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УДК 903.53 (571.1)    https://doi.org/10.24852/pa2020.2.32.107.118
ТЕЛЕУТСКИЙ ВЗВОЗ-I – КУРГАННАЯ ГРУППА  

ЗОЛОТООРДЫНСКОГО ВРЕМЕНИ НА ЮГЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
(РЕЗУЛЬТАТЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ)1  

© 2020 г.  А.А. Тишкин
Курганная группа Телеутский Взвоз-I находится в Павловском районе Алтайского 

края. Она исследовалась экспедициями Алтайского государственного университета в 
течение нескольких полевых сезонов. В результате были раскопаны 14 курганов. Не-
смотря на то, что погребения оказались ограбленными, получен существенный объем 
археологических материалов золотоордынского времени. Началом междисциплинар-
ного изучения полученных находок стал рентгенофлюоресцентный анализ фрагмента 
металлического зеркала, полные аналогии которому приведены в статье. Применение 
микроскопических методов было направлено на изучение обнаруженного фрагмента 
ткани, реставрация которого осуществлена во Всероссийском художественном научно-
реставрационном центре имени академика И.Э. Грабаря (г. Москва). Особое значение 
имеют многочисленные детали берестяных каркасов от головных уборов замужних 
монгольских женщин (бокка, богтаг). Удалось осуществить реставрацию полного ком-
плекта. Это позволяет не только достоверно реконструировать вид готового изделия, 
но и также идентифицировать другие аналогичные находки из памятника Телеутский 
Взвоз-I и других комплексов Западной Сибири. Важными стали антропологические 
определения краниологической коллекции и первый полученный результат AMS-
датирования.

Ключевые слова: археологические находки, юг Западной Сибири, золотоордын-
ское время, Телеутский Взвоз-I, междисциплинарные исследования, рентгенофлю-
оресцентный анализ, микроскопические методы, реставрация, антропологические 
определения, AMS-датирование.

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект №16-18-10033 «Форми-
рование и эволюция систем жизнеобеспечения у кочевых социумов Алтая и сопредельных 
территорий в поздней древности и средневековье: комплексная реконструкция»). 

Среди археологических комплек-
сов кармацкой культуры монгольского 
времени, которая выделена на юге За-
падной Сибири (Тишкин, 2019, с. 186, 
189, рис. 3), курганная группа Теле-
утский Взвоз-I занимает особое место 
(рис. 1), так как именно раскопки этого 
объекта способствовали обобщению и 
интерпретации имевшихся в регионе 
материалов периода развитого Средне-
вековья (Тишкин, 2009). Памятник за-
фиксирован около с. Елунино Павлов-
ского района Алтайского края, на левом 
(коренном) берегу Оби. Он занимает до-
минирующее место в округе с потряса-
ющим видом на широкую пойму реки. 
Результаты археологических исследо-
ваний 14 курганов золотоордынского 
времени полностью введены в научный 

оборот (Тишкин, Горбунов, Казаков, 
2002). Полученные находки хранятся 
в Музее археологии и этнографии Ал-
тая АлтГУ (г. Барнаул). При этом сто-
ит отметить, что потенциал указанного 
могильника не исчерпан. Несколько из 
оставшихся курганов могут относиться 
к развитому Средневековью. Хорошие 
перспективы имеются при реализации 
программы междисциплинарного из-
учения ранее полученных материалов. 
Такая работа методично проводится 
в течение ряда лет. Основной целью 
данной статьи является представление 
и анализ полученных результатов осу-
ществленных исследований. Это ка-
сается конкретных находок предметов 
материальной культуры, отражающих 
отдельные сферы системы жизнеобе-



№ 2 (32)   2020  ПОВОЛЖСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

108

спечения, а также антропологических 
определений и датировки памятника.

Фрагмент металлического зеркала 
(рис. 2: 1), обнаруженный в кургане 
№ 1, сразу привлек внимание исследо-
вателей, но первоначальный культур-
но-хронологический контекст его был 
обозначен неверно (Казаков, 1995, с. 
185–186). В настоящее время этой на-
ходке уже выявлен существенный круг 
аналогий. Обозначим лишь некоторые 
из них. Целое зеркало хранится в Му-
зее археологии и этнографии Сибири 
им. В.М. Флоринского ТГУ в г. Томске  
(рис. 2: 2). Сведения о нем подробно 

опубликованы (Тишкин, Ожередов, 
2010; Ожередов, 2010). В том же му-
зее имеется находка из раскопок Л.М. 
Плетневой (Ожередов, Плетнева, Ма-
сумото, 2008) на Астраханцевском 
курганном могильнике. К сожалению, 
изделие, обнаруженное в погребении 3 
кургана № 69 (Плетнева, 1997, с. 26), 
имеет утраты по периметру и покрыто 
мощным слоем окислов (рис. 2: 3). Сле-
дующее аналогичное зеркало (рис. 2: 4) 
размещено в экспозиции Государствен-
ного Эрмитажа (г. Санкт-Петербург). 
Судя по находящейся рядом поясни-
тельной информации, оно происходит 

Рис.1. Памятники кармацкой археологической культуры. Карта-схема.  
1 – АБ (Бийск); 2 – Барчиха; 3 – Ближние Елбаны-II; 4 – Ближние Елбаны-IV; 5 – Ближние 

Елбаны-XIV; 6 – Елбанка; 7 – Ильинка; 8 – Кармацкий; 9 – Коловый Мыс; 10 –Крестьянское-III; 
11 – Осинки; 12 – Островное-III; 13 – Раздумье-Iб; 14 – Рубцовский; 15 – Сухие Гривы;  

16 – Телеутский Взвоз-I; 17 – Усть-Алейка-5; 18 – Усть-Алейка-Клуб; 19 – Калистратиха-3 (со-
ставитель – автор статьи)

Fig. 1. Sites of the Karmatskaya archaeological culture. Map scheme.  
1 – AB (Biysk); 2 – Barchiha; 3 – Blizhniye Elbany-II; 4 – Blizhniye Elbany-IV;  

5 – Blizhniye Elbany-XIV; 6 – Elbanka; 7 – Il`yinka; 8 – Karmatsky; 9 – Kolovyi Cape;  
10 – Krestyanskoe-III; 11 – Osinki; 12 – Ostrovnoe-III; 13 – Razdumye-Ib; 14 – Rubtsovskiy;  

15 – Sukhiye Grivy; 16 – Teleutsky Vzvoz-I; 17 – Ust`-Aleika-5; 18 – Ust`-Aleika-Club;  
19 – Kalistratiha-3 (compiled by the author of the article)
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из раскопок А.Н. Бернштама в Таразе 
(Семиречье), осуществленных в 1938 г. 
Черно-белое фото этого целого изделия 
имеется в монографии автора исследо-
ваний (Бернштам, 1952, с. 159, рис. 69) 
среди других зеркал в сводной таблице 
с подписью «Тяньшанские подражания 
китайским зеркалам танско-сунского 
времени». Именно эту аналогию в свое 
время указал Е.И. Лубо-Лесниченко 
(1975), когда рассматривал такое же 
«орнаментальное зеркало» из Минусин-
ского музея (№ 5104), найденное в Ми-
нусинском и Енисейском округах (рис. 
2: 5). Обозначенная им датировка этого 
изделия III–V вв. оказалась ошибочной 
и не может быть принята для таких из-
делий. Кроме этого, исследователь упо-
мянул еще три схожих предмета. Одно 
зеркало выше уже указано (рис. 2: 2) и 
находится в музее ТГУ (№ 3303). Его 

Е.И. Лубо-Лесниченко (1975) не совсем 
правильно идентифицировал, указав 
другое место находки, о чем подробно 
уже излагалось в одной из наших статей 
(Тишкин, Ожередов, 2010). Второе зер-
кало, также найденное в Минусинской 
котловине, должно храниться в Музее 
антропологии и этнографии им. Петра 
Великого РАН под № 1769/1 (Лубо-Лес-
ниченко, 1975). К сожалению, автору 
не удалось лично познакомиться с этим 
экземпляром. Что касается третьей на-
ходки, обозначенной Е.И. Лубо-Лесни-
ченко (1975) в качестве аналогии, то о 
ней есть следующая конкретная инфор-
мация. В 1960 г. И.К. Кожомбердиев на 
могильнике Кызыл-Сай (в 15 км к югу 
от г. Талас, ныне Кыргызстан) раскопал 
подбойное погребение «тюркского вре-
мени» в кургане № 3. Там и было найде-
но целое зеркало (Кожомбердиев, 1963, 

Рис. 2. Фрагмент метал-
лического зеркала из 

кургана № 1 памятника 
Телеутский Взвоз-I (1) и 
его аналогии (2–6) (все 
цветные фотоснимки 

сделаны автором (1–4), а 
черно-белые (5–6)  

происходят из  
указанных публикаций  

Е.И. Лубо-Лесниченко и 
А.Н. Бернштама).

Fig. 2. Fragment of a metal 
mirror from barrow No. 1 
of the Teleutsky Vzvoz-I 
(1) and its analogy (2–6) 
(all color photographs are 
taken by the author (1–4), 
and black-and-white (5–6) 
come from the specified 

publications  
of E.I. Lubo-Lesnichenko 

and A.N. Bernshtam).
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с. 58, рис. 6: 4), по орнаменту практиче-
ски идентичное ранее представленным 
(рис. 2: 6). Такой же предмет происходит 
из погребения монгольского времени 
памятника Сутуу-Булак-I на Тянь-Шане 
(Anke, Moskalev, Soltobaev, Tabaldiev, 
1997, Аbb. 6: 15). Все перечисленные 
изделия объединяет схожий орнамент. 
Причем совпадают даже мелкие дета-
ли, а также дефекты и другие нюансы. 
Такие обстоятельства могут свидетель-
ствовать о том, что зеркала изготовля-
лись в одной мастерской, а потом ши-
роко распространились. Не исключено, 
что в дальнейшем с них делались менее 
качественные копии. Следует отметить 
некоторые различия в диаметре обнару-
женных изделий при сохранении всей 
композиции, которая организована в 
нескольких зонах (Тишкин, Ожередов, 
2010): «По периметру диска выделен 
гладкий ободок с маленьким рельеф-
ным валиком по внутреннему краю. 
Затем идет полоса чередующихся эле-
ментов, состоящих из полукружий с 
точками внутри и причудливых по фор-
ме завитков, по всей видимости, связан-
ных с символикой лошади. Внутренняя 
орнаментальная зона состоит из таких 
же симметрично расположенных че-
тырех изображений. Она отделена от 
предыдущего ряда полосой двойных 
валиков. Орнамент нечеткий, местами 
сильно стерт. Петля расположена по 
центру и, можно сказать, вписана в ор-
наментальную схему, которая отражает 
определенный смысл».

Есть и другие хорошо сохранивши-
еся идентичные экземпляры. Некото-
рые еще не опубликованы. Изделия, 
подобные выше представленным, вы-
явить среди опубликованных материа-
лов сейчас не составляет особого труда. 
Круглые металлические зеркала или их 
обломки являются довольно частой на-
ходкой в памятниках монгольского или 
золотоордынского времени периода 
развитого Средневековья (Могильни-
ков, 1981; Семыкин, 1996; Плетнева, 
1997; Недашковский, Ракушин, 1998; 

Табалдиев, 1999; Руденко, 2004; Тиш-
кин, 2009; и др.). На данном этапе ис-
следований можно предположить, что 
их могли изготавливать в городских 
центрах Семиречья. Об этом пока кос-
венно свидетельствует зафиксиро-
ванное количество рассматриваемых 
зеркал и отличия от китайских средне-
вековых образцов. Указанному предпо-
ложению в определенной мере могут 
способствовать результаты рентгеноф-
люоресцентного анализа, полученные 
автором статьи с помощью портативно-
го спектрометра «INNOV-Х SYSTEMS» 
ALPHA SERIESTM (модель Альфа-2000, 
производство США).

Наиболее детально изучен фрагмент 
сломанного зеркала (рис. 2: 1), обна-
руженный на памятнике Телеутский 
Взвоз-I и датированный последней тре-
тью XIII – началом XIV вв. (Тишкин, 
Горбунов, Казаков, рис. 5: 1, с. 92–93, 
100). В обобщенном виде результаты 
определения состава металла выгля-
дят таким образом: Cu (медь) – основа 
(>85%); Sn (олово) – 6,5–8%; Pb (сви-
нец) – 2,5–4,3%; As (мышьяк) – <1%; 
Sb (сурьма) – >0,5%; Zn (цинк) – около 
0,3%; Fe (железо) и Ni (никель) – следы 
(Тишкин, Серегин, 2010, с. 59, 85–86, 
табл. XXXIV). Для примера проде-
монстрируем один поэлементный ряд, 
зафиксированный после снятия окис-
лов с лицевой поверхности изделия у 
слома: Cu (медь) – 87,5%; Sn (олово) 
– 7,85%; Pb (свинец) – 2,73%; Sb (сурь-
ма) – 0,73%; As (мышьяк) – 0,55%; Zn 
(цинк) – 0,36%; Fe (железо) – 0,16%; 
Ni (никель) – 0,12%. Перечисленные 
показатели свидетельствуют о медно-
оловянно-свинцовом сплаве с набором 
рудных примесей.

Аналогичное тестирование выпол-
нялось при изучении целого зеркала 
(рис. 2: 2) из Музея археологии и эт-
нографии Сибири ТГУ (Тишкин, Оже-
редов, 2010). Механическое снятие 
окислов осуществлялось на маленьком 
участке края диска у трещины. Полу-
чены такие результаты: Cu – 75,88%; 
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Pb – 16,4%; Sn – 6,6%; Sb – 0,66%; Fe – 
0,46%. Тем же прибором исследовалось 
и второе зеркало, которое также хранит-
ся МАЭС ТГУ (Археологический фонд, 
колл. № 7592/389) и происходит из 
Астраханцевского курганного могиль-
ника (рис. 2; 3). Его сохранность значи-
тельно хуже, чем у предыдущего пред-
мета. Поэтому поверхностные окислы 
не удалялись. Полученные результаты 
нужно рассматривать только в виде ка-
чественных определений: Cu – 61,71%; 
Pb – 30,42%; Sn – 5,05%; Sb – 1,29%; 
Zn – 1,07%; Fe – 0,31%; Ni – 0,15%. За-
фиксированный медно-свинцово-оло-
вянный сплав дополняют другие эле-
менты, среди которых своеобразным 
индикатором выступает сурьма (Sb), 
обнаруженная во всех продемонстри-
рованных составах. Следует отметить 
относительное сходство металлических 
сплавов зеркал из музея ТГУ.

Приведенные показатели рентге-
нофлюоресцентного анализа, а также 
морфологические и декоративные осо-
бенности оформления рассмотренных 
изделий демонстрируют традицию из-
готовления металлических зеркал, от-
личающуюся от китайских (Тишкин, 
Ожередов, 2010). Данные предвари-
тельные заключения требуют даль-
нейших и всесторонних исследований 
выделяемой группы археологических 
предметов.

В исследованных курганах памятни-
ка Телеутский Взвоз-I найдены обрыв-
ки текстильных изделий, которые, как 
уже было отмечено, хранятся в музее  
АлтГУ: тесемка (колл. № 163/1217); 
ткань с вышивкой (колл. № 163/1218); 
разные фрагменты ткани (колл. № 
163/1219 и др.). Их изучение в свое вре-
мя предпринималось Т.Н. Глушковой, 
которая сделала такое краткое заключе-
ние: «… шелковые ткани простого по-
лотняного переплетения, чесуча, ткань 
полотняного переплетения с контраст-
ным дополнительным утком, с помо-
щью которого на лицевой стороне вы-
ткан узор…» (Глушкова, 2001, с. 72).

Указанная ткань с вышивкой (рис. 3: 
1) и отдельные фрагменты обнаружены 
при раскопках кургана № 10 (Тишкин, 
Горбунов, Казаков, 2002, с. 53, рис. 38: 
14). По инициативе автора они были 
отреставрированы во Всероссийском 
художественном научно-реставрацион-
ном центре имени академика И.Э. Гра-
баря (г. Москва). Такая работа осущест-
влялась известным специалистом Н.П. 
Синицыной. Кроме этого, старшим на-
учным сотрудником О.В. Орфинской 
проводилось детальное изучение фраг-
ментов текстильных изделий по мето-
дике, разработанной в Центре исследо-
вания исторических и традиционных 
технологий Института наследия им. 
Д.С. Лихачева (г. Москва). Описание по-
лученных результатов осуществлялось 
по стандартной схеме, которая соответ-
ствует требованиям Международной 
ассоциации изучения старинных тка-
ней CIETA (Centre International d’etude 
des Textile Anciennes). Для определения 
структуры текстильных материалов и 
характеристики нитей в тканях исполь-
зовались микроскопические методы в 
отраженном неполяризованном свете с 
помощью текстильной лупы Flash Mag-
nifier (увеличение до 10х) и стереоми-
кроскопа Stemi 2000-CS (увеличение до 
100х). Для определения природы тек-
стильных материалов, а также степени 
загрязнения и повреждения волокон 
применялась микроскопия в проходя-
щем поляризованном свете с исполь-
зованием микроскопа OLYMPUS BX41 
(увеличение до 100–400х). Сначала из-
учались два фрагмента ткани размера-
ми 6,2×3 и 3,5×3 см (кол. № 163/1219). 
Одна сторона у них имеет четкий срез 
и следы подгиба. О.В. Орфинской сде-
ланы такие определения: «Тип ткани – 
тафта; ткань одноцветная без рисунка, 
сильно загрязнена; основа – шелк свет-
ло-коричневого цвета без крутки тол-
щиной 0,1–0,3 мм, уток – шелк светло-
коричневого цвета без крутки толщиной 
0,1–0,3 мм; плотность ткани 38/32 н/см. 
Ткань могла быть подкладкой некого 
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сшитого изделия». Затем аналогичным 
образом исследовался фрагмент ткани 
размерами 8×6 см с вышивкой (рис. 3: 
1, 2). На нем сохранилась кромка. Пер-
пендикулярно ей ткань срезана и парал-
лельно срезу имеются следы подгиба 
и остатки шва (проколы от иглы). Вы-
шивка выполнена шелковыми нитями 
красного, зеленого, желтого и светло-
коричневого (неопределенного) цвета. 
Узор – растительный, состоящий из 
цветов и листьев. На изнаночной сто-
роне фрагмента под нитями вышивки 
сохранились небольшие кусочки кожи. 
Контур вышивки выполнен тамбурным 
швом, иногда переходящим в шов в рас-
кол; внутреннее заполнение – односто-
ронняя гладь. Нити вышивки второго 
порядка, со слабой S-круткой (S,2z), 
толщиной 0,5 мм. На концах отдельные 
нити имеют узелки. Тип ткани – камка 
(рис. 3: 3). Ткань одноцветная, тканый 
рисунок не восстанавливается, но вид-
но, что он был с достаточно мелкими 
деталями. Рисунок создается за счет 
сочетания двух типов переплетения: 
основной (3/1 Z) уточной (1/3 S) сар-
жи. Основа – шелк светло-коричневого 

цвета без крутки толщиной 0,1–0,2 мм. 
Нити основы в кромке – шелк зеленого 
цвета без крутки толщиной 0,1–0,2 мм. 
Уток – шелк светло-коричневого цвета 
без крутки толщиной 0,1–0,2 мм. Плот-
ность ткани 74/50 н/см. Кромка сохра-
нилась с одной стороны, ее ширина 0,8 
см. Состоит из 30 нитей зеленого цве-
та, две крайние из которых – толстые. 
Переплетение: саржа 3/1 Z (рис. 3: 4). 
В пределах кромки ткани и рядом с ней 
фиксируются многочисленные ткацкие 
ошибки. Вышивка выполнена не про-
фессионально (тамбурный шов пере-
ходит в шов в раскол, узелки на изна-
ночной стороне, неровная гладь). Ткань 
была укреплена на какой-то кожаной 
основе и уже после этого на ней выпол-
нена вышивка, уровень которой нельзя 
назвать идеальным (рис. 3: 5), вероятнее 
всего, такая работа выполнялась непро-
фессионалом. Можно предположить, 
что это был декор сумки или какой-
либо части костюма. Представленная 
информация основана на заключениях, 
сделанных О.В. Орфинской. Изучение 
текстильных изделий золотоордынско-
го времени необходимо продолжить в 
рамках разработанной программы. Сле-
дует отметить, что определение тканей 
из уже указанного Астраханцевского и 
Басандайского курганных могильни-
ков были в свое время выполнены без 
каких-либо интерпретаций Т.Н. Глуш-
ковой (1997) и размещены в качестве 
приложения в монографии Л.М. Плет-
невой (1997, с. 143–145). На Алтае и в 
Верхнем Приобье имеются и другие 
находки текстильных изделий эпохи 
Средневековья. Например, в Алтайском 

Рис. 3. Фрагмент ткани с вышивкой из курга-
на № 10 памятника Телеутский Взвоз-I: 1 – до 
реставрации; 2 – после реставрации; 3– типы 
переплетений; 4 – кромка; 5 – детали вышив-

ки (фотоснимки автора и О.В. Орфинской)
Fig. 3. A fragment of fabric with embroidery 
from barrow No. 10 of the Teleutsky Vzvoz-I 

site: 1 – before restoration; 2 – after restoration; 
3 –  types of weaves; 4 – edge; 5 – embroidery 
details (the photographs are made by the author 

and O.V. Orfinskaya)
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государственном краеведческом музее 
(г. Барнаул) хранится крупный фраг-
мент ткани с вышивкой из погребения 
монгольского времени, разрушенного 
на памятнике Усть-Алейка-5 (Тишкин, 
2009, с. 130–135, рис. 84: 1, фото 21 и 
24). Предварительные суждения о ней 
были представлены О.В. Орфинской 
на основании визуального осмотра: 
«Основная ткань – камка с мелким, 
почти графическим узором. Тип пере-
плетений: основная и уточная саржа. 
На лицевой стороне заплатка из такой 
же ткани, больше похожая на петлю. 
Она прошита или пришита зеленой, ве-
роятно, шелковой нитью. Изнаночная 
сторона: два вида тафты различного 
качества. Вышивка выполнена в еди-
ной технике: плоская золотная нить 
(бить) наложена на ткань по рисунку 
и зафиксирована специальной, доста-
точно толстой (значит декоративной) 
нитью с мелким шагом, чтобы создать 
прерывистую полосу металла (кое-
где он сохранился. – А.Т.). У листиков 
создан двойной контур (золотная нить 
и внутри шелковая нить), который за-
полнен стежками шелковой нити. Если 
по верхней границе изделия золотная 
нить уходит в шов, то это вторичное 
изделие…». Необходимо детальное ис-
следование этого и других текстильных 
изделий из археологических памятни-
ков периода развитого Средневековья. 
Обобщение всех сведений о таких на-
ходках позволит сделать более суще-
ственные заключения, необходимые 
для реконструкции этнокультурного 
взаимодействия и системы жизнеобе-
спечения населения золотоордынско-
го времени на юге Западной Сибири. 
Опыт подобного изучения уже имеется 
(Глушков, 2002), но он лишь частично 
охватил указанные хронологические 
рамки и базировался на материалах из 
археологических памятников других, 
более северных территорий.

Отчасти сенсационными стали на-
ходки в курганах Телеутского Взвоза-I 
многочисленных деталей от берестя-

ного каркаса головного убора монголь-
ской замужней женщины (бокка, бог-
таг) (Тишкин, Горбунов, Казаков, 2002). 
Они позволили приступить к иденти-
фикации полных комплектов и рекон-
струкции целых изделий. К настоящему 
времени выявлены остатки от шести 
бокк. Данное обстоятельство позволяет 
заключить, что указанный погребаль-
ный комплекс мог быть оставлен эли-
той населения рассматриваемого перио-
да и региона. Об этом свидетельствуют 
обнаруженные находки и ряд обстоя-
тельств, среди которых стоит отметить 
выбор особенного места на высоком и 
выдающемся мысу левого берега Оби.

Один набор деталей бокки отрестав-
рирован и подготовлен к экспонирова-
нию в Музее археологии и этнографии 
Алтая АлтГУ (рис. 4: 1–13). Данная 
кропотливая работа была выполнена 
ведущим художником-реставратором 
Института археологии и этнографии 
СО РАН О.Л. Швец. Изучение дру-
гих комплектов и отдельных находок  
(рис. 4: 15) продолжается. Некоторые 
результаты опубликованы (Тишкин, 
Пилипенко, 2016). Определен широкий 
круг аналогий зафиксированного типа 
изделий, среди которых отметим хоро-
шо известные изобразительные демон-
страции (рис. 4: 14), а также находки из 
археологических комплексов Западной 
Сибири. Имеющиеся материалы из па-
мятника Телеутский Взвоз-I позволяют 
решать проблемы технологического, 
хронологического, этносоциального и 
другого плана. В этом процессе важны 
комплексные антропологические опре-
деления, выполненные канд. ист. наук, 
старшим научным сотрудником Инсти-
тута археологии и этнографии СО РАН 
Д.В. Поздняковым. Все полученные 
результаты опубликованы (Поздняков, 
2002; 2006). Осуществлен сравнитель-
ный анализ зафиксированных резуль-
татов. Судя по имеющимся данным, 
мужчины, погребенные в курганах Те-
леутского Взвоза-I, являлись пришлы-
ми и имели хорошо выраженные черты 
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Рис. 5. Результаты калибровки радиоуглеродного датирования. 
Fig. 5. The results of the calibration by radiocarbon dating.

Рис. 4. Берестяные детали головного убора из кургана № 9 памятника Телеутский Взвоз-I  
после реставрации (1–13), портретное изображение (14)  

и часть бокки из кургана № 8 (фотоснимки автора).
Fig. 4. Birch bark details of a headdress from barrow No. 9 of the Teleutsky Vzvoz-I site  
after restoration (1–13), a portrait image (14) and part of the bokka from barrow No. 8  

(the photographs are made by the author).
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центральноазиатской расы. Женщины 
также имели монголоидные признаки, 
но в целом они оказались более схожи-
ми с местным населением предшеству-
ющего времени. Важные детальные ха-
рактеристики могут быть получены при 
проведении запланированного молеку-
лярно-генетического анализа.

В заключение данной статьи оста-
новимся на датировке рассматривае-
мого памятника. После детального из-
учения археологических находок были 
установлены такие хронологические 
рамки формирования погребального 
комплекса: 2-я половина XIII – начало  
XIV вв. н. э. (Тишкин, Горбунов, Каза-
ков, 2002, с. 144). Эту датировку допол-
няют недавно полученные результаты 
AMS 14С датирования, осуществлен-
ные в США в лаборатории Калифор-

нийского университета в Ирвайне.  
В 2018 г. при палеогенетических иссле-
дованиях костных остатков лошадей по 
части образца от зуба животного, най-
денного во рву у кургана № 9, был уста-
новлен такой радиоуглеродный возраст –  
655 ± 15 14С л. н. (UCIAMS-208900). 
Калибровочные данные (рис. 5), полу-
ченные при использовании специаль-
ной программы OxCal v4.3.2, которая 
разработана в Оксфордском универси-
тете, оказались следующими 1285–1388 
AD (95,4%): 1285–1311 AD (42,4%); 
1359–1388 (53,0%). Эти данные в опре-
деленной мере подтверждают сделанные 
заключения, основанные на анализе ар-
хеологического материала, и обозначают 
необходимость получения серии показа-
телей AMS 14С датирования по возмож-
ности для большинства курганов.
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TELEUTSKY VZVOZ-I – A BARROW GROUP  
OF THE GOLDEN HORDE PERIOD IN THE SOUTH OF WESTERN SIBERIA 

(RESULTS OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH)2

A.A. Tishkin
The Teleutsky Vzvoz-I barrow group is located in the Pavlovsky district of the Altai 

Territory. It was investigated by the expeditions of Altai State University for several field 
seasons. As a result, 14 burial mounds have been excavated. Despite the fact that the burials 
were robbed, a significant amount of archaeological materials of the Golden Horde time 
has been obtained. The beginning of an interdisciplinary study of the finds was the X-ray 

This work was supported by the Russian Science Foundation (project no. 16-18-10033 “For-
mation and Evolution of Life Support Systems in Nomadic Societies of Altai and Adjacent Ter-
ritories in the Late Antiquity and Middle Ages: Complex Reconstruction”).
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fluorescence analysis of a fragment of a metal mirror, full analogies of which are given 
in the paper. The use of microscopic methods was aimed at studying the detected tissue 
fragment, the restoration of which was carried out in the Grabar Art Conservation Scientific 
and Restoration Center (Moscow). Of particular importance are the numerous details of birch 
bark frames from the headgear of married Mongolian women (bokka, bogtag). It was possible 
to carry out the restoration of the complete set. This allows not only reliably reconstructing the 
appearance of the finished product, but also identifying other similar finds from the Teleutsky 
Vzvoz-I site and other complexes of Western Siberia. The anthropological definitions of the 
craniological collection and the first result of AMS dating became important.

Keywords: archaeological finds, south of Western Siberia, the Golden Horde time, 
Teleutsky Vzvoz-I, interdisciplinary studies, X-ray fluorescence analysis, microscopic 
methods, restoration, anthropological determinations, AMS dating.
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