КАТАНДА-3.

В 1984 г. при охранных работах археологической экспедиции Алтайского 
госуниверситета  на  курганном  могильнике  Катанда-3  наряду  с  памятниками 
различных  эпох,  были  исследованы  сооружения  раннего  средневековья. 
Материалы более раннего времени уже публиковались (Мамадаков, 1995, с.125-
131).  Повторимся,  что  памятник  расположен  на  правом  берегу  р.Катанда, 
северо-западнее  одноименного  села  в  Усть-Коксинском  районе  Республики 
Алтай.  Он  представляет  собой  обширное  курганное  кладбище  состоящее  из 
трех групп. Средневековые курганы раскопаны в центральной (№1-7, 16, 21,22) 
и  южной  (№11)  группах  (рис.1).  Каменные  насыпи  №12-15  южной  группы 
оказались пустыми и время их сооружения определить сложно.

Центральная  группа  состоит  из  25  объектов  расположенных  тремя 
разнонаправленными  цепочками.  Их  основа  -  крупные  курганы  скифского 
времени.  С  восточной  стороны  самого  большого  кургана  находилось 
компактное  скопление  из  10  средневековых  насыпей.  Все  насыпи  каменно-
земляной наброски, камни выложены в 1-3 слоя. 

Курган 1. Насыпь овальной формы, размерами 3,6x5,2x0,27 м (последняя 
цифра  высоты  насыпи  от  уровня  современной  поверхности).  По  центру,  на 
глубине  0,52  м,  расчищено  могильное  пятно  овальной  формы,  размерами 
1,8x1x0,5 м (последняя цифра глубина могильной ямы от уровня погребения). В 
северной  половине  могилы  лежал  скелет  взрослого  человека,  вытянуто  на 
спине, головой на восток. Левая рука слегка согнута в локте и положена на таз, 
правая вытянута и заведена за таз и бедро (рис.2-1). В области правой половины 
таза обнаружены: пара накладок лука (рис.2-15),  наконечник стрелы острием 
вниз (рис.2-8), поясная пряжка (рис.2-5) и нож (рис.2-7). Ниже правой ключицы, 
на ребрах, расчищено шесть наконечников стрел остриями вверх (рис.2-9-14). С 
внешней стороны левой бедренной кости лежали удила с псалиями и пряжка 
(рис.2 -2,4). За левой берцовой костью находились подпружная пряжка и стремя 
(рис.2-3,6). В южной половине могилы на наклонном приступке (на 10-20 см 
выше человека) был уложен скелет коня-подростка, на животе с подогнутыми 
ногами, головой на запад. От конского черепа имелись только нижние челюсти.

Курган 2. Насыпь округлой формы, размерами 6,4x6x0,34 м. В центре, на 
глубине 0,44 м,  расчищено могильное пятно подовальной формы, размерами 
182x1,05x0,8  м.  Могила  была  ограблена.  В  северо-западной  половине,  в 
анатомическом порядке сохранились ноги от берцовых костей, указывающие, 
что  погребенный  был  ориентирован  головой  на  северо-восток  (рис.3-1).  В 
районе голеней обнаружены пряжка и три бляхи от обуви (рис.3-20-23). выше 
левой  берцовой  кости  находились:  пара  накладок  лука,  колчанный 
крючок(рис.З-15),  поясная бляха (рис.3-16),  подпружная пряжка (рис.  3-2).  В 
верхней  части  человеческого  захоронения  найдено  ушко  от  древка  стрелы 
(рис.3-14)  и  две  бляхи  (рис.3-18,  19).  Юго-восточная  половина  могилы 



представляла  собой  приступку  на  15  см  выше  дна,  на  которой  был  уложен 
скелет  коня,  на  животе  с  подогнутыми  ногами,  слегка  заваленный  вправо, 
головой на юго-запад. Череп отсутствовал (рис.3-1) Возле левой передней ноги 
лежали два кольца (рис.3-3,4). В районе поясницы и крестца расчищено шесть 
застежек  от  пут  (рис.3-5-10),  обломанный блок  от  чумбура  (рис.3-17)  и  три 
наконечника ремней от тороков (рис.3-11-13).

Курган 3. Насыпь округлой формы, размерами 3,2x2,8x0,32 м. По центру, 
на  глубине  0,48  м,  расчищено  могильное  пятно  прямоугольной  формы, 
размерами  1,7x1,09x0,5  м.  Могила  подвергалась  ограблению.  В  северо-
восточной  половине  находились  перемешенные  кости  взрослого  человека. 
Положение черепа и общее направление смещения костей позволяют говорить о 
юго-восточной ориентации погребенного (рис.4-1). Под черепом найдены две 
серьги (рис.4-3,4). Среди дрегих костей пряжка (рис.4-6) и семь поясных блях 
(рис.4-7-13). Юго-западная половина могилы сделана в виде приступки на 8-10 
см выше дна. На ней уложен скелет коня, на животе с подогнутыми ногами, 
заваленный  влево,  головой  на  северо-запад  (рис.4-1).  Череп  смещен  с 
позвоночного  столба  на  правый  бок  и  обращен  к  северу.  Во  рту  у  него 
находились удила с псалиями (рис.4-5), а возле затылка стремя (рис.4-2). Конь 
отделен от человека оградой из двух больших валунов поставленных на ребро 
на дне ямы у приступки.

Курган 4. Насыпь округлой формы, диаметр 8,8 м, высота 0,36 м. Севернее 
центра,  на  глубине  0,8  м,  расчищено  могильное  пятно  подпрямоугольной 
формы,  размерами  1,8x1x0,46  м.  Могила  ограблена.  Южная  половина  имеет 
приступку на 4 см выше дна. На ней и частично ниже размещен скелет коня, на 
животе с подогнутыми ногами, головой на запад (рис.5-1). Задняя часть коня 
выброшена,  отсутствует также череп.  Справа,  возле  ребер,  найдена накладка 
лука  (рис.5-4),  рядом с  ней  наконечник  ремня от  обуви  (рис.5-2)  и  обломок 
поясной пряжки (рис. 5-3).  У последнего правого ребра находилось костяное 
кольцо, северная стенка могилы оформлена небольшим подбоем высотой 11см 
от дна, глубиной до Зсм. Кости человека не обнаружены.

Курган  5  .  Насыпь  округлой  формы,  размерами 2,8x2,4x0,15  м.  Северо-
восточнее  центра,  на  глубине 0,2 м,  расчищено могильное пятно,  размерами 
1,92x0,84x0,47 м, в северную часть которого входил грабительский лаз шириной 
0,48  м.  На  дне  ямы находились  четыре  больших  валунных камня  в  северо-
восточной части,  в  юго-западной лежали в анатомическом порядке берцовые 
кости  ног,  несколько  выше  них  обломки  черепной  крышки.  Ориентация 
погребенного была северо-восточной. Костей коня не обнаружено.

Курган 6. Насыпь округлой формы , диаметр 4,4м., высота 0,12 м. В центре, 
на  глубине  0,48  м,  расчищено  могильное  пятно  подовальной  формы, 
размерами1,66x1,14x0,5м.Дно  ямы  ровное.  Могила  ограблена.  В  северо-
западной  половине  находился  скелет  взрослого  человека,  кости 
разбросаны,первоначальное  положение  сохранили  ноги.Судя  по  ним  и  по 
общему смешению костей ориентация погребенного на ССВ(рис.5-5). Справа от 
черепа  найдено  ожерелье  из  восьми подвесок  (рис.5-6-13).  В  юго-восточной 
половине могилы лежал скелет коня,на животе с подогнутыми ногами, головой 



на  ЮЮЗ(рис.5-5).  Область  спины  разрушена,  черепа  нет.  Правее  шейного 
столба  лежал  псалий  (рис.5-16).  Возле  правой  передней  ноги  находились 
застежка  от  пут  (рис.5-18)  и  подпружная  пряжка  (рис.5-17),  у  левой  - 
подпружная  пряжка  (рис.5-14)  и  гвоздь  (рис.5-15).  Между  ребер  с  левой 
стороны была еще одна застежка от пут(рис.5-19).

Курган 7. Насыпь округлой формы, диаметр Зм., и высота 0,12м. Вцентре, 
на  глубине  0,34м.,  расчищено  могильное  пятно  размерами  1х  0,42  х0,4м., 
вогнуто-овальной  формы.  Дно  ямы  было  неровным  и  имело  небольшое 
повышение  в  южную  сторону.  В  могиле  находился  полуистлевший  скелет 
ребенка, на спине с подогнутыми в коленях ногами, с головой на СВВ (рис.6-1). 
На  шее  обнаружено  ожерелье  из  колокольчиков  (рис.  6-4,6,7)  и  подвески-
вставки  (рис.  6-5).  В  районе  таза  лежало  восемь  поясных блях  (рис.6-8-13), 
ниже четыре наконечника ремней (рис.6-14-17),гвоздь, вбитый в кусок дерева 
(рис.6-3) и обломок кресала (рис. 6-2). У голеней погребенного найдено по паре 
пряжек, тренчиков и наконечников ремней от обуви (рис.6-18-23).

Курган  16.  Насыпь  округлой  формы,  диаметр  4,4  м,  высота  0,19  м.  По 
центру,  на  глубине  0,4  м,  расчищено  могильное  пятно  подовальной  формы, 
размерами 1,8x0,99x0,5 м. В северной половине могилы лежал скелет взрослого 
человека, вытянуто на спине, головой на ВЮВ (рис.7-1). Его левая рука была 
согнута  в  локте  и  кистью  положена  на  таз.  В  районе  черепа  обнаружен 
керамический диск (рис.7-9), серьга (рис.7-6), и подвеска (рис.7-7) с навершием 
(рис.7-8) от второй серьги. Левее черепа лежал кинжал (рис. 7-16). Ниже правой 
руки находился нож (рис.7-15). Южная половина могилы имела пологий наклон 
до  8  см  выше  уровня  дна.  Здесь  был  уложен  скелет  коня,  на  животе  с 
подогнутыми ногами, головой на СЗЗ. Череп развернут к северу (рис.7-1). Во 
рту коня лежали удила с псалиями (рис. 7-11), слева за черепом: два тройника 
(рис. 7-12-13), пряжка от сбруи (рис.7-14) и налобная бляха (рис.7-10). По бокам 
коня находилось  по стремени (рис.7-3,5), у ребер справа подпружная пряжка 
(рис.7-4) и еще одна, за задними ногами (рис.7-2).

Курган 21. Насыпь округлой формы, диаметр 5м, высота 0,3 м. В центре, на 
глубине 0,56 м,  расчищено могильное пятно подовальной формы, размерами 
1,9x1,05x0,44  м.  Могила  граблена.  Дно  ямы ровное.  Ближе к  южной стенке 
могилы был уложен скелет коня, на животе с подогнутыми ногами, головой на 
запад (рис.8-1). Разрушена задняя часть конского скелета, нет также черепа. По 
бокам коня найдено два стремени (рис.8-3,11). В восточной части могилы, на 
конских костях и в пустом месте, лежали следующие предметы: три застежки от 
пут (рис.8-8-10), подпружная пряжка (рис.8-4), пара накладок лука (рис.8-2), два 
наконечника стрел (рис.8-12-13), панцирная пластина (рис.8-14), тесло (рис.8-
6), пряжка (рис. 8-5), а также десять блях, пряжка и наконечник ремня от пояса 
(рис. 8-7). Кости человека отсутствовали.

Курган  22.  Насыпь  округлой  формы,  диаметр  5  м,  высота  0,2  м. 
Могильного пятна под насыпью не оказалось. Около центра, на глубине 0,1 м 
обнаружены удила (рис.6-25) и псалий (рис.6-24).

В  южной  группе  был  раскопан  только  один  средневековый  курган 
расположенный южнее насыпи скифского времени (рис.1).



Курган 11. Насыпь округлой формы, диаметр 8 м, высота 0,39 м. В центре, 
на  глубине  0,52  м,  расчищено  могильное  пятно  подпрямоугольной  формы, 
размерами 2,1x1,2x0,68 м. Дно ямы ровное. В юго-восточной половине могилы 
размещался  скелет  коня,  на  животе  с  подогнутыми ногами,  головой на  юго-
запад (рис.9-1). От северо-западной половины могилы его отделяла перегородка 
из четырех камней. Во рту коня находились удила с псалиями (рис.9-7), у левой 
передней ноги стремя (рис.9-13). Второе стремя лежало за перегородкой (рис. 9-
5) рядом с костями 5арана. Здесь же лежала накладка-кант от луки :едла (рис.9-
15). Под правой задней ногой коня расчищена пряжка (рис.9-6). За перегородкой 
вдоль стенки был положен колчан (рис.9-9), в котором находились древки стрел 
со  свистунками  (рис.9-3,4,8,14),  обломки  железных  лопастей  с  круглыми 
отверстиями  и  два  костяных  наконечника  стрелы  (рис.9-11,12).  На  колчане 
лежал нож (рис.9-10) и много железного лома, среди которого были обломки 
пряжки (рис.9-2)  и  вероятно  портупейные скобы для подвешивания колчана. 
Выше колчана находилась кожаная сумка по верхнему краю которой проходил 
кожаный  ремень  с  пришитыми  к  нему  псевдопряжками  обтянутыми 
серебрянной фольгой.  К этому ремню был пришит более короткий ремень с 
бронзовым  костыльком  на  конце  (рис.  10-3).  Внутри  сумки  находилась 
сложенная шелковая одежда или просто сшитые куски шелка. Рядом с сумкой 
лежали  в  сочленении  три  бараньих  позвонка.  Помимо  этого  в  могиле 
встречались отдельные куски железа и дерева. Скелет коня, а также колчан и 
сумка были положены на деревянный подстил в виде толстых (2-3 см) плах. 
Сумку с колчаном плахи накрывали еще и сверху.

Облик сопроводительного инвентаря раскопанных погребений безусловно 
позволяет  отнести  их  к  древнетюркскому  времени  (V-XI вв  н.э.  ).  Курганы 
центральной  группы  в  целом  принадлежат  к  катандинскому  этапу 
древнетюркской культуры (вторая половину VII- первая половина VIII вв. н.э.). 
Об этом свидетельствуют предметы, имеющие датирующее значение. Нижнюю 
границу очерчивают наборные пояса из квадратных и сегментовидных блях с 
прямоугольными прорезями ( курганы 2,3,7,21), предметы обувной гарнитуры 
(курганы  2,4,7),  серьги  со  шпеньком,  валиком  или  выемкой  под  подвеску 
(курганы  3,16),  S-  видные  пса  л  ии  (курганы  1,16),  луки  с  двумя 
трапециевидными срединными накладками (  курганы 1,2,4,21),  бронебойные, 
трех-четырех-гранные  наконечники  стрел  пулевидной  формы  с 
цилиндрическим  упором  (курганы  1,21).  Все  перечисленные  типы  вещей 
появляются  не  ранее  середины VII  в.  н.э.  (Гаврилова,  1965,  с.61,  64,  87-89; 
Савинов, 1982, с. 112, 113; Овчинникова, 1990, с.132, 133; Худяков, 1986, с.149, 
150).  Довольно  узкую  хронологию  имеют  стремена  из  рассматриваемых 
погребений (курганы 1,3, 16, 21). Сочетание таких признаков оформления, как 
вертикальные  петли  треугольной  и  овальной  формы,  округлые  дужки, 
неширокие  прогнутые  подножки  характерны  для  экземпляров  VII-  первой 
половины VIII вв. н.э. ( Гаврилова, 1965, рис.8; Овчинникова, 1990, с. 106, 107; 
Васютин,  1994,  с.  59,  61).  Подобную  картину  дает  и  анализ  костяных 
подпружных пряжек  (курганы  1,2,6,16,  21).  Невыделеннорамчатые  пряжки  с 
прямой дужкой (рис.5-14)  заканчивают свое развитие в VII  в.  н.э.,  такие же 



пряжки, но с овальной (арочной ) дужкой (рис.5-17, 6-2) и выделенно-рамчатые 
пряжки с полукруглыми вырезами на бортиках (рис.2-6, 6-4)  характерны для 
VII-  первой  половины  VIII  вв.  н.э.  (Неверов,  1985,  с.201,  202).  Самыми 
поздними в нашей серии являются типы с округлой или овальной рамкой четко 
отделенной  от  щитка  глубокими  вырезами  или  уступами,  с  шириной  рамки 
равной или превосходящей щиток (рис.3-2, 8-4) - не ранее VIII в. н.э. Верхняя 
хронологическая  граница  определяется  стержневыми  псалиями  с  загнутым 
верхним  и  расплющенным  нижним  концами  (курган  3)  и  кольчатым 
ложновитым псалием (курган 22). Архаичные по своей форме они восходят к 
раннекудыргинским типам и бытуют до середины VIII в. н.э. (Гаврилова, 1965, 
рис.15, табл. Х-9; Кубарев, 1985,  рис.5-2; Овчинникова, 1990, с.95, 96; Васютин, 
1994, с.61, 63, рис. 1,3). Ограничивают верхнюю дату и удила с псалиями из 
кургана  1.  Так  псалии  уже  имеют  не  простую  S-видную  форму  с  слегка 
приплюснутыми  концами,  как  в  кургане  16,  а  их  окончания  оформлены: 
шарообразно  -  нижние,  сапожком  -  верхние.  Если  нижние  детали  вполне 
традиционны, то верхнее новы для катандинского периода и очевидно могли 
появиться около середины VIII  в.  н.э.  То же самое можно сказать и о скобе 
одного из псалиев. Она откована не из прута, как у второго псалия, а вырублена 
из  пластины и  снабжена  двумя отверстиями,  отдельно  для  удил  и  уздечных 
ремней.  Подобные  скобы  характерны  для  более  поздних  периодов,  но 
возникнуть могли в конце катандинского этапа (Гаврилова, 1965, с.81; Савинов, 
1982, рис.12-1). Удила из этого набора с двукольчатыми окончаниями внешних 
звеньев в виде цельной неравной восьмерки появляются в конце VII в. н.э., но 
массвое их употребление начинается с VIII-IX вв. н.э. (Неверов , 1992, с. 146).

Говоря о внутренней хронологии погребений центральной группы следует 
отметить,  что  наиболее  ранними  являются  курганы  6,  3,  16,  а  наиболее 
поздними курганы 21,2,1.

Датировку кургана 11 из южной группы следует рассмотреть отдельно. В 
нем содержатся предметы, как очень архаичные по своей форме, так и вещи, 
появление которых связывают с катандинским периодом. К первым относятся 
костяные  наконечники  стрел  с  раздвоенным  насадом,  редкие  уже  для 
кудыргинского  этапа.  По  сечению  пера  они  близки  позднебуланкобинским 
(Худяков  ,  1986,  рис.58-7,13,14).  Бляхи  украшающие  сумочку  своей  формой 
напоминают псевдопряжки VI в. н.э. (Гаврилова, 1965, с.43). Роговые псалии с 
железными скобами появляются  около середины VII  в.н.э.  (Гаврилова,  1965, 
с.80,  рис.8-10)  и  могут  служить  верхней  хронологической  границей. 
Катандинский облик имеют и стремена.  Курган 11 вероятно является самым 
ранним из  древнетюркских погребений Катанды -  3.  Его следует  датировать 
серединой,  скорее  даже  второй  четвертью  VII  в.н.э.,  когда  только  начинают 
вырабатываться  новые  признаки  оформления,  в  первую  очередь, 
функционально значимых вещей.

Погребальный  обряд  раскопанных  курганов  захоронение  человека  в 
сопровождении  коня,  с  противоположной  ориентацией,  где  конь  чаще  всего 
погребен  на  приступке  выше  человека  и  иногда  разделен  с  ним  стенкой, 
характерен  для  памятников  древнетюркской  культуры Горного  Алтая  и  ряда 



сопредельных территорий. Носителями этого обряда являлись древние тюрки - 
создатели  Тюркских  каганатов.  Время  сооружения  курганов  Катанды  -  3 
соотносится с существованием II Восточно-Тюркского каганата (682-745 гг) и 
возможно  с  пребыванием  в  Горном  Алтае  Чабыш  -  кагана  (630-650  гг). 
Обращает на себя внимание значительное количество кенотафов в Катанде -3 
(курганы 4, 21, 11), очевидно связанное с частым ведением военных действий в 
Южной  Сибири  в  это  время.  Подобная  картина  наблюдается  и  на  других 
памятниках Горного Алтая (Кубарев, 1985).
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Подписи к рисункам:

Рис.1. Катанда - 3. План могильника (центральная и южная группы)
Рис. 2. Катанда - 3. Курган 1. 2-4, 5-7 - железо, 8,9,13,14 -железо, дерево, 10, 

11 - железо, дерево, кость, 6,15 - кость.
Рис.3. Катанда - 3. Курган 2. 2-14, 17- кость, 15-16 - железо, 18-23 - бронза, 

кожа, железо.
Рис.4. Катанда - 3. Курган 3. 2,5,6 - железо, 3,4 - позолоченная бронза, 7-13 

- бронза, кожа.
Рис.5. Катанда -3. Курган 4. 1-4, Курган 6. 5-19. 2,3,7,10,12 - бронза, 4,14,17 

- 19 - кость, 16 - рог, 15 - железо, 6,9,13 - позвонки, 8,11 - зубы марала.
Рис.6.  Катанда  -3.  Курган  7.  1-23,  курган 22.  24,25.  2,24,25  -  железо,  3- 

бронза, дерево, 4-13 - позолоченная бронза, 14-23 - бронза, кожа.
Рис.7 Катанда -3. Курган 16. 2,4 - кость, 3,5,10 - 16 - железо, 6,7 - бронза, 8 - 

позолоченная стекловидная паста, бронза, 9 - керамика.
Рис.8  Катанда  -3.  Курган  21.  2,4,8,9,10  -  кость,  3,5,6,11  -14  железо,  7  - 

бронза, железо, кожа.
Рис. 9. Катанда -3. Курган 11. 2,5,6,13 - железо, 3,4,8,14 - железо,  кость, 

дерево, 7 - железо, рог, 10 -  железо, дерево, 9 - береста, 11,12,15 - кость.
Рис.10. Катанда -3. Курган 11. 1,2 - накладки на бок колчана, дерево, 3 - 

сумка, кожа, шелк, серебряная фольга, бронза.


