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КУРГАНЫ КОРБОЛИХА I - ПАМЯТНИК 
АНДРОНОВСКОЙ КУЛЬТУРЫ В

 ПРЕДГОРЬЯХ АЛТАЯ

Непосредственными  соседями  населения 
Горного Алтая в эпоху развитой бронзы, в XIV - 
XII  вв.  до  н.э.,  в  предгорьях  были  племена 
андроновскной  культуры.  В  равнинной  части 
Алтайского  края  андроновские  памятники 
известны  в  различных  местах  от  Кулундинской 
степи  до  лесостепного  Верхнего  Приобья  и 
Причумышья  (Верх-Суетка,  Быково,  Елунино, 
Подтурино, Ближние Елбаны XII, XIV, Кытманово 
и др. (Грязное, 1956, с.14-16, табл.II, III; Кирюшин, 
1980, с.66-72; Кирюшин, Лузин, 1993, с.67-94).

Материал  андроновских  памятников  из 
предгорий пока преимущественно фрагментарен 
и  происходит  в  основном  из  двух  районов  - 
низовий Бии и Катуни вблизи Бийска (Мокрый Яр, 
пригородное  хозяйство  ЦРК,  Иконниково, 
Змеевка и др. (Грязное, 1956, с.16-17; Членова, 
1976, с.76- 83) и из северо-западных предгорий 
Алтая,  расположенных  вдоль  верхнего  течения 
р.Алей  и  прилежащей  Алейской  степи 
(Новоалександровка, Советский Путь, Новенькое, 
Гилево  111  а  и  др.  (см.  карту  -рис.9),  (Зимина, 
Адаменко, 1963, с.53-59; Уманский, 1995, с.20-28; 
Казаков,  Кирюшин,  Тишкин,  1996,  с.109, 
рис.22,11,  25,7;  Кирюшин,  Клюкин,  1985, 
рис.2,6,7,4,  14,  1,  6,  8;  15,7;  Тишкин,  Казаков, 
Бородаев,  1996,  с.210,  рис.51;  Могильников, 
1980, с.155-159; 1983, с.67-70; 1997, с.104-108).

Существенным  дополнением  к  материалу  из 
северо-западных  предгорий  Алтая  является 
материал  курганного  могильника  Корболиха  I, 
исследованного автором в 1972 г. полностью. Он 
состоял из пяти земляных курганов с каменными 
оградками из положенных плашмя в 1-2 ряда или 
поставленных  на  ребро  небольших  каменных 
плит.  Насыпи  курганов  расплывшиеся, 
диаметром 7-12 м, высотой до 0,65 м. В центре 
их  прослеживались  небольшие  западины  от 
грабительских  шурфов.  Курганы  располагались 
группой на мысовидном выступе, вдававшемся в 
пойму,  у  подножия правого  коренного берега  р. 
Алей.  В  5  км  к  западу  от  мыса  с  курганами 
протекает рч. Березовка, правый приток Алей, а в 
2,5  км  на  ВЮВ  находится  дер.  Корболиха 
Третьяковского района Алтайского края.  Четыре 
кургана  стояли  на  целине,  покрытой  степной 
растительностью,  пятый  -  на  пашне  (рис.1). 
Возможно,  часть  курганов  распахана,  на  что 
указывают  встречающиеся  местами  на  поле 
отдельные  камни,  но  насыпи  на  поверхности 
пашни  совершенно  не  заметны.  Пробные 
раскопы,  заложенные в  подозрительных местах 
скоплений камней не дали результатов.  Насыпи 
курганов,  стоявших  на  целине,  были 
задернованы,  а  по  периметру  их  проглядывали 
отдельные камни от оград. 

Все  пять  курганов были раскопаны.  Даем их 
описание.

Курган 1, диаметр 9 м, высота 0,57 м, в центре 
-  воронка  от  грабительского  шурфа  диаметром 
3,5 м, глубиной около 0,3 м (рис.2). По периметру 
выступали  местами  камни  ограды.  Последняя 
имела  вид  не  совсем  правильного 
четырехугольника со сторонами длиной 6,5-8 м и 
была составлена  из  рваного  камня  в  1-2  ряда. 
Располагавшаяся  ближе  к  южной  части  ограды 
могильная  яма  подпрямоугольной  формы 
размером  на  уровне  материка  2,35x1,35  м, 
глубиной 1,3  м от  этого  уровня,  ориентирована 
ССВ-ЮЮВ.  Суглинистый  выкид  из  нее  лежал 
прослойкой  толщиной  до  0,13  м  к  югу  от 
могильной ямы. Заполнение последней состояло 
из  лессовидного  суглинка  с  включением 
чернозема  и  отдельных  камней.  В  придонной 
части  яма  деформирована  грабительским 
прокопом и приобрела подтреугольную форму с 
закругленными  углами.  В  заполнении  ямы, 
преимущественно у дна,  находились отдельные 
разрозненные кости скелета человека - грудина, 
ребра,  позвонки,  лучевая,  обломки  трубчатых 
костей  конечностей,  положение  которых  не 
позволяет  определить  ориентировку 
погребенного.  Скорее  всего  он  был  уложен 
головой  на  ЮЮЗ.  Тут  же  встречены  обломки 
андроновского  горшка,  орнаментированного 
зубчатым  штампом  зоной  из  двух  рядов 
треугольников, вдоль венчика - косоугольных, по 
плечикам  -  равнобедренных,  разделенных 
четырьмя  рядами  каннелюр  по  шейке, 
выполненных  тем  же  штампом  (рис.  3,1). 
Поверхность сосуда гладко заглажена,  но тесто 
грубое, рыхлое, так что придонная часть сосуда 
разрушилась.

Курган  2,  диаметр  12  м,  высота  0,65  м.  В 
отдельных местах из насыпи выступали камни от 
ограды,  имевшей  вид  неправильного 
четырехугольника  ,  близкого  к  ромбу,  с  длиной 
сторон около 6,5-7 м, сложенных из камней в 1-2 
ряда  (рис.  4).  Стороны  ограды  ориентированы 
ССЗ-ЮЮЗ/  ЗСЗ-  ВЮЗ.  Почти  в  центре  ограды 
подпрямоугольная  могильная  яма  с 
закругленными  углами,  ориентированная  ЗЮЗ-
ВСВ,  размером  2,1x0,9  м,  глубиной  0,9  м  от 
уровня материка, 1,25 м от древней поверхности, 
стенки ямы почти вертикальны. Заполнение ямы 
состояло из суглинка с включением чернозема, а 
в  южной  части  она  была  завалена  большими 
каменными плитами. Три плиты лежали также на 
поверхности у южного торца ямы. Скорее всего 
эти  плиты  служили  перекрытием  погребальной 
камеры.  Прослойка  суглинистого  выкида 
толщиной до 0,15 м лежала с южной стороны от 
могильной  ямы.  На  дне  последней  встречены 
фрагменты  двух  андроновских  сосудов, 
орнаментированных  зубчатым  штампом  зонами 
зигзага вдоль венчика, вертикальным зигзагом и 
пирамидальными  композициями  из 
треугольников,  разделенных  горизонтальными 
каннелюрами, по тулову (рис. 3,2,3). Поверхность 



гладко  заглажена,  подлощена,  но  тесто  грубое, 
рыхлое и рассыпается; как и у сосуда из кургана 
I. (рис.3,1).

Курган  3,  диаметр  7  м,  высоту  трудно 
определить;  поскольку  курган  находится  на 
склоне,  так  что  более  высокий  северный  край 
кургана,  находится  на  склоне,  так  что  более 
высокий  северный  край  кургана,  отмеченный 
камнями ограды, возвышался над южным на 0,58 
м.  Каменная  ограда  у  этого  кургана  неполная, 
незамкнута  с  ЮЗ  стороны  (рис.  5). 
Расположенная  под  центром  кургана  овальная 
яма,  ориентированная  ЗЮЗ-ВСВ,  с  более 
широким западным концом, на уровне материка 
имела размер 1,7x1,1 м и внизу расширялась до 
0,3 м с каждой стороны. При общей глубине 1,25 
м  от  уровня материка,  около  1,6  м  от  древней 
поверхности  она  была  митровидной  формы  в 
поперечном разрезе (рис. 5). Суглинистый выкид 
прослойкой  толщиной  до  0,12  м  располагался 
преимущественно  с  южной,  в  меньшей  мере  с 
северной  сторон  могильной  ямы.  Яма  была 
заполнена  костями  от  расчлененных  туш 
животных,  лежавших  в  суглинистом  грунта  в 
восемь  слоев  друг  над  другом  (рис.6).  В 
четвертом  слое,  наряду  с  костями  животных,  у 
западной стенки была часть костяка подростка - 
позвонки, ребра, грудина, часть трубчатых костей 
конечностей  (pиc.6,IV,  I) При этом часть ребер и 
позвонков  лежали  в  анатомическом  порядке. 
Вероятно,  это  остатки  ритуальных 
жертвоприношений.  В  заполнении,  у  ЮЗ  угла 
ямы,  найден  также  обломок  венчика 
андроновского  горшка,  орнаментированного  по 
венчику и плечикам двумя рядами косоугольных 
треугольников, выполненных зубчатым штампом 
и  разделенных  по  шейке  прочерченой 
горизонтальной  каннелюрой-желобком  (рис.3,4). 
Поверхность  подлощена,  тесто,  как  и  у 
вышеуказанных сосудов, довольно рыхлое.

По  определению  В.П.  Данильченко  в 
лаборатории  остеологии  Института  археологии 
РАН,  кости  животных  по  слоям  принадлежали 
следующим видам: I) круп. рог. скот 46/5; II) круп. 
рог. скот 1, лошадь 23/1;  III  )круп. рог. скот 27/1; 
лошадь  1;  1\/)лошадь  33/2,  мелк.рог.скот 
12/1;  \/)лошадь  5/1,  круп.рог.скот  15/1;  VI)  круп, 
рог.  скот 37/3,  лошадь 19/1;  мелк.  рог.  скот 3/1; 
VII)  круп.  рог.  скот  16/1,  лошадь  2/1,  мелк  .рог. 
скот  6/1;  VIII)  круп.  рог.  скот  20/1,  лошадь  6/2, 
неопределимых  18  (в  числителе  -  количество 
костей, в  знаменателе - особей).

Курган  4,  диаметр  10  м,  высота  0,19  м,  в 
центре  -  западина  диаметром  3,5  м,  глубиной 
0,24 м от грабительского шурфа. По периметру 
насыпи  местами  выступали  отдельные 
наклонностоящие и лежащие камни от округлой 
ограды  диаметром  около  8,2  м,  к  которой  с 
севера и особенно с востока примыкал развал из 
камней. В центре - подпрямоугольная могильная 
яма  ориентированная  СЗ-ЮВ,  размером 

1,95x1,15 м, глубиной в материке 1,3 м, около 1,6 
м  от  древнего  горизонта.  Сверху  она  была 
завалена  большими  рваными  каменными 
плитами. Прослойка суглинистого выкида имела 
толщину  до  10  см.  (рис.7).  Яма  заполнена 
суглинком.  При  этом  в  западной  части,  не 
перекрытой плитами,  прослеживался вторичный 
перекоп. В ЮЗ части заполнения могильной ямы 
обнаружены  тазовые  и  бедренные  кости 
человека,  а  в  СВ  части  -  мелкие  фрагменты 
андроновской  керамики,  украшенные 
треугольниками,   выполненными  зубчатым 
штампом, подобные рис.1,3. 

Курган 5, диаметр 7 м, высота 0,38 м. Насыпь 
распахана, на поверхности выступали отдельные 
камни   подпрямоугольной  ограды  с  длиной 
сторон  около 5  м  (рис.8).  В  центре  -  овальная 
могильная яма, ориентированная 3-В, размером 
2,4x1,5  м,  глубиной  1,3  м  от  уровни  материка, 
около 1,6 м от древней поверхности. В северной 
ее  половине,  у  западной  и  восточной  стенок 
обнаружены пятна красной краски диаметром до 
0,3  м.  Костяк  разрушен  при  ограблении  к 
перемешан.  В  западной  половине  могилы 
лежали бедренные кости, в восточной - тазовые.

Для погребального ритуала, прослеженного по 
описываемым  курганам,  характерны  плоские 
земляные  насыпи  диаметром  7-12  и,  высотой 
0,19-0,65  м  с  подпрямоугольными  (кург.  1  2,5), 
округлой (кург. 4) оградами из камней, лежащих 
горизонтально  в  1-2  ряда,  а  в  округлой  ограде 
кургана  4,  поставленных  наклонно  на  ребро. 
Захоронения  с  трупоположением  совершены  в 
грунтовых  ямах  размером  в  длину  1,7-  2,5  м, 
шириной 0,9-1,5 м, глубиной 0,9-1,3 м от уровня 
материка,  около  1,2-1,6  м  от  уровня  древнего 
горизонта.  Ориентировка  ям  неустойчива  и 
колеблется в азимуте от СЗ-ЮВ (кург.4) до ЮЮЗ 
-ССВ  (кург.1)  но  преимущественно  ЗЮЗ-ВСВ 
(кург.2,3) и 3-В (кург.5). Сверху ямы перекрывали 
каменными  плитами,  которые  смещены  при 
ограблении.  По  этой  же  причине  точно  не 
устанавливается  поза  и  ориентировка 
погребенных.  По  аналогии  с  андроновскими 
некрополями Восточного Казахстана и Верхнего 
Прииртышья  можно  предполагать  размещение 
усопших  головой  на  запад  с  отклонениями. 
Подобный ритуал погребения в грунтовых ямах с 
перекрытием  из  каменных  плит  могильных  ям 
ориентированных 3-В с отклонениями, а также с 
оградками  из  плашмя уложенных  камней  в  1-2 
ряда,  представлен  у  андроновцев  Верхнего 
Прииртышья на могильниках М.Койтас, Зевакино 
(Максимова,  Ермолаева,  1987,  с.37-38,  56, 
рис.26; Арсланова, 1975, с.76). Близкий ритуал с 
захоронением в мелкой грунтовой яме с плоской 
насыпью  с  частичной  каменной  наброской 
отмечен в кургане I Гилево VI, расположенном в 
10  км  на  ЗСЗ  от  Корболихи  I  также  на 
правобережье  Алея  (Могильников,  1997,  с. 
105-106, рис. 1).



Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4



Рис. 5



Рис. 6



Рис. 7



Рис. 8



Рис. 9

Остатки  керамики  обнаружены  в  четырех 
курганах  (№№  1-4).  При  этом  в  курганах  1,3,4 
находилось  по  одному  сосуду,  в  кургане  2  - 
наиболее  вероятно  двух  (рис.3,  2,3).  Сосуды 
леплены из глины с примесью шамота и дресвы. 
Тесто  довольно  грубое,  рыхлое.  Поверхность 
гладко  заглажена  и  подлощена.  Орнамент 
выполнен мелким зубчатым штампом и образует 
горизонтальные  зоны  треугольников, 
разделенных  каннелюрами  типа  желобка  или 
выполненных  тем  же  штампом  (рис.3,1,3,4). 
Представлен  также  горизонтальный  зигзаг  из 
оттисков  гребенки  (рис.  3,  2).  Сосуды 
плоскодонные, профилировка плавная со слабо 
выраженной  шейкой,  горшковидные.  Сосуды 
подобной формы и орнаментации представлены 
на широкой территории андроновского ареала в 
Центральном  Казахстане  -  Косагол  I  (Акишев, 
1966,  с.81,  рис.18),  в  Верхнем  Прииртшье  - 
Беткудук,  Джартас,  М.Койтас,  Зевакино, 
Трушниково  (Максимова,  Ермолаева,  1987,  рис. 
12,  4,13,3,17,4,19,9;  Арсланова,  1975,  рис.20,2; 
Черников,  1960,  табл.  IV,3,  I,  III.3),  а  также  -на 
памятниках  вдоль  Верхнего  Алея 

-вышеупомянутом Гилево VI (Могильников, 1997, 
рис.  1,  1,2),  Ново-Александровка  (Зимина, 
Адаменко, 1963, рис.2; Уманский, 1995, рис.1, 2), 
Советский  Путь,  Новенькое  4  а  (Казаков, 
Кирюшин, Тишкин, 1996, рис. 22,11, 25,1,7) и др. 
Хронологически  данные  памятники  в 
приалтайских  степях  и  предгорьях  относятся 
наиболее  вероятно  к  XIV-XII  вв.  до  н.э., 
предшествуя  здесь  комплексам  с  валиковой 
керамикой,  Последние  в  непосредственном 
соседстве  с  описываемым  памятником 
представлены  поселениями  Гилево  I  а,  II  а 
(Могильников,  1995,  с.81),  а  также находкой из 
разрушенного  погребения  близ  д.Корболиха 
бронзовых серпа с крюком и ножа с поперечным 
лезвием (Клюкин, 1993, с.139-140, рис.1,4,5).

Следует  обратить  внимание  на  то,  что  все 
известные  к  настоящему  времени  на  верхнем 
Алее  андроновские  памятники  -  поселения 
(Гилево  111  а,  Корболиха  II  а,  Андронкина 
Заимка,  Советский  Путь,  Золотушка, 
(Могильников,  1980,  с.  155-159;  Казаков, 
Кирюшин,  Тишкин,  1996,  с.  113;  Кирюшин, 
Клюкин,  1985,  с.91,  рис.  13-15),  и  могильники 



Гилево  III  а,  Гилево  IV,  Корболиха  I,  Сигнал, 
Новенькое  IV  а,  Горняк,  Новоалександровка 
(Могильников,  1980,  с.  159,  рис.2;  1997,  с. 
104-108; Казаков, Кирюшин, Тишкин, 1996, с.109, 
113,  рис.22,11,  25,7;  Зимина,  Адаменко,  1963, 
с.53-59;  Уманский,  1995,  с.20-28)  имеют 
небольшую  величину.  Правда,  часть  этих 
памятников  обследована  рекогносцировочно  и 
точные  размеры  их  не  установлены.  Однако 
крупных  поселений  и  могильников  в  данном 
регионе  пока  не  выявлено  ни  нашими 
разведками в зоне Гилевского водохранилища от 
д.  Павловка   Локтевского  р-на  до  с. 
Староалейское,  ни  разведками  археологов 
Алтайского  университета  в  Третьяковском  и 
Локтевском  районах.  Малый  размер 
андроновских  поселений  и  могильников  в  этом 
регионе  свидетельствует  о  проживании 
небольшими общинами, а характер размещения 
памятников  указывает  на  дисперсность 
расселения.  Такое  явление  здесь  может 
объясняться  двумя  обстоятельствами.  С  одной 
стороны,  это  периферия  андроновского  ареала 
Центрального  Казахстана  и  Верхнего 
Прииртышья,  примыкающая к  Алтаю.  С  другой, 
что более вероятно, такая ситуация объясняется 
довольно  подвижным образом  жизни  в  связи  с 
развитием  в  этот  период  отгонного,  яйлажного 
скотоводства,  с  наличием  небольших  сезонных 
поселков и  стойбищ, располагавшихся в поймах 
рек  с  богатым  травостоем,  или  вблизи  них  в 
рассматриваемом  нами  случае  у  поймы  Алея, 
около которой или непосредственно на которой 
локализованы  андроновские  поселения  и 
некрополи.  В  последующую  эпоху  валиковой 
керамики XI-IX вв. до н. э. отгонное скотоводство 
получило  дальнейшее  развитие  (Могильников, 
1995, с.81; Удодов, 1994, с. 18-19).

Выявление в  кургане  3  расположение костей 
животных в восемь слоев, дополняемое в слое IV 
частью  костяка  человека,  подростка,  - 
позвонками,  ребрами,  грудиной,  частично 
трубчатых  конечностей,  своеобразно.  Аналогии 
ему  нам  неизвестны.  Как  отмечено  выше, 
вероятно,  это  культово-поминальный  комплекс, 
связанный  с  жертвоприношениями,  в  т.ч., 
возможно, и человеческими.

Отмеченное  в  насыпях  Корболиха  I 
преимущественное  расположение  суглинка 
выкида с южной стороны от могильных ям,  по-
видимому,  не  имело  конструктивного  значения. 
Просто  мыс,  на  котором  стояли  курганы, 
понижается у югу, и при копании ям землю было 
удобнее  выкидывать  в  южную  сторону. 
Примечательно  расположение  по  соседству 
курганных,  казахстанского  типа  (Корболиха  I, 
Гилево  VI)  и  грунтовых  (Гилево  III  б, 
Новоалександровка)  захоронений,  более 
присущих  лесостепи  Западной  Сибири,  что 
объясняется расположением в контактной зоне.

Список иллюстраций

Рис.1. План курганной группы Корболиха I.
Рис.2.  План  и  разрез  кургана  1.  А-дерн;  б  - 

суглинок  насыпи  с  включением  чернозема;  в- 
погребенная  почва;  г  -  камни;  д  -  суглинок 
выкида;  е  -  следы  перекопа;  ж  -  материковый 
суглинок;  з  -  видимая  граница  насыпи;  и  - 
фрагменты керамики; к - кусочки угля; л - дерево.

Рис.3.  Керамика  из  курганов  Корболиха  I.  I- 
курган 1; 2, 3 -курган 2 ; 4 - курган 3.

Рис.4. План и разрез кургана 2. 1 - фрагменты 
керамики.

Рис.5. План и разрез кургана 3. 1 - фрагмент 
сосуда.

Рис.6.  Планы расположения костей животных 
и  человека  по  слоям  в  кургане  3.  1  -  кости 
человека (разрозненные).

Рис.7. План и разрез кургана 4. 1- тазовые и 
бедренные  кости  человека;  2  -  фрагменты 
керамики.

Рис.8. План и разрез кургана 5.
Рис.9.  Карта-схема  расположения 

андроновских памятников на верхнем Алее. А - 
поселение;  б  -  курганный  могильник;  в  - 
грунтовый  могильник;  г  -  местонахождение 
керамики. 1 - Сигнал; 2 - Андронкина Заимка; 3 - 
Корболиха I; 4 - Корболиха II а-, 5 - Гилево IIIа; 6 -
Гилево  IIIб;  7  -  Гилево  VI;  8  -  створ  плотины 
Гилевского  гидроузла;  9  -Золотушка;  10  - 
Советский Путь; 11 -Горняк; 12 - Новенькое  IVa; 
13 - Ново-александровка; 14 — Бахчи.
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