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РАСКОПКИ АФАНАСЬЕВСКОГО МОГИЛЬНИКА 
ПЕРВЫЙ МЕЖЕЛИК I В ОНГУДАЙСКОМ РАЙОНЕ

Могильник Первый Межелик I открыт в 1980 г. Он располагается на правом берегу р. Урсул, в 1,5 - 
2  км  к  северо-востоку  от  с. Ело  Онгудайского  района  республики  Горный  Алтай.  Свое  название 
получил  по  скальной  возвышенности,  расположенной  в  долине  отдельно  от  ограничивающих  ее 
горных хребтов, которая именуется местным населением Первый Межелик.

Афанасьевские  ограды  находятся  в  150 м  от  восточного  склона  Первого  Межелика.  Они 
группируются  в  несколько  скоплений,  составляющих  цепочку,  которая  тянется  с  юго-востока  на 
северо-запад (рис.  I -IV). Всего зафиксировано 44 объекта, из них только 3 ограды-стенки. Особого 
внимания  заслуживают  дуги  из  вертикально  поставленных  плит.  Их  зафиксировано  2.  Первая 
находится в северной части могильного поля вокруг трех оград, в т.ч. самой большой. Дуга состоит из 
двух параллельных рядов камней и плит. Размеры дуги по хорде, т.е.  по прямой между крайними 
плитами, 75 м. Вторая дуга меньших размеров. Расстояние по хорде - 33 м. Подобных сооружений в 
Горном Алтае, да и Минусинской котловине пока не зафиксировано.

Раскопки  могильника  проводились  в  1980,  1984  и  1990 гг.  экспедициями  Алтайского 
госуниверситета. Результаты раскопок первых двух лет опубликованы (Кирюшин, Абдулганеев, Цыб, 
1986, с. 58-65).

В южной части памятника раскопано 3 объекта в 1984 и 3 в 1990 г. Фактически 6 оград вскрыто 
сплошным раскопом. Ограды № 3,  4,  5,  12 расположены цепочкой,  ориентированной с СЗ на ЮВ. 
Расстояние между ними от 1 до 2 м. В оградах 13 и 14, расположенных в 4 и 5 м к ЮЗ от оград 3 и 5, 
могильных ям не было. Между объектами 3 и 14 находятся небольшие выкладки из мелких рваных 
камней. Такие же выкладки находятся к З от ограды 4 (рис. 1 -I; 2).

Ограды 3, 4, 5 охвачены общим раскопом. Диаметр ограды 5 - 4 м, 4 - 4,2 м, 3 - 4,6 м (рис. 1 - 2). 
Надмогильные конструкции сложены из вертикально поставленных сланцевых плит, выступающих из 
дерна до 65 см. Ограды 3 и 4 нарушены впускными захоронениями: ящиками из плит с небольшой 
насыпью.  Насыпи вокруг ящиков составляли верхний слой забутовки оград.  Ниже этого слоя шло 
собственно афанасьевское сооружение. По-видимому, во всех трех оградах афанасьевские могилы 
были  перекрыты  плитами,  которые  были  уничтожены  впускными  захоронениями.  Перекрытие 
сохранилось лишь в ограде 5.

В  оградах  3-5  выкапывался  ровик  для  плит,  куда  после   установки  последних  забивались 
контроформы - плитки и камни меньших размеров. Ровик выкапывался в материке, при раскопках 
проявлялся только с глубины 0,6-0,7 м.

В ограде 5 могильная яма была перекрыта пятью плитами, лежащими поперек овальной в плане 
могилы. Размеры могилы на уровне материка были 1,5  х 0,85 м.  До глубины 1,0 м она сужалась, 
затем стенки стали вертикальными, за исключением подбоя в юго-западной части. Глубина могилы 
1,2 м.  Похоронена  женщина  14  -  15  лет  европеоидного  типа  (определения 
В.П. Алексеева, 12.06.1984), на спине, головой на ЮЗЗ. Руки вытянуты вдоль туловища, ноги согнуты 
в  коленях  и  приподняты  на  25  см  над  дном  и  прислонены  к  северной  стенке.  Череп  лежал  на 
земляной подушечке. Скелет, дно могилы у черепа, правой плечевой кости, под сосудом и между ними 
и  тазом,  были  густо  окрашены охрой.  Между костями  стоп и  южной стенкой  лежал остродонный 
горшок,  орнаментированный  накалыванием  и  протаскиванием,  а  также  прокатыванием  гладким 
штампом (рис.  6 - 10).

В ограде 4 могила была овальной формы и слегка расширялась ко дну. Размеры ее 1,57 х 0,83 м, 
глубина 1,07 м. Молодая женщина (?) до 14 лет похоронена на спине, головой на СЗЗ. Руки лежали 
вдоль туловища, ноги завалились вправо, к северной стенке и были согнуты в коленях. Череп слегка 
приподнят  и  покоился на «подушечке»  из  белой глины.  Все кости,  за  исключением черепа,  густо 
окрашены  охрой.  Между  левым  плечом  и  южной  стенкой  найден  кремневый  наконечник  стрелы 
листовидной формы, второй (ромбовидный) находился на венчике остродонного горшка (рис. 1 - III; 6 
-3).  Последний  лежал у  плечевой  кости.  Слева от  черепа  обнаружены угольки,  а  под  черепом и 
правой половиной таза - скопление охры.

В ограде 3. Могила оказалась овальной, размерами 1,5х 0. 7 м. У дна она несколько увеличились 
из-за  подбоя  в  западной  части.  Глубина  могилы  1,45  м.  На  дне  могилы  лежал  скелет  молодой 
женщины (?)  на  спине,  головой на  ЮЗЗ.  Руки  вдоль туловища.  Правая нога  согнута  в  колене.  У 
правого плеча лежал остродонный сосуд (рис. 6 - 9). Дно могилы и кости человека окрашены охрой. 
Хотя погребение не потревожено, но отсутствовали череп и левая нога.

Ограда  12  находится  в  2,2  м  к  СЗ  от  ограды  3.  Округлой  формы  размерами  3,6  х  4,4  м. 
Сооружена  из  вертикально  поставленных  плит,  которые  со  временем  наклонились  как  вовнутрь 
ограды, так и наружу (рис. 2). Под дерном найдены фрагменты керамики и кости животных. 



Могильную яму перекрывали 9 плит. В южной части плиты перекрытия окрашены охрой. Кроме 
того  на  плитах  и  в  засыпке  могильной  ямы  обнаружены  остатки  дерева.  Могильная  яма 
ориентирована с ЮЗ на СВ. Подовальной формы, размерами 1,85 х 0,97 м. Сужается ко дну до 1,6 х 
0,8 м, глубиной в материке 79 см.

Мужчина около 18 лет (определения К.Н.Солодовникова) уложен на спину с согнутыми в коленях 
ногами,  головой на ЮЗ.  Костяк  окрашен охрой,  особенно густо грудная клетка  (рис.  2).  В могиле 
найдены у локтя правой руки остродонный сосуд, орнаментированный по венчику штампованием, по 
тулову шаганием с прокатыванием (качалкой) зубчатым инструментом, у тазовых костей кольцо из 
зеленоватого  камня,  у  левого  виска  золотая  подвеска,  справа  у  черепа  пластинчатый  отщеп  с 
режущим рабочим краем (рис. 2 - 1, 4; 4 - 1,4). Под правой половиной таза - костяная пластина с 
отверстиями очень плохой сохранности.

Ограда  13  сооружена  из  сланцевых  плит,  поставленных  на  ребро,  которые  со  временем 
наклонились во внутрь. Оградка подовальной формы, вытянута с СЗ на ЮВ. Ее размеры 7 х  5,7 м.

В центре в  нижней части гумусированного слоя и верхней песка со щебнем выявлено пятно 
темного цвета подовальной формы размерами 2,08 х 1,6 м, мощностью до 20 см,. Оно ориентировано 
с С на Ю. С юго-западной стороны пятно ограничено вертикально поставленными плитами. В нем 
найдены отщепы, развал сосуда, камень со следами охры. Севернее этого пятна найден развал еще 
одного сосуда. В ЮВ части ограды зафиксировано углистое пятно (рис. 2).

Ограда 14. Округлой формы. Размеры 6,1 х 5,9 м. Составлена из вертикально поставленных плит, 
которые наклонились во внутрь. 

Могильной ямы не было. В центре и в северо-восточной части объекта есть небольшое углистое 
пятно  В  ограде  найдены  отщепы,  фрагменты  керамики  и  развал  сосуда,  орнаментированный 
отступанием (рис. 2; 6 - 6).

Ограда 11 находится в 61 м к СЗ от ограды 12.  Сложена из вертикально поставленных плит. 
Подовальной формы, вытянута с СЗ на ЮВ, размерами 6,8 х 6 м. Плиты заглублены в слой супеси и 
материка  на  30  -  40см.  Со  временем  они  наклонились  во  внутрь.  В  СЗ  части  сооружения  они 
установлены в несколько рядов. Внутреннее пространство забутовано рваным камнем, уложенным в 
2-3 слоя (рис. 4 - I). 

Могильная яма немного смещена к СЗ от центра. Подовальной формы. Ориентирована с ЮЗ на 
СВ, размерами 2,1 х 1,0 м. Глубина в материке 1-1,13 м. На уровне древнего горизонта и немного 
ниже  прослежены  остатки  перекрытия  из  дерева,  уложенного  поперек  могилы.  В  яме  на  разной 
глубине найдены отдельные кости человека, в т.ч. позвонок со старым сломом в охре (рис. 4 - II). 

Объекты 6,7,8,1,2,9,10 составляют компактную микроцепочку,  ориентированную по линии С-Ю 
(рис. 1 - IV). 

Ограды 6,7,8 находятся в 12 м к ССЗ от ограды 11. Все пространство между стенками оград 6, 7, 
8 заполнено рваными камнями (рис. 3 -  I).  Ограда 7 перекрывает ограды 6 и 8 камнями внешней 
подпорки плит. 

Ограда 6 круглой формы, диаметром 3,5-3,6 м. Сложена из вертикально поставленных плит. В 
южной части плит не было, но прослежена канавка для их установки, заполненная черной землей. 
Внутреннее  пространство  ограды  забутовано  рваным  камнем  до  3  слоев.  В  центре  камней 
практически нет.

Могильная яма ориентирована с ЮЗ на СВ, овальной формы, размерами 125 х 69 см, глубина в 
материке - 112 см. В засыпке попадались угли.

Погребение нарушено. Умерший был уложен на спине с согнутыми в коленях ногами, головой на 
ЗЮЗ. Все кости окрашены охрой. В сосуде № 1, развал которого находился на фалангах пальцев 
левой руки, найден комок охры. Второй сосуд располагался на лучевых костях правой руки (рис. 3 - III; 
6  -  1).  Сосуды орнаментированы шаганием с  прокатыванием зубчатым инструментом с  длинным 
рабочим краем и накалыванием.

Ограда 8. Находится в 1,3 м к С от ограды 6.Овальной формы, размерами 1,9 х 1,7 м. Сложена из 
вертикально поставленных плит, которые со временем наклонились во внутрь (рис.3-I). 

Могильная яма ориентирована по  линии С-Ю.  Подовальной формы,  размерами 115 х  67 см. 
Сужается ко дну до 85 х 50 см. Глубина в материке 66 см Погребение нарушено (рис. 3 - II). Возможно, 
умерший  был  ориентирован  на  головой  на  Ю.  Череп  и  кости  ног  окрашены  охрой.  В  сосуде 
зафиксированы остатки растительной пищи (рис. 6 -8).

Ограда 7. Сооружена вертикально поставленных плит, которые со временем отклонились наружу. 
Диаметр надмогильного сооружения 2,6-3 м.  Внутри забутована камнями, но в центральной части 
камней почти нет (рис. 3 - I).

Могильная яма подпрямоугольной формы со скругленными углами, ориентирована с ЮЗ на СВ, 
размерами 1,6 х 0,97 м. Сужается ко дну до 1,35 х 0,85 м, глубина в материке 0,83 м.

Погребение нарушено. Непотревоженные кости таза, руки и головки бедренных костей окрашены 
охрой. Судя по сохранившим первоначальное положение костям, умерший был ориентирован головой 
на ЮЗ (рис. 3 - IV).

Ограды 1 и 2 включены в общий раскоп. Диаметр сооружений 2,45 и 2,8 м. Они состояли из 



сланцевых плит. Центральные сооружения состояли из мелких камней и плит, уложенных в 1-3 слоя, 
перекрывавшие почти всю внутреннюю часть конструкции.

Перекрытие могилы в ограде 1 находилось в углублении. Состояло из 6 массивных базальтовых 
плит, перекрывавших овальную могильную яму размерами 1,35х 1,05 х 0,7 м. Похоронен взрослый 
человек, лежавший на правом боку с согнутыми в коленях ногами, ориентированный головой на ЮЗЗ. 
Костяк  полностью  окрашен  охрой.  У  головы  погребенного  лежал  остродонный  сосуд, 
орнаментированный  качалкой  и  накалыванием.  Сосуд  со  сферическим туловом и  округлым дном 
найден  у  ног,  орнаментирован  прочерченными  линиями  и  полукруглыми  фестонами,  оттисками 
зубчатого штампа. Под ним лежал маленький кусочек металла. У рук обнаружено четырехгранное 
обоюдоострое бронзовое шило (рис. 1 - II).

В могиле ограды 2,  размеры которой 1,65 х 1,3 х1,0 м,  было 2 детских погребения: впускное 
(ребенок до 1 года) и основное (ребенок около 10 лет). Они потревожены. Судя по сохранившимся на 
дне могилы костям, 10-летний ребенок был уложен на спину с подогнутыми в коленях ногами, головой 
на СЗЗ, окрашен охрой и обернут в растительную обертку. В могиле найден остродонный сосуд и 
обломок  деревянного  предмета  с  медными  оковками.  Сосуд  орнаментирован  накалыванием  и 
протаскиванием (рис. 6 - 7).

Ограда 10 находится в 3 м к С от ограды 1. Округлой формы размерами 8,6 х 9,6 м. Сооружена из 
вертикально поставленных плит высотой до 1.5-1,6 м, которые на 40-60 см заглублены в слой супеси 
и материка. Внутри ограды кольцо из рваных камней, сложенных до трех слоев (рис. 5). 

Могильная яма смещена немного к ЮВ от центра объекта. Вокруг нее зафиксирован выброс из 
могилы. Могила подпрямоугольной формы с сильно скругленными углами. Ориентирована с ЮЗ на 
СВ, размерами 1,75 х 1,1 м, сужается ко дну до 1,55 х 0,83 м, глубина в материке 75 см. Погребенный 
уложен на спине с согнутыми в коленях ногами, вытянутыми вдоль туловища руками, головой на ЮЗ. 
Коленные  суставы  на  8-10  см  выше  уровня  погребения.  Скелет  окрашен  охрой.  Кости  плохой 
сохранности. За черепом найден отщеп, также посыпанный охрой. Напротив локтя правой руки сосуд, 
за  ним -  пест  (?)  в  виде  удлиненной гальки.  Напротив локтевых костей левой руки -  пятно охры 
мощностью 5 мм (рис. 5 - II; 6 - 2)

Ограда 9. Ее западной стенкой являются плиты ограды 10. Размеры надмогильной конструкции - 
5,4  х  4,4  м.  Сложена  из  вертикально  поставленных  плит.  Внутреннее  пространство  забутовано 
рваными  камнями,  уложенными  до  трех  слоев  (рис.  5).  В  насыпи  найдены  кости  животных  и 
фрагменты керамики.

Могильная  яма  расположена  в  50  см  от  стенки  ограды  10.  Ориентирована  с  ЮЗ  на  СВ, 
подовальной формы размерами 2,15 х 1.2 м, сужается ко дну до 1,75 х0,95 м. Глубина в материке 1,15 
м. В засыпке могилы попадались угольки.

Умерший уложен на спине с согнутыми в коленях ногами, головой на ЮЗ. Все кости окрашены 
охрой. Возле правой плечевой кости -  2 сосуда, напротив черепа -  каменный шарик.  К западу от 
черепа - костяные лопатки (?), посыпанные охрой. У кисти левой руки - костяной гвоздик, у северо-
восточной стенки  -  удлиненная галька.  Под  одним из  сосудов  -  пятно  охры диаметром 12-15  см, 
мощностью 1-2 см.  Сосуды орнаментированы накалыванием и отступанием (рис. 5 - 3; 4 - 2, 3, 5-7; 6 - 
5).

Итак, на могильнике Первый Межелик  I раскопано 14 оград из вертикально поставленных плит, 
расположенных двумя группами (рис. 1). В двух сооружениях могильных ям не было, хотя находки в 
оградах были. Вероятно, их следует рассматривать как ритуальные сооружения, аналогичные ограде 
5 могильника Кара-Коба I (Владимиров, Цыб, 1982).

Ограды различаются по внутреннему устройству. Обычно все пространство забутовано камнем, 
но  иногда  есть  только  кольца из  рваных камней возле  вертикально  поставленных  плит,  которые, 
возможно,  служили  прежде  всего  в  качестве  подпорки  для  последних  (ограда  10).  В  ограде  8, 
небольшой по размерам, внутри камней не было. Не все могильные ямы перекрыты плитами (рис. 5). 
Глубина могил в материке от  66 до 145  см,  но большей частью около 1 м.  Положение умерших 
обычно  на  спине  с  согнутыми  в  коленях  ногами  (первоначально  приподнятыми).  Исключение 
составляет захоронение из ограды 1, где погребенный был уложен на правом боку. Все погребенные 
окрашены охрой, в т.ч.  дно могилы и инвентарь.  Это выделяет могильник Первый Межелик  I,  т.к., 
пожалуй, только на Ело-Баши во всех захоронениях отмечена обильная посыпка охрой (Абдулганеев, 
Посредников,  Степанова,  1997).  На остальных памятниках отмечается как  сильная окраска,  так  и 
слабая, а нередко и полное отсутствие охры.

Ориентация умерших на ЮЗ (2), ЮЗЗ (5), 3 (1), СЗЗ и СВ (по 1) и, по-видимому, на Ю (1). Для 
афанасьевских памятников Горного Алтая характерна юго-западная ориентировка. 

Выделяется Первый Межелик I и по инвентарю. Во-первых, лишь в двух нарушенных погребениях 
вещей  не  было  вообще.  Во-вторых,  достаточно  часто  встречается  инвентарь  помимо  керамики.. 
Керамика найдена в 12 оградах.  Целых сосудов или полностью реконструированных 15.  Из них 2 
круглодонных (о.1,9), 2 с раздутым туловом, но приостренным дном (о.6, 10). Остальные вытянутые 
остродонные  и  ни  одного  плоскодонного.  В  целом,  как  и  на  других  памятниках,  каждый  сосуд 
индивидуален.



Венчики обычно орнаментированы накалыванием, реже отступанием, качалкой, протаскиванием. 
Тулово украшено накалыванием,  отступанием,  качалкой,  протаскиванием,  штампованием,  в  одном 
случае зафиксировано прокатывание инструментом с гладким рабочим краем. В целом отмечены как 
типичные  способы  орнаментации,  так  и  достаточно  редкие.  Одним  из  наиболее  необычных  по 
орнаменту следует признать сосуд из ограды 13, который украшен инструментом с круглым рабочим 
краем,  диаметром  около  1,5-2  мм  (рис.  6  -  4).  Возможно,  орнамент  нанесен  стеблем  какого-то 
растения  или  обрезанной  трубчатой  косточкой  птицы  или  мелкого  грызуна.  Сравнивая  способы 
орнаментации посуды из П.Межелика I и других памятников, можно отметить, что здесь чаще других 
встречается такой способ нанесения орнамента как отступание (Степанова, 1997).

Наконечники стрел, бронзовые или медные шилья крайне редки в афанасьевских захоронениях. 
Аналогии им были определены ранее (Кирюшин, Абдулганеев, Цыб, 1986). В Горном Алтае в качестве 
аналогий  можно  отметить  находки  с  поселения  Малый  Дуган  (Степанова,  1980,  с.79;  Кунгурова, 
Степанова, 1998, рис.2 - 9).

К числу очень редких находок относится золотая спиральная подвеска из ограды 12. В Горном 
Алтае известно лишь о золотом спиралевидном колечке в 2 оборота из Русскиного Лога (Погожева, 
1984, с.226).

Песты и жезлы (удлиненные гальки без следов сработанности) встречаются сравнительно часто 
(Степанова, 1997). Изделия из оград 9 и 10 вероятнее всего песты, но сохранность их плохая, поэтому 
возможно  лишь  констатировать,  что  на  них  отмечены  следы  сработанности  (определения 
Н.Ю.Кунгуровой). 

В двух могилах,  кроме того в насыпях оград найдены отщепы. Количество отщепов, и других 
орудий из афанасьевских погребений постепенно увеличивается. Так помимо находок из П.Межелика 
I подобные  вещи  найдены  в  Улите,  Нижнем  Тюмечине  I (Цыб,  Мамадаков,  Степанова,  1998; 
Посредников, Цыб, 1992). Необычны находки каменных колец из оград 12 и 9. До сих пор находили 
только  костяные  кольца  или  перстни  в  Куроте  и  Нижнем  Тюмечине  I (Киселев,  1951,  с.56; 
Посредников, Цыб, 1992, рис. 4-7).

Каменный шарик с кавернами из ограды 9 естественного происхождения. Однако его нахождение 
в могиле, возможно, не случайно.

Костяные лопаточки из ограды 6 также имеют следы сработанности, но сохранность не позволяет 
сказать о них что-либо более конкретное. Костяному гвоздику из ограды 9 в Горном Алтае аналогии 
известны пока лишь в Бертеке 33, к.3 (Древние культуры Бертекской долины, 1994, с.47, 133). Однако 
такие стерженьки находят в Минусинской котловине. В кургане у с.Восточный их найдено около 200, 
где они, вероятно, были украшением деревянного жезла. Подобные гвоздики-стерженьки встречаются 
и на других памятниках (Вадецкая, 1980, рис.3-1; с.106).

В первой публикации могильник Первый Межелик  I был определен как поздний афанасьевский 
памятник  (Кирюшин,  Абдулганеев,  Цыб,  1986,  с.65).  Однако  по  материалам  раскопок  1990  года 
очевидно,  что  для  памятника  характерны  такие  ранние  признаки,  как  обильная  окраска  охрой, 
отсутствие плоскодонной керамики, поэтому более вероятно, что Перый Межелик I может относится к 
ранним  афанасьевским  памятникам  (Владимиров,  Степанова,  1994,  с.7).  В  тоже  время 
представляется вполне возможной датировка его концом III - началом II тыс. до н.э..
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