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СРОСТКИНСКИЙ МОГИЛЬНИК 
(раскопки М.Н.Комаровой в 1925 г. и 

С.М.Сергеева в 1930 г.)

Средневековый  могильник  у  с.  Сростки 
Алтайского  края  до  сих  пор  остается  одним из 
наиболее  ярких  памятников  культуры  северо-
алтайских племен конца 1 - самого начала I) тыс. 
н.э.,  названной  М.П.  Грязновым  по  этому 
могильнику - сросткинской (Грязнов, 1956, с. 145 - 
152).  В  последние  десятилетия  широкую 
известность сросткинской культуре принесли как 
многочисленные открытия новых памятников на 
Северном Алтае и юге Западной Сибири, так и 
длительная  дискуссия  по  вопросам  ее 
хронологии  и  особенно  этнической 
принадлежности. Обзор литературы на эту тему 
может  стать  предметом  самостоятельного 
научного исследования. Вместе с тем, как это ни 
удивительно,  но  материалы  самого 
Сросткинского  могильника,  за  исключением 
вещей,  выборочно  включенных  в  работы 
обобщающего  характера  (Киселев,  1951,  табл. 
VIII; Могильников, 1981, рис. 27; Савинов, 1984, 
табл. VII; 1994, табл. XIII; Худяков, 1986, рис. 85 и 
др.),  остаются  практически  неопубликованными 
Необходимость  введения  их  в  научный  оборот 
очевидна, хотя сделать это полностью уже вряд 
ли  возможно,  так  как  исследование 
Сросткинского  могильника  имеет  длительную  и 
не совсем простую историю.

В 1925 г.  сотрудник Бийского  краеведческого 
Музея М. Д. Копытов раскопал 26 курганов около 
с. Сростки в 25 км от г. Бийска. К сожалению, как 
отмечает  один  из  исследователей  сросткинской 
культуры  С.В.  Неверов,  несоблюдение 
элементарных  требований  научных  раскопок  и 
отсутствие отчета практически свели его усилия 
на  нет"  (Неверов,  1980,  с.96-97).  Сохранилась 
только  коллекция  великолепных  вещей,  в  том 
числе  знаменитый  "сросткинский  палаш"  (всего 
226  предметов),  свидетельствующая  о  былом 
богатстве  раскопанных  захоронений  (Бийский 
Музей,  колл.  №849).  На  материалах  раскопок 
М.Д.  Копытова  М.П.  Грязновым  первоначально 
была выделена "III  стадия железной культуры на 
Алтае" (Грязнов, 1930). Однако в полном объеме 
находки  из  курганов,  раскопанных  М.Д. 
Копытовым, так и не были опубликованы. В том 
же  1925  г.  отрядом  Алтайской  археологической 
экспедиции  Этнографического  отдела  Русского 
Музея  (нач.  экспедиции  С.И.  Руденко)  под 
руководством М.Н. Комаровой было раскопано 11 
курганов  Сросткинского  могильника.  Все 
материалы  и  копия  Отчета  поступили  в 
Государственный Эрмитаж (колл. № 4381/. Всего 
в  этой  коллекции  92  номера  хранения,  но 
количество  вещей  значительно  больше1.  В 

1 Пользуюсь  случаем  принести  глубокую 
благодарность  за  помощь  в  работе  с  материалами 

Архиве ИИМК РАН хранится Открытый лист С.И. 
Руденко на проведение полевых исследований в 
1925  г.,  где  раскопки  Сросткинского  могильника 
не  обозначены.  Очевидно,  решение  о 
проведении  этих  работ  было  принято  уже  на 
месте,  после  известия  о  раскопках  М.Д. 
Копытова.  В  Архиве  Российского 
Этнографического Музея (ранее - ГМЭ), по линии 
которого  в  свое  время  была  организована 
Алтайская  археологическая  экспедиция  1925  г., 
никаких данных по этому поводу не сохранилось, 
а  материалы  раскопок  М.Н.  Комаровой  так  и 
остаются  неопубликованными.  В  копии  Отчета 
М.Н.Комаровой  об  остальных  (не  раскопанных 
курганах)  говорится,  что  они  "имеют  весьма 
неопределенную  форму  и  осталось  не 
выясненным  являются  они  могилами".  Вопреки 
этому сомнению, в 1930 г. экспедицией Общества 
изучения  Сибири  под  руководством 
С.М.Сергеева  было  раскопано  еще  6  курганов 
Сросткинского  могильника.  Все  материалы  и 
Дневник  С.М.Сергеева  также  поступили  в 
Государственный Эрмитаж (колл. 1285). Всего в 
коллекции  169  номеров  хранения,  но 
фактическое число предметов также превышает 
это количество.

В1965 г. материалы кургана 2 из раскопок СМ. 
Сергеева  были  опубликованы  А.А.  Гавриловой 
(Гаврилова, 1965, с. 69-70, рис. 11). Сведения об 
остальных  курганах  на  основании  Дневника  С. 
М.Сергеева и Эрмитажной коллекции содержатся 
в  одной  из  наших  работ  (Савинов,  1995). 
Представляетея  целесообразным  объединить 
материалы  раскопок  М.Н.Комаровой  и 
С.М.Сергеева,  хранящиеся  в  собрании 
Государственного  Эрмитажа  и  наиболее  полно 
характеризующие  Сросткинский  могильник  в 
рамках одной статьи.

Раскопки М.Н.Комаровой, 1925 г.

Описание курганов дается по копии Отчета с 
включением расширенной характеристики вещей 
из  Эрмитажной  коллекции.  В  остальном 
изложение близко к тексту Отчета.

Сросткинский могильник находится в 25 км от 
г.  Бийска.  Расположен  на  высоком  яру  правого 
берега Катуни, в 350-500 м к северо-востоку от с. 
Сростки. Высота яра в среднем над уровнем реки 
достигает  50  м.  По  форме  яр  приближается  к 
округлому  холму,  имеющему  слабый  наклон  с 
севера на юг. 

Могильник  курганного  типа,  расположен  на 
вершине  холма.  Всего  насчитывается  около  40 
курганов;  из  них  26  курганов  были  раскопаны 
МД.Копытовым.  Алтайской  археологической 
экспедицией  раскопано  11  курганов. 
Раскопанные  курганы  имеют  вид  округлых 
плоских  земляных  насыпей,  высотой  над 
поверхностью земли от 0,3 до 1 м и диаметром 

Сросткинского  могильника  сотрудникам 
Государственного Эрмитажа М.П. Завитухиной и Л.Л. 
Барковой



от  5,6  до  8,3  м.  Устройство  почти  всех 
погребений  и  обряд  оказались  одинаковыми. 
Исключение  составляют  несколько  могил,  где 
костяков  человека  не  обнаружено,  а  найдены 
только  остатки  обугленных  костей.  В 
большинстве  курганов  на  дне  могильной  ямы 
(длиной от 1,8 до 2,2 м, шириной от 0,8 до 1,1 м, 
глубиной от 0,8 до 1,6 м) находилась берестяная 
подстилка, на которой лежал скелет человека на 
спине  с  вытянутыми  вдоль  туловища  руками, 
ориентированный  головой  на  северо-северо-
восток.  Кроме  человеческих  скелетов,  в 
погребениях  найдены  отдельные  кости  барана, 
различные  украшения  и  предметы  обихода  из 
меди,  кости  и  железа.  Все  могилы,  за 
исключением могил 2,4,5 и 6, оказались частично 
или полностью разграбленными, благодаря чему 
порядок расположения костей и предметов в них 
был почти всегда нарушен. 

Сводные данные о размерах раскопанных 
курганов ( в м )

№ 
кург.

Насыпь Могильная яма

диаметр высот
а

глубина длина ширин
а

1 6,3 0,3 1,45 1,8 0,97
2 5,7 0,3 0,86 1,2 0,88
3 5,6 0,4 1,25 1,9 0,9
4 7 0,5 1,2 2 1,1
5 5,5 0,4 1,6 1,7 0,8

6а 7,6 1,1 1,1 1,9 1,2
6б 7,6 1,1 1,2 1.9 0,9
7 8,3 1 1.1 1,5 1,1
8 7,1 0,5 1,1 1,5 1,1
9 4,8 0,4 1,3 1,8 0,9

10 6,1 0,3 0,95 1,5 0,75
11 6,9 1 1,3 1,9 0,9

Курган 1 (колп. 4381, №№ 1-5). На глубине 1 
м в заполнении ямы попадались угли; на глубине 
1,2  м  -кусочки  бересты;  на  глубине  1,45  м 
находились кости взрослого человека и ребенка. 
Кроме берцовых костей и стопы,  кости  скелета 
взрослого  человека  нарушены.  Кости  ребенка 
располагались  с  левой  стороны  от  скелета 
взрослого, также в беспорядочном состоянии. В 
погребении найдены: бронзовая пряжка с острым 
носиком и фигурной рамкой (Табл. 1, 1), круглая 
железная пряжка с подвижным язычком (Табл. I, 
4), стеклянная бусина конической формы (Табл. I, 
2), железные гвоздевидные заклепки (Табл. 1,3), 
обломок  железного  предмета  -  внешнее кольцо 
удил ? (Табл. I, 5).

Курган 2 (колл, 4381, №№ 6-25). Погребение 
с  трупосожжением.  На  глубине  0,86  м 
посередине  могильной  ямы  находились 
сожженные  кости  человека.  На  том  же  уровне 
найдены  многочисленные  предметы 
сопроводительного  инвентаря.  Около  остатков 
сожжения  находились  железные  петельчатые 
стремена  (Табл.  II,  5),  удила  с  "8"-образним 

окончанием  звеньев  с  роговыми  эсовидными 
псалиями  (Табл.  II,  9)  и  астрагал  барана.  В 
северной части могилы обнаружены берестяной 
колчан  с  "пачкой"  спекшихся  железных 
наконечников стрел - не менее 12 экз. (Табл. II, 
1). Около нижнего конца колчана найдены бусы - 
11  экз.  (Табл.  II,  2)  и  медный  перстень  с 
бирюзовой вставкой (Табл.  II,  3).  Под колчаном 
лежал  железный  палаш  в  ножнах,  от  которых 
сохранились  бронзовый  орнаментированный 
наконечник  (Табл.  II,  4)  и  кожаные  ремни 
портупейного  набора  с  большим  количеством 
бляшек различных типов (круглых, сердцевидных 
- 12 экз., в виде розеток - 49 экз., квадратных с 
прорезями  для  ремешков),  пряжками  (8  экз.), 
обоймами  и  наконечниками  (Табл.  III).  Не 
исключено,  что  в  данном  случае  вместе 
объединены  детали  портупейного  набора  и 
пояса,  к  которому крепился палаш.  На колчане 
сверху  лежал  железный  нож  в  берестяной 
орнаментированной  обкладке  (Табл.  II,  6). 
Севернее  колчана  находились  две  костяных 
круглых обоймы (Табл. II, 8), южнее — железный 
стержень  неизвестного  назначения.  Около  него 
лежали  костяная  пряжка  и  точильный  камень. 
Между стременами находились железный топор -
тесло и медный бубенчик. По-видимому, к этому 
же  погребению  относятся  две 
орнаментированные бляшки ромбической формы 
на  шпеньках  (Табл.  II,  7).  В  западной  части 
могилы найдены ключицы и крестец барана. Дно 
могилы было выстлано берестяной подстилкой.

Курган 3 (колл, 4381, №№ 26- 29). Погребение 
нарушено. На глубине 1,25 м обнаружены кости 
человека  в  беспорядочном  состоянии;  кроме 
берцовых  и  стоп,  которые  сохранили 
первоначальное  положение.  В  погребении 
найдены  следующие  вещи:  железное  кольцо  с 
выступами -около ступни правой ноги (Табл. I, 7); 
железный крюк на кольце - рядом с кистью руки 
(Табл.  I,  9);  костяная  пряжка  с  подвижным 
язычком- около правой бедренной кости (Табл. I, 
6).  Кроме  того,  среди  костей  найдены обломки 
сильно  коррозированных  железных  предметов 
наконечники стрел? (Табл. I,  8);  и два позвонка 
животного. 

Курган 4 (колл. 4381, №№ 30- 46), На глубине 
1,2  м  находился  скелет  человека  в 
ненарушенном  состоянии  (только  некоторые 
кости  имели  небольшое  смещение).  Почти  все 
найденные предметы лежали с правой стороны 
от  погребенного  Около  самого  черепа  был 
положен  железный  топор-тесло  (Табл.  IV,  8). 
Ниже тазовых костей найдены: железный палаш 
с напускным перекрестием, обернутый в бересту 
(Табл. IV, 11); наконечники стрел -один костяной 
(Табл.  IV,  9)  и  пять  железных  (Табл.  IV,  6); 
костяной  стержень  с  изображением  головы 
животного  (Табл.  IV,  1);  две  костяные пряжки с 
острым  носиком  (Табл.  IV,  3,4);  две  срединные 
накладки лука (Табл. IV, 10), Кроме того, к этому 
погребению относятся железный нож (Табл, IV, 2); 
костяная  застежка  крыловидной  формы  с 



отверстием  (Табл.  IV,   5);  обломок  круглого 
железного  украшения,  обложенного  берестой 
(Табл. IV, 7). 

Курган 5 (колл. 4381, №№47- 65). Погребение 
с трупосожжением. В заполнении могильной ямы 
на разной глубине находились кусочки бересты. 
В северной части ямы обнаружены кости стопы 
человека  в  ненарушенном  положении. 
Посередине  ямы  на  дне  лежали  остатки 
сожженых  костей  человека.  В  западной  части 
могилы  найдены  разнообразные  предметы: 
несколько  железных  наконечников  стрел  -  не 
менее 7 экз. (Табл. V, 3). Два из них с костяными 
насадами-свистунками  (Табл.  V,  2);  железная 
изогнутая пластина -скоба от крепления колчана 
{Табл.  V,  6);  точильный  камень  (Табл.  V,  10); 
железный  стержень  (напильник  ?)  с  костяной 
рукояткой (Табл. V, 12); срединные накладки лука 
(Табл. V, 4); пряжка с острым носиком (Табл. V, 1); 
отдельные  кусочки  железа.  В  южной  части 
могильной ямы найдены железный нож (Табл. V, 
7)  и  три позвонка от  крестца  животного.  Кроме 
того,  из  этого  погребения  происходят  два 
костяных вкладыша от лука (Табл. V, 5); железная 
накладка с перемычками на обратной стороне - 
ножны? (Табл.  V,  11);  два  подвижных  крюка  на 
кольцах (Табл. V, 13); железный стержень (Табл. 
V, 8); железный крюк (острога ?) с острым концом 
на круглом слегка изогнутом стержне (Табл. V, 9).

Курган  6 (колл,  4381,  №№  66-  79).  В  этом 
кургане обнаружены две могилы, отмеченные как 
"а" и "б.

Могила "а". На дне могильной ямы находился 
скелет  человека,  частично  сохранивший 
первоначальное  положение  -на  спине  с 
вытянутыми вдоль туловища руками, головой на 
северо-северо-восток.  По  тазовым  костям 
проходил  кожаный  пояс,  украшенный 
бронзовыми  гладкими  прямоугольными 
бляшками с Т"- видными тройниками и пряжкой 
(Табл. VI, 1). С правой и левой стороны от черепа 
найдены железные наконечники стрел (Табл. VI, 
7). В южной части могилы, около правой тазовой 
кости,  находился  железный  нож  (Табл.  VI,  4). 
Здесь  же  найдены:  круглая  железная  пряжка  с 
подвижным  язычком  (Табл.  VI,  6),  железный 
наконечник  стрелы  с  насадом-  свистункой, 
костяная  пластинка  и  костяной  наконечник 
стрелы (Табл. VI, 9,10). В северной части могилы, 
у  самой  стенки,  была  положена  свернутая 
береста.  Около  ступни  правой  ноги  найдены 
железные  однокольчатые  удила  (Табл.  VI,  8)  и 
костяная  застежка  (Табл.  VI,  2).  В  восточной 
части  могилы  лежала  лопатка  барана.  Кроме 
того, из этого погребения происходит бронзовая 
ажурная  подвеска  с  изображением  птицы  с 
расправленными  с  расправленными  крыльями 
(Табл.  VI,  3),  кусок  кожи  и  обломки  железных 
предметов.

Могила  "б". Погребение  было  в  полном 
беспорядке.  В  заполнении  могильной  ямы  на 
разной  глубине  встречались  куски  бересты  и 
отдельные кости человека. На дне ямы найдена 

плоская костяная пряжка - блок (Табл. VI,5).
Курган  7. Погребение  с  трупосожжением. 

Форма  могильной  ямы  неопределенная. 
Сожженные  кости  человека  сложены  на  куске 
бересты. Создается впечатление, что кости были 
сожжены  и  потом  закопаны  в  яму.  Предметов 
сопроводительного инвентаря не обнаружено.

Курган 8. Погребение нарушено. В заполнении 
могильной  ямы на  разной  глубине  встречались 
кости  человека.  Предметов  сопроводительного 
инвентаря не обнаружено.

Курган 9. Погребение нарушено.  На  глубине 
1,3 м обнаружен череп человека; причем, нижняя 
челюсть  находилась  выше  черепа.  Рядом 
располагались  остатки  трупосожжения. 
Предметов  сопроводительного  инвентаря  не 
обнаружено.

Курган  10. Погребение  нарушено.  В 
заполнении  могильной  ямы  на  разной  глубине 
находились  кости  человека.  В  северной  части 
ямы  была  положена  берестяная  подстилка. 
Предметов  сопроводительного  инвентаря  не 
обнаружено.

Курган  11. (колл.  4381,  №№  80-92). 
Погребение  с  сожжением.  Сожженные  кости 
человека на дне могильной ямы сложены в кучку; 
с  ними  найдено  два  позвонка  животного.  В 
разных  местах  ямы  найдены:  две  костяных 
пряжки  с  острым  носиком  (Табл.  I,  11,12); 
обломки железного ножа (Табл. 1,10) и кинжала? 
(Табл.  I,  19);  три  железных  наконечника  стрел 
(Табл. I, 17); обломок звена железных удил (Табл. 
I,  16);  костяные  орнаментированные  псалии  с 
"сапожком",  один  из  них  обломан  (Табл.  I,  15); 
тонкая  костяная  пластинка,  украшенная  косой 
штриховкой (Табл. I, 13); пять астрагалов барана. 
В  разных  местах  могильной  ямы  встречались 
отдельные обломки железных предметов. Кроме 
того,  к  этому  погребению  относится  круглое 
навершие железного предмета с прочерченными 
прямыми линиями - тамгой? (Табл. I,  18). и две 
железные скобы (Табл. I, 14).

Антропологические определения
Курган 1 - взрослый мужчина и ребенок
Курган 3 - взрослый мужчина 
Курган 4 - мужчина 
Курган 5 - мужчина 
Курган 6 - юноша (могила "а") 

юноша (могила "б") 
Курган 8 -взрослая женщина 
Курган 9 - взрослая женщина 
Курган 10- взрослый мужчина 
Курган 11- взрослый мужчина
Кости животных 
Курган  1  -  ребро  лошади  и  пять  позвонков 

барана
Курган 3 - два позвонка и крестец барана
Курган 5 - пять позвонков от крестца барана и 

один поясничный 
Курган 6 - одна лопатка барана 
Курган  8  -  один  позвонок  барана,  семь 

хвостовых позвонков лошади



Раскопки С.М. Сергеева. 1930 г.
Всего  С.М.  Сергеевым  было  раскопано  6 

курганов. В Эрмитаже хранятся Дневник раскопок 
С.М.Сергеева  и  Приложение  к  нему.  В 
Приложении  приводятся  план  могильника, 
фотографии  местности  и  могильника,  сводная 
Таблица  типов  вещей  -  всего  33  предмета  (в 
основном из кургана 2).  Дневник С.М. Сергеева 
написан  достаточно  подробно:  основное 
содержание его сводится к следующему. 

Курганный могильник расположен к востоку от 
с. Сростки на правом высоком берегу р. Катуни в 
местности, называемой "Крутой солонец". Здесь 
на  слегка  покатой  к  югу  площадке, 
оканчивающейся  крутым  спуском  к  реке, 
находится  около  60  курганов  (по  Отчету  М.Н. 
Комаровой  -  около  40),  сгруппированных  в 
несколько  рядов,  вытянутых  с  севера  на  юг. 
Курганные насыпи слегка продолговатой формы, 
высотой от 0,65 до 1,3 м и в окружности от 18 до 
35  м.  Около  некоторых  курганов  сохранились 
следы округлых ровиков, откуда вероятно брали 
землю для сооружения курганных насыпей. Все 
курганы  были  раскопаны  С.М.  Сергеевым 
"колодцем" / 3 х 3 м/.

Курган 1 - по описи 9 /(колл. 1285, №№1-15). 
Насыпь  почти  полностью  уничтожена 
проходящей  через  нее  дорогой.  На  уровне 
древней поверхности выявлено могильное пятно 
размером 2,1 х 1,1 м, вытянутое в направлении 
В-3.  На  глубине  0,65  м  обнаружены  остатки 
мужского скелета с вытянутыми вдоль туловища 
руками и ногами, головой на В. На правой руке 
погребенного  находился  берестяной  колчан 
(общая  длина  колчана  0,85  м,  ширина  внизу  - 
0,35 м, вверху - 0,18 м). В колчане находилось 9 
(?) железных наконечников стрел (Табл. VII, 1), а 
также  напильник,  названный  С.М.  Сергеевым 
"наконечником дротика"  (Табл.  VII,  5).  Слева от 
колчана на правой бедренной кости находились 
костяные  накладки  лука  -  две  боковые  и 
срединная.  Под  колчаном  обнаружена 
прямоугольная  пластинка  из  рога  -"вкладыш" 
(Табл.  VII,  2).  Около  коленного  сустава  левой 
ноги - крестец овцы. 

Курган 2 -  по описи 10 (колл.  1285,  №№ 16- 
185).  Это  одно  из  самых  богатых  погребений 
Сросткинского  могильника.  Курганная  насыпь 
была уничтожена ямой для установки межевого 
столба,  затем перенесенного в  другое место,  и 
проходившей через курган проселочной дорогой. 
На  глубине  0,3  м  выявлено  могильное  пятно 
размером 1,8  х  0,97,  вытянутое  в  направлении 
В-3.  На  глубине  0,72  м  находилось  скопление 
большого  количества  вещей  -  всего  169 
предметов (Табл. VIII, IX; VII, 6) перечисленных в 
публикации  А.Л.  Гавриловой.  Между  тем,  в 
Дневнике  С.М.  Сергеева  показано  их  взаимное 
положение, отражающее обрядовую ситуацию. В 
западной  части  могильной  ямы  находился 
железный кельт; около него - кости овцы (нога и 
позвонки).  К  северу  от  них-  два  поставленных 

стоймя железных стремени. К востоку -  остатки 
берестяного  колчана  со  "слившимися  в  массу" 
железными  наконечниками  стрел.  Параллельно 
колчану  лежал  железный  меч  (палаш).  К 
креплению  колчана  и  палаша  относились 
многочисленные  детали  портупейных  наборов. 
Около  некоторых  из  них  еще  сохранились 
остатки  кожи.  Среди  этих  бляшек, 
расположенных  "изогнутыми  пере-
крещивающимися  рядами  в  несколько  слоев" 
найдены  также  пряжки,  наконечники  ремней  и 
другие  предметы.  К  северу  от  колчана  - 
железные  удила  с  одним  костяным  псалием, 
точильный брусок  и  китайская  монета  (по  С.М. 
Сергееву -VII-X вв.; по А.А. Гавриловой - выпуска 
766  -  780  гг.).  Около меча  -накладки  лука  (две 
боковые  и  одна  срединная)  и  несколько 
стеклянных  бус.  К  востоку  от  места  скопления 
инвентаря "скудные остатки пепла. По-видимому, 
-  заключает  С.М.  Сергеев,  -  погребение  это 
сопровождалось  обрядом  полного 
трупосожжения".

Курган  3 -по  описи  11  (колл,  1285,  №  186). 
Курганная насыпь высотой 0,24 м и диаметром 
около  6  м;  посередине  круглая  воронка  от 
грабительского  раскопа.  На  глубине  0,58  м 
найдены  бедренная  и  лучевая  кости  человека. 
Немного  ниже  -  могильное  пятно, 
ориентированное с В на 3, размером 1,65 х 0,8 м. 
На глубине 0,8 м - "кучка" разрозненных костей 
мужчины  престарелого  возраста.  Среди  них 
найдена железная плохо сохранившаяся пряжка.

Курган 4 -  по описи 12 (колл.  1285, №№ 187 
-190).  Насыпь  кургана  едва  выделялась  над 
поверхностью земли. На глубине 1 м выявлено 
могильное  пятно  размером  1,05  х  0,52  м, 
вытянутое в направлении В-3. На глубине 1,05 м 
находился  скелет  ребенка  (девочки),  покрытый 
берестой. Фрагменты бересты, поставленной на 
"ребро",  прослеживались и по краям могильной 
ямы.  Положение  погребенной  -  вытянуто  на 
спине, головой на 3. У правого плеча - несколько 
крестцовых  позвонков  овцы.  В  области  таза 
найдены  куски  распавшегося  железного 
предмета (нож ?). На груди - 3 бусины, одна из 
которых  "пристала  к  бесформенному  кусочку 
железа".

Курган 5 -по описи 13 ( колл. 1285, №№ 191- 
98).  Невысокая  сильно  расплывшаяся  насыпь 
диаметром  около  6  м,  посередине  следы 
грабительских  раскопок.  На  глубине  1,5  м 
обнаружена  "кучка"  разрозненных  костей 
взрослого  человека.  Судя  по  положению 
отдельных  нетронутых  костей,  положение 
погребенного  -головой  на  В.  Среди  костей 
найдены  5  плохо  сохранившихся  железных 
наконечников  стрел  (Табл.  VII,  8),  железные 
удила (Табл. VII, 7) и две костяных пряжки (Табл. 
VII, 3). 

Курган  6 -по  описи  14  (  колл.  1285,  № 199). 
Курганная  насыпь  едва  заметна  над 
поверхностью земли, слившаяся с раскопанным 
ранее  (?)  высоким  курганом.  На  глубине  0,5  м 



выявлено могильное пятно размером 1,83 х 0,73 
м, ориентированное с В на 3. На глубине 1,5 м 
находился  скелет  женщины.  Положение 
погребенной - вытянуто на спине, головой на В. У 
левого локтевого сустава найден железный нож 
(Табл. VII, 4). В заполнении и на дне могильной 
ямы встречены кусочки древесного угля.

Таким образом, мы имеем достаточно полное 
представление об обряде погребения и составе 
предметов  сопроводительного  инвентаря  17 
курганов Сросткинского  могильника  (  11 из  них 
раскопано М.Н. Комаровой и 6 - СМ. Сергеевым). 
По  всем  признакам  они  очень  близки  между 
собой  и  представляют  один  период 
существования могильника. Комплекс предметов 
сопроводительного  инвентаря  из  погребений 
раскопанных М.Н. Комаровой и СМ. Сергеевым, 
обычен  для  сросткинской  культуры  и  может 
считаться эталонным для  ее северо-алтайского 
варианта (Савинов, 1984, с. 110-111; 1994, табл 
XIII). Для него характерны: костяные и бронзовые 
пряжки  с  острым  носиком,  преимущественно 
плоские  (или  уплощенные)  ромбические 
наконечники стрел, удила с большими внешними 
кольцами  и  изогнутые  роговые  псалии, 
срединные накладки луков, топоры-тесла, крюки 
на  кольцах,  поясные  и  портупейные  наборы  - 
гладкие и орнаментированные, бляшки-розетки и 
др.  В  отличие  от  культуры  восточно-
казахстанских  кимаков  и  одновременных 
памятников  Западного  Алтая,  материальный 
комплекс  северо-алтайского  варианта 
сросткинской  культуры  отличается  известной 
простотой  форм  предметов  и  приемов  их 
орнаментации.  Установленная  дата  его 
существования -от середины IX до начала XI вв. 
н.э.  (скорее  всего,  вторая  половина  этого 
периода).

С точки зрения погребального обряда особый 
интерес  представляют  захоронения  но  обряду 
трупосожжения, составляющие около трети всех 
раскопанных  погребений:  5  из  них  открыто 
М.Н.Комаровой  и  С.М.Сергеевым  (  кург.  2).  Из 
раскопанных М.Н.Комаровой (курганы 2,5,7,9,11) 
наиболее богатым оказалось захоронение в кург. 
2,  где  остатки  трупосожжения  с 
многочисленными  вещами,  составляющими 
комплекс  предметов  снаряжения хорошо 
вооруженного  всадника  и  его  коня,  находились 
на дне (посередине) могильной ямы. Тоже самое 
зафиксировано  в  кург.  2,  раскопанном  С.М. 
Сергеевым.  По  обряду  погребения 
(трупосожжение)  и  характеру  размещения 
инвентаря  ("кучкой"  вместе  с  остатками 
сожжения)  они  наиболее  близки  культуре 
енисейских кыргизов, хотя сами вещи по общему 
облику  и  несколько  отличаются  от  кыргызских. 
Следует  отметить,  что  многие  из  найденных 
здесь  вещей  по  формам  и  характеру 
орнаментации  сближаются  с  горно-алтайскими 
этого же времени и даже среднеазиатскими. Так, 
декорировка  узды  и  портупейных  наборов 

бляшками-розетками была характерна более для 
Средней Азии,  чем  для  Южной  Сибири.  Кроме 
того, погребенные по обряду трупосожжения, во-
всяком  случае  в  этих  двух  курганах, занимали 
явно  более  высокое  (или  иное)  социальное 
положение,  -  чем  погребение  в  остальных 
курганах  Сросткинского  могильника  с обрядом 
трупоположения, что можно напрямую связать с 
экспансией енисейских кыргызов в  середине  IХ 
в.,  распространивших  свое влияние  вплоть  до 
Средней Азии и Восточного Казахстана.

В  двух  погребениях  с  сожжениями  из 
раскопанных  М.Н.  Комаровой,  найдены остатки 
захоронений,  совершенных  по  обряду 
трупоположения:  в  кургане  5  -  кости  стоп  в 
ненарушенном  состоянии  в  северной  части 
могильной  ямы;  а  кургане  9  на  дне-  череп 
человека с расположенной выше него челюстью. 
Объясняться  это  может  по-разному:  или 
биритуализмом, свойственным в это время, как 
установила  А.А.Гаврилова  на  материалах 
Копенского чаатаса (Гаврилова, 1965, с. 65-66), и 
для культуры енисейских кыргызов; или тем, что 
захоронения  по  обряду  трупосожжения были 
впущены в разрушенные (или сами разрушили) 
существовавшие  здесь  ранее  погребения  по 
обряду  трупоположения.  В  таком случае  они 
могут  относиться  к  несколько  более  раннему 
времени,  чем  остальные  погребения 
Сросткинского могильника. В пользу последнего 
предположения как -  будто   cвидетельствует то 
обстоятельство, что и в некоторых разрушенных 
погребениях  с  трупоположением,  раскопанных 
М.Н.  Комаровой  (кург.  1, 3),  сохранились  кости 
ног (берцовые и стоп) ранее похороненных в них 
людей.  Однако  никаких  других  данных, 
проливающих свет на разъяснение этой ситуации 
пока  нет.  Вещи, найденные  в  погребениях  с 
сожжениями, не сжигались и образуют со всеми 
остальными, не  считая  двух  отмеченных  выше 
курганов  под номером  2  из  раскопок  М.Н. 
Комаровой и С.М. Сергеева, в принципе единый 
комплекс.  В  качестве  устойчивой  детали 
погребального  обряда  можно  отметить  обычай 
класть вместе с остатками сожжения отдельные 
не сожженные кости животных.

Касаясь  материалов  М.Д.  Копытова,  С.В. 
Неверов  писал,  что  "необходимо  собрать 
воедино сохранившуюся в Бийском Музее часть 
вещей  его  "коллекции"  и  ввести  в  научный 
оборот. Огромную помощь в этом могут оказать 
материалы раскопок памятника М.Н.Комаровой и 
С.М.  Сергеевым"  (  Неверов, 1980,  с.  97). 
Необходимость  публикации  материалов  М.Д. 
Копытова бесспорна и работа эта уже частично 
была  начата  С.В.Неверовым  (Неверов,  1991). 
Что касается помощи для их интерпретации со 
стороны материалов раскопок М.Н.Комаровой и 
С.М.Сергеева,  то  после их  внимательного 
рассмотрения  ясно,  что вряд  она  может  быть 
существенной.
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 Материалы  М.Д.Копытова  своеобразны  и 
включают серию  изделий,  выполненных  в 
ажурном  стиле.  В  тоже  время  во  всех  17 
курганах,  раскопанных  М.Н.Комаровой  и 
С.М.Сергеевым, найдена  всего  одна  ажурная 
подвеска с изображением птицы - курган 6, мог. 
"а"  (Табл.  VI, 3).  В  составе  коллекции 
М.Д.Копытова  имеются  и  заведомо  поздние, 
аскизские  вещи  (Неверов,  1991  а,  рис.  1,1), 
однако  вряд  ли  они должны  считаться 
решающими  при  определении  датировки  всего 
могильника. Каково их отношение к сросткинским 
-должны показать будущие исследования.
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ПОДПИСИ К ИЛЛЮСТРАЦИЯМ 
Табл.  I.  Предметы  сопроводительного 

инвентаря  из  курганов,  раскопанных  М.Н. 
Комаровой. 1- 5 - кург. 1; 6- 9 - кург. 3; 10-19 - кург. 
11.1-  бронза,  железо;  2-  стекло;  6,11-  13,  15  - 
кость; остальное - железо.

Табл.  II.  Предметы  сопроводительного 
инвентаря из кург. 2 (раскопки М.Н. Комаровой). 
1,5,8 - железо; 2- стекло; 3- бронза, камень; 4,7 
-бронза; 6- береста; 9 -железо, кость.

Табл.  III.  Детали  сбруйных  и  портупейных 
наборов  из  кург.  2  (раскопки  М.Н.  Комаровой). 
Бронза, кожа.

Табл.  IV.  17.  Предметы  сопроводительного 
инвентаря из кург. 4 (раскопки М.Н. Комаровой). 
1, 3-5, 9, 10 - кость; 2,6,9 - железо; 7,11 - железо, 
береста.

Табл. V. Предметы сопроводительного инвен-
таря из кург. 5 (раскопки М.Н. Комаровой). 1,2,4,5 
-кость; 10 - камень; 12 - кость, железо; остальное 
- железо.

Табл.  VI.  Предметы  сопроводительного 
инвентаря из кург. 6 (раскопки М.Н. Комаровой). 
1- 4, 6-10 - могила "а"; 5- могила "б". 1- бронза, 
кость; 2,5,9 -кость; 3- бронза; остальное -железо.

Табл.  VII.  Предметы  сопроводительного 
инвентаря  из  курганов,  раскопанных  С.М. 
Сергеевым. 1,2,5 - кург. 1; 6 - кург.2; 3,7,8- кург.5; 
4 -кург. 6. 1,4,5,7,8 - железо;2,3 - кость; б - бронза. 
Табл.  VIII.  Предметы  сопроводительного 
инвентаря  из  кург.  2  (раскопки  С.М.  Сергеева). 
1,4,5,8,9,11 - бронза; 2,13,14 - кость; 3,7,12,15,16 
- железо;10 -серебро; 6 -стекло.

Табл.  IX.  Детали  сбруйных  и  портупейных 
наборов  из  кург.  2  (раскопки  С.М.  Сергеева). 
Бронза, кожа.


