
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Институт истории и международных отношений
Кафедра археологии, этнографии и музеологии

ИНСТИТУТ АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ СО РАН
Барнаульская лаборатория археологии и этнографии Южной Сибири

АРХЕОЛОГИЯ СЕВЕРНОЙ 
И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: 

НОВЫЕ ОТКРЫТИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ  ИССЛЕДОВАНИЙ

Сборник статей, 
посвященный 75-летию профессора Ю.Ф. Кирюшина



УДК 902(5)(08)
ББК 63.48(5)я43
      А874

Ответственный редактор:
доктор исторических наук А.А. Тишкин

Редакционная коллегия:
доктор исторических наук, академик РАН В.И. Молодин, 

доктор исторических наук, член-корреспондент РАН А.И. Кривошапкин,
доктор исторических наук В.В. Горбунов,

кандидат исторических наук А.Л. Кунгуров,
кандидат исторических наук Д.В. Папин,

кандидат исторических наук Т.В. Тишкина,
кандидат исторических наук Я.В. Фролов

А874 Археология Северной и Центральной Азии: новые открытия и ре-
зультаты междисциплинарных исследований  [Текст] : сборник ста-
тей, посвященный 75-летию про фессора Ю.Ф. Кирюшина / отв. ред. 
А.А. Тишкин. – Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2021. –  298 с.

 ISBN 978-5-7904-2526-4

Издание содержит статьи, подготовленные на основе материалов докладов 
Международной научной конференции «Археология Северной и Центральной 
Азии: новые открытия и результаты междисциплинарных исследований», посвя-
щенной 75-летию Юрия Федоровича Кирюшина, доктора исторических наук, про-
фессора, заслуженного деятеля Республики Алтай, заслуженного работника высшей 
школы Российской Федерации. Публикации сгруппированы в следующие тематиче-
ские разделы: «Из жизни и деятельности юбиляра», «Теоретико-методологические 
и методические разработки современной археологии», «Использование естествен-
но-научных методов в археологических исследованиях», «Освоение Центральной 
и Северной Азии в каменном веке», «Процесс формирования культур и общностей 
Сибири в эпоху бронзы», «Кочевники степей поздней древности и средневековья», 
«Искусство древних и средневековых народов Северной и Центральной Азии».

УДК 902(5)(08) 
ББК 63.48(5)я43

ISBN 978-5-7904-2526-4                © Авторы статей, 2021
                  © Оформление. Издательство Алтайского
                     государственного университета, 2021           



СОДЕРЖАНИЕ

ИЗ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮБИЛЯРА
Боброва А.И., Монова А.П. Тух-Сигат-IV – многослойное поселение  
с реки Васюган (из фондов Томского областного краеведческого музея)    5
Васильев Е.А. Юрий Федорович Кирюшин: томские страницы биографии    10
Лихачева О.С. Вклад Ю.Ф. Кирюшина в изучение оружия энеолита  
и бронзового века из Лесостепного Алтая        24

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  
И МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ СОВРЕМЕННОЙ АРХЕОЛОГИИ

Мартынов А.И., Мещерский Р.Д. Методологические проблемы российской  
исторической науки и образования (к 75-летию Юрия Федоровича Кирюшина)    29
Казаков А.А. О времени проникновения кулайского населения  
на территорию лесостепного Алтая        32
Кунгуров А.Л., Кунгурова О.Ф. Исследование многослойных разнокультурных  
комплексов Верхнего Причумышья: памятники в урочищах Коврижка и Курноска    37
Мандрыка П.В. Культурно-историческая область раннего железного века  
в таежной зоне средней Сибири (постановка проблемы)      43
Серегин Н.Н., Радовский С.С., Идэрхангай Т.-О. База данных археологических  
комплексов раннесредневековых тюрок Монголии       48
Татаурова Л.В. Археология русских в Омском Прииртышье:  
этапы становления и развития         52
Тишкин А.А., Фролов Я.В. Формирование базы данных о крупных курганах  
в южной части Обь-Иртышского междуречья       57

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ МЕТОДОВ  
В АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Дашковский П.К. Результаты радиоуглеродного датирования кургана №15  
из могильника Ханкаринский дол (Северо-Западный Алтай)      61
Казаков А.А., Степанова Н.Ф. Керамика городища Курлак предгорной  
зоны Алтая (результаты технико-технологического анализа)      66
Марченко Ж.В., Райнхольд С., Гришин А.Е., Поздняков Д.В., Бабина К.А.,  
Батанина О.В. Первые результаты изотопного анализа антропологического  
материала позднекротовской (черноозерской) культуры памятника Тартас-1:  
реконструкция диеты и мобильности населения       72
Мунхбаяр Б.Ч. Рентгенофлюоресцентный анализ металлических изделий  
из скального погребения Узуур-Гялана (Монгольский Алтай)      79
Тишкин А.А. Рентгенофлюоресцентный анализ металлического ножа  из разрушенного  
поселения Новосклюиха-II (собрание МБУК «Краеведческий музей» г. Рубцовска)   85
Тишкин А.А., Филимонова Т.Г. Рентгенофлюресцентный анализ одного древнего  
металлического изделия, обнаруженного на памятнике Шохидон в Таджикистане   90

ОСВОЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И СЕВЕРНОЙ АЗИИ В КАМЕННОМ ВЕКЕ
Кирюшин К.Ю., Кирюшин Ю.Ф. Продукты первичного расщепления  
и орудия на пластинах поселения Пестряково Озеро (юг Западной Сибири)    95
Мерц В.К. К вопросу о культурно-исторических процессах в неолите   
Северо-Восточного Казахстана и сопредельных регионов      102
Тетенькин А.В. К истории исследования позднего палеолита  
и мезолита Северного Прибайкалья        112
Шмидт А.В. Неолитические материалы с памятника «Няксимвольская стоянка»:  
предварительные итоги изучения         118

3



ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУР  
И ОБЩНОСТЕЙ СИБИРИ В ЭПОХУ БРОНЗЫ

Бобров В.В. Могильник Танай-12 среди идентичных памятников Южной Сибири   125
Вальков И.А., Грушин С.П. Костяные орудия и изделия елунинской культуры  
с поселения Колыванское-I (Рудный Алтай)        131
Гришин А.Е., Марченко Ж.В., Райнхольд С. Смолокуренные комплексы  
эпохи бронзы на памятнике Тартас-1 (лесостепное Обь-Иртышье)     138
Грушин С.П., Фрибус А.В. Ирменские погребения на могильнике Чумыш-Перекат   146
Ковалевский С.А. Об ирменских кельтах-тёслах с лобным ушком     152
Ковтун И.В. Вислообушный топор с гребнем в Нижнетомском очаге наскального искусства   157
Новиков А.Г., Горюнова О.И. Керамика из погребений охотников-рыболовов  
бронзового века Приольхонья         164
Поляков А.В. К вопросу о выделении разливского этапа окуневской культуры    170
Сотникова С.В. К вопросу о синташтинской традиции парных захоронений лошадей   175
Усачук А.Н. Набор астрагалов как жертва оставления жилища  
на поселении позднего бронзового века в Приазовье       180
Фролов Я.В., Тишкин А.А. Гребенчатый вислообушный топор из Барнаульского округа   188
Чемякин Ю.П. О кульёганском типе памятников       194

КОЧЕВНИКИ СТЕПЕЙ ПОЗДНЕЙ ДРЕВНОСТИ И СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
Головченко Н.Н. Украшения-реплики в реконструкции костюма  
населения Верхнего Приобья эпохи раннего железа       201
Иванов Г.Л. Керамические материалы погребальных и стояночных комплексов  
железного века Кудинской долины (Западная часть Байкальской Сибири)    204
Илюшин А.М., Сулейменов М.Г. Средневековые луки из могил  
средневековых кочевников Кузнецкой котловины       210
Коников Б.А. Кыпчаки и южно-таежное Прииртышье (конец X – XIV в.)    215
Сенотрусова П.О. Находки монетовидных амулетов в Сибири     221
Серегин Н.Н., Тишкин А.А., Матренин С.С., Паршикова Т.С. Новые данные  
для изучения цурок в культуре населения Алтая жужанского времени  
(по материалам археологического комплекса Чобурак-I)      224
Татауров С.Ф., Тихонов С.С. Тюркизация южной тайги и северной лесостепи  
Среднего Прииртышья в конце I – начале II тыс. н.э.       228
Тишин В.В. К изучению погребальной обрядности кочевников Монголии  
древнетюркского времени         233
Харинский А.В. Захоронения саянтуйского типа в западной части Улуса Джучи   238
Худяков Ю.С., Борисенко А.Ю. Модель бронзового кинжала и костяные наконечники  
стрел из кургана скифского времени на могильнике Усть-Эдиган в Горном Алтае   246

ИСКУССТВО ДРЕВНИХ И СРЕДНЕВЕКОВЫХ НАРОДОВ  
СЕВЕРНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Варенов А.В. К интерпретации сцен охоты на «стилизованных оленей»  
в петроглифах Сибири, Центральной Азии и Северо-Западного Китая     251
Варенов А.В. Петроглифы памятника Уцзячуань в Китае  
и их сибирские и центральноазиатские аналогии тюркского времени     258
Марсадолов Л.С. «Зoдиакальная» татуировка вождя-жреца из Пазырыка-2    265
Молодин В.И. Эпохальные черты в антропоморфной пластике культур  
доандроновской бронзы Западной Сибири        273
Ожередов Ю.И. «Оленный» камень с циркульным орнаментом» из Западной Монголии   281
Цыбиктаров А.Д. Средневековая «лакуна» в наскальном искусстве Западного Забайкалья   287
Список сокращений          293
Сведения об авторах          294

4



Кочевники степей поздней древности и средневековья

хождении Рябчиков Ключ-1 под городом Канском в 2015 году // Проблемы археологии, этнографии, 
антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск, 2015. 

Крамаровский М.Г. Новые материалы по истории культуры ранних Джучидов: воинские пояса 
конца XII – первой половины XIII вв. (источниковедческие аспекты) // Источниковедение истории 
Улуса Джучи. От Калки до Астрахани. Казань, 2002. 

Мандрыка П.В., Сенотрусова П.О. Позднесредневековое погребение стоянки Проспихинская 
Шивера-II на Ангаре // Актуальные вопросы археологии и этнологии Центральной Азии. Иркутск, 2015.

Сенотрусова П.О., Мандрыка П.В. Приенисейская Сибирь – северная периферия Монгольской 
империи // Диалог городской и степной культур на Евразийском пространстве. Историческая геогра-
фия Золотой Орды. Казань; Ялта; Кишинев, 2016. 

Сенотрусова П.О., Мандрыка П.В., Тишкин А.А. Находки китайских изделий в средневековых па-
мятниках нижнего течения Ангары // Теория и практика археологических исследований. 2014. №2 (10). 

Харинский А.В., Орфинская О.В., Портнягин М.А. Захоронение саянтунского типа могильника 
Будун-2 (западное побережье озера Байкал) и некоторые аспекты формирования погребального ри-
туала у населения Прибайкалья в XIII–XIV вв. // Поволжская археология. 2020. №2. 

Шевцов С.Н. Китайские монетовидные амулеты. Надписи, сюжеты, символы. М., 2019. 
Юрченко А.Г. Элита Монгольской империи: время праздников, время казней. СПб., 2013. 
Elikhina I. The most Interesting Artefacts from Karakorum in the Collection of the State Hermitage 

Museum, St. Petersburg // Mongolian-German Karakorum Expedition. 2010. Vol. 1. 

УДК 902(571.151) DOI: 10.14258/978-5-7904-2526-4.2021.38
Н.Н. Серегин1, А.А. Тишкин1, С.С. Матренин1, 2, Т.С. Паршикова1

1Алтайский государственный университет, Барнаул, Россия; 
2Барнаульский юридический институт МВД России, Барнаул, Россия 

НОВЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЦУРОК 
В КУЛЬТУРЕ НАСЕЛЕНИЯ АЛТАЯ ЖУЖАНСКОГО ВРЕМЕНИ  

(по материалам археологического комплекса Чобурак-I)
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ  

(проект №19-59-15001 «Лошади и их значение в жизни древнего населения Алтая  
и сопредельных территорий: междисциплинарные исследования и реконструкции»)

Статья посвящена введению в научный оборот и интерпретации серии костяных (роговых) цу-
рок (застежек пут для сдвуноживания или стреноживания коня) из объектов жужанского времени 
погребально-поминального комплекса Чобурак-I (Чемальский район Республики Алтай). Представ-
лено морфологическое описание шести находок, обнаруженных в трех мужских захоронениях с ло-
шадью (курганы №30, 30а, 31). Данные предметы отнесены к двум типам изделий. Определен круг 
аналогий подобным находкам из археологических объектов обозначенного региона и сопредельных 
территорий. Установлено, что материалы некрополя Чобурак-I впервые демонстрируют сосущество-
вание у населения Алтая на заключительном этапе развития булан-кобинской культуры (2-я полови-
на IV – V в. н.э.) костяных (роговых) цурок с разным оформлением петли для ремня – с сомкнутой 
и несомкнутой прорезью. Публикуемые материалы расширяют источниковую базу для изучения эво-
люции амуниции лошади у народов Азии на рубеже поздней древности и раннего Средневековья. 

Ключевые слова: Алтай, булан-кобинская культура, цурки, погребение, конское снаряжение, 
хронология, жужанское время

Амуниция верхового коня народов Евразии периода поздней древности и эпохи 
Средневековья отличается большим разнообразием функциональных и декоративных гар-
нитур. Среди предметов, использовавшихся при езде на лошади, обнаружены различные 
застежки. К числу приспособлений другого назначения относятся так называемые цурки, 
являвшиеся застежками пут для сдвуноживания или стреноживания животного [Кирпич-
ников, 1973, рис. 45]. В археологических материалах Алтая они представлены серией на-
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ходок из памятников булан-кобинской и тюркской культур. Если изделия 2-й половины 
I тыс. н.э. хорошо известны широкому кругу специалистов, то подобные предметы из 
комплексов предшествующего периода в своем большинстве не опубликованы. Данное 
обстоятельство определяет актуальность введения в научный оборот как можно большего 
количества таких элементов конского снаряжения для их комплексного изучения.

Показательная коллекция из шести цурок получена в результате раскопок могиль-
ника булан-кобинской культуры на погребально-поминальном комплексе Чобурак-I, 
расположенном в Чемальском районе Республики Алтай [Серегин и др., 2018; 2019]. 
В составе группы из 12 подкурганных погребений изделия обозначенного функцио-
нального назначения присутствовали в трех мужских захоронениях с верховым ко-
нем. Данные предметы зафиксированы на ребрах лошади (курган №30 – 2 экз.; курган 
№31 – 3 экз.) и за головой животного (курган №30а – 1 экз.). Все цурки выполнены из 
кости (рога) и представляют собой подобие трапеции с широким основанием, плав-
но изогнутыми боковыми сторонами, скругленными углами, имеющей одну прорезь. 
Длина их варьирует в пределах 6,8–7,8 см, а максимальная ширина в центральной 
части составляет 1,5–1,7 см. Рассматриваемые застежки по оформлению прорези для 
ремня подразделяются на два типа. К первому относятся 3 экз. с несомкнутой проре-
зью арочной или овальной формы шириной 0,8–1 см из курганов №30 и 30а (рис. 1.-
1–3), ко второму – 3 экз. с сомкнутой прорезью вытянуто-овальной формы размерами 
1,5–1,7×0,5–0,6 см из кургана №31 (рис. 1.-4–6).

Костяные (роговые) цурки первого типа в памятниках булан-кобинской культу-
ры Алтая количественно преобладают. Они обнаружены при раскопках погребений на 
могильниках Верх-Уймон (3 экз.), Дялян (10 экз.), Степушка (5 экз.), Яломан-II (5 экз.) 
(рис. 2.-1–10) [Тетерин, 1991, с. 156; Матренин, Тишкин, 2015; Давыдов, Половников, 

Серегин Н.Н. и др. Новые данные для изучения цурок в культуре населения Алтая…

Рис. 1. Костяные (роговые) цурки из могильника Чобурак-I: 1–2 – курган №30;  
3 – курган №30а; 4–6 – курган №31. Рисунки выполнены И.А. Чудилиным
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2018, рис. 3–4; Соенов, Константинова, 2015, с. 125; Матренин, 2018, рис. 2.-22–25; 
Соенов, Константинов, Трифанова, 2018]. В захоронении могли находиться от одной 
до четырех таких застежек, размещавшихся обычно на ребрах, ближе к позвоночнику 
или рядом с конечностями лошадей. Нельзя исключать, что населением Алтая жужан-
ского времени использовались также деревянные цурки, которые не сохранились.

Точные аналогии рассматриваемым изделиям с несомкнутой прорезью зафиксиро-
ваны в археологических комплексах Восточного Туркестана и Восточного Приаралья 
середины IV – V в. н.э., а также в раннесредневековых материалах (2-я половина V – 
VI в.) курумчинской культуры Прибайкалья [Левина, 1996, рис. 94.-4; Синьцзян-Уйгур-
ский автономный районный музей…, 2003, рис. 2.-2; 8.-10, 11; Дашибалов, 2011, с. 26, 
рис. 58.-7]. В Восточной Европе похожие предметы происходят из памятников гуннского 
времени и раннего Средневековья [Дмитриев, 1979, с. 212, рис. 1.-1; Обломский, 2013, 

Рис. 2. Костяные (роговые) цурки из памятников булан-кобинской культуры:  
1–3 – Степушка-I, курган №19 (по: [Тишкин, Матренин, Шмидт, 2018]);  

4–5 – Степушка-2, объект №3 (по: [Соенов, Константинов, Трифанова, 2018]);  
6–10 – Яломан-II, курганы №31 и 32 (по: [Матренин, 2018]; раскопки А.А. Тишкина); 

11–12 – Кок-Паш, курган №7 (по: [Бобров, Васютин А.С., Васютин С.А., 2003])
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рис. 11.-9, с. 212–214]. Костяные (роговые) цурки с несомкнутой прорезью выступают 
одним из маркеров конского снаряжения населения Алтая жужанского времени и дати-
руются 2-й половиной IV – V в. н.э. [Матренин, 2018, с. 193]. Следует отметить, что на 
сегодняшний день подобные изделия пока не обнаружены в комплексах раннего кызыл-
ташского этапа культуры тюрок (2-я половина V – 1-я половина VI в. н.э.). Вместе с тем 
образцы костяных (роговых) и деревянных цурок с несомкнутой петлей иногда встре-
чаются в более поздних погребениях эпохи Первого Тюркского каганата (2-я половина 
VI – 1-я половина VII в. н.э.) [Гаврилова, 1965, табл. XIX.-19; Худяков, Кочеев, 1997].

Костяные (роговые) цурки второго типа имеют сомкнутую прорезь. В памятниках 
булан-кобинской культуры такие изделия представляют большую редкость. До раско-
пок могильника Чобурак-I были найдены всего два аналогичных экземпляра, проис-
ходящие из кургана №7 погребально-поминального комплекса Кок-Паш в Восточном 
Алтае [Бобров, Васютин А.С., Васютин С.А., 2003, с. 175, рис. 4, 6.-8, 9] (рис. 2.-11–
12). Вероятно, от «булан-кобинцев» такие застежки попали к носителям майминской 
культуры северных предгорий Алтая [Кунгурова, Абдулганеев, 2019, рис. 72.-10, 12]. 
Судя по всему, данный тип цурок являлся производным от образцов с несомкнутой 
прорезью и стал основной модификацией костяных (роговых) застежек от пут в сна-
ряжении раннесредневековых тюрок Алтая уже в период до создания каганата [Тиш-
кин, Серегин, 2011, рис. 3.-28–31]. Цурки с сомкнутой петлей представляют массовую 
категорию находок в памятниках обозначенного региона и сопредельных территорий, 
относящихся ко 2-й половине V – XI в. н.э. [Овчинникова, 1990, рис. 51].

Важно подчеркнуть, что материалы могильника Чобурак-I впервые демонстрируют 
сосуществование у населения Алтая на заключительном этапе развития булан-кобинской 
культуры (2-я половина IV – 1-я половина V в. н.э.) костяных (роговых) цурок с разным 
оформлением петли для ремня. Судя по имеющимся данным, они происходят из син-
хронных погребений. Рассматриваемые изделия косвенно являются подтверждением уже 
сложившихся представлений о том, что формирование некоторых категорий снаряжения 
верхового коня тюрок происходило на основе материальных традиций поздних «булан-ко-
бинцев». Публикуемые материалы расширяют источниковую базу для изучения эволюции 
амуниции лошади у народов Азии рубежа поздней древности и раннего Средневековья.
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ТЮРКИЗАЦИЯ ЮЖНОЙ ТАЙГИ  
И СЕВЕРНОЙ ЛЕСОСТЕПИ СРЕДНЕГО ПРИИРТЫШЬЯ  

В КОНЦЕ I – НАЧАЛЕ II ТЫС. Н.Э.
Статья посвящена изучению процесса тюркизации северной лесостепи и южной тайги Средне-

го Прииртышья. Источниками послужили материалы раскопок памятников конца I – начала II тыс. 
н.э., проведенных в этом регионе в 1970–2010-х гг. Изучив результаты исследований серии курган-
ных могильников, авторы делают вывод о неоднократном проникновении тюрок из степей Алтая 
и Восточного Прииртышья в изучаемый район и сложении там достаточно многочисленного насе-
ления в первых веках II тыс. н.э. Д.Г. Савинов сделал абсолютно верное предположение о формирова-
нии в Прииртышье среднеиртышского варианта кимако-кипчакской культуры. О многочисленности 
и военной мощи данного образования можно судить по большому количеству бронзовых украшений 
с низовьев Оби, куда они периодически совершали военные походы, и по отсутствию на данной тер-
ритории памятников, связанных с монголо-татарским нашествием. Только после переселения части 
данного населения в Среднюю Азию в середине XV в. под предводительством чингизида Абулхайр-
хана данные районы стали более открытыми, и там стало формироваться новое население, которое 
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