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К. В. ЧУГУНОВ

ИССЛЕДОВАНИЯ КУРГАНА 1 МОГИЛЬНИКА БУГРЫ 
В ПРЕДГОРЬЯХ АЛТАЯ

Южно-Сибирская археологическая экспе-
диция Государственного Эрмитажа в 2015 году 
завершила многолетние исследования курга-
на 1 могильника Бугры, расположенного око-
ло одноименного села в Рубцовском районе 
Алтайского края (ил. 1). Работы на могиль-
нике, состоящем из пяти крупных курганных 
насыпей, начались в 2006 году, когда в рамках 
совместной экспедиции Алтайского государ-
ственного университета и Государственного 
Эрмитажа была проведена его тахеометриче-
ская съемка [4]. Цепочка курганов, вытянутая 
по оси С–Ю, большей частью расположена 
на распаханном поле. Исключение – самый 
большой по площади курган могильника – 1, 
вокруг которого сохранилось не потрево-
женное распашкой пространство (ил. 2; 3). 
Он был выбран для исследований именно по 
этой причине, так как одной из поставленных 
задач являлось изучение периферии большо-
го кургана, где, несомненно, должны были 
совершаться какие-то ритуальные действия. 
Еще одна задача – проверить раскопками ги-
потезу о происхождении части Сибирской 
коллекции Петра I из курганов этого региона. 
Кроме того, памятники таких внушительных 
размеров в Предалтайских степях не изуча-
лись ранее археологами из-за трудоемкости 
их раскопок, расположения на возделанных 
полях и очевидной сильной ограбленности 
могил в XVIII–XIX веках. Курган 1 могиль-
ника Бугры также имел многочисленные 
повреждения поверхности, но в отличие от 
подавляющего большинства подобных соору-

жений в Алтайском крае, опахивался только 
с западной стороны, где его насыпь частично 
подрезана грунтовой дорогой.

В 2007 году, перед началом раскопок, на 
могильнике были проведены геофизические 
работы, в которых участвовала группа специ-
алистов из Алтайского государственного уни-
верситета, Института нефтегазовой геологии 
и геофизики и Института археологии и этно-
графии СО РАН [5]. Геофизическая разметка 
памятника производилась согласно тахеоме-
трическому плану с привязкой к единым ре-
перам. По итогам измерений была построена 
магнитограмма кургана, на которой просле-
живается практически полная конфигура-
ция рва. Совмещение ее с планом позволило 
оптимизировать исследования и обеспечить 
привязку отдельных раскопов на периферии 
комплекса (ил. 4. C. 199). В процессе этой 
работы выяснилось, что в непосредственной 
близости располагается накопительный под-
земный резервуар, к которому подведены 
трубы водопровода, пересекающие ров, окру-
жающий курган. Это обстоятельство отрази-
лось на магнитограмме памятника сплошной 
аномалией в северо-восточной части.

Насыпь кургана имела максимальную 
высоту 3,85 м от современной поверхности. 
Наи больший диаметр рва по внешней грани-
це устанавливается на основании геофизи-
ческого плана и составляет 115 м. Диаметр 
насыпи, которая, как показали исследования, 
сильно оплыла и окружена рвом на расстоя-
нии 15 м, составляет около 75 м. В 2007 году 
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Ил. 1. План могильника Бугры
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в южной части кургана и на его периферии 
были заложены три взаимосвязанных рас-
копа общей площадью 365 кв. м (ил. 5). 
Раскопы разбивались с учетом данных гео-
физики и привязывались к системе реперов 
на площади памятника, а также к основно-
му базовому реперу за его пределами (R0). 
В результате этих исследований были откры-
ты участки рва и вала, окружающих курган, 
и получена информация о структуре назем-
ного сооружения памятника, необходимая 
для выработки дальнейшей стратегии рас-
копок. Так, стало  очевидно, что отсутствие 
каменных конструкций под грунтовой насы-
пью дает возможность применить технику 
для снятия ее основной массы. 

В процессе исследований с 2008 по 2015 год 
через наземное сооружение по оси С–Ю было 
пробито и зафиксировано семь основных раз-
резов (ил. 6. C. 199), которые позволили соста-
вить представление о его устройстве (ил. 7). 
На периферии комплекса произведены рас-
копки участков вала и рва, окружающих на-
сыпь. В процессе этой работы был обнаружен 
ряд из шести поваленных стел (ил. 8) и зафик-
сирован проход во рву с восточной стороны. 

Под наземным сооружением кургана были 
зафиксированы и исследованы три могиль-
ных ямы (ил. 6. C. 199) – могила 1, являюща-
яся основным центральным захоронением, 
и две боковых – могилы 2 и 3, расположенные 
к северо-западу и к югу от центра памятника.

В северо-западной части кургана иссле-
довано боковое захоронение – могила 2. Яма 
трапециевидной в плане формы ориентирова-
на по оси ЮЗ–СВ. Длина ее составляет 4,70 м, 
ширина у юго-западной стенки 3,5 м, у северо-
восточной стенки 2,85 м. Глубина ямы 4,8 м от 
горизонта погребенной почвы. Исследование 
стратиграфии наземного сооружения пока-
зало, что погребение было совершено в край 
уже существующей  насыпи, после чего, ве-
роятно, курган был досыпан (ил. 9). Несмо-
тря на ограбления, одно из которых было 
совершено в древности, а другое – бугровщи-
ками в XVIII–XIX веках, в могиле  удалось 
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Ил. 2. Общий вид кургана 1 до раскопок 2007 г. Фото С. Б. Шапиро

Ил. 3. Тахеометрический план кургана 1

К. В. ЧУГУНОВ

Ил. 4. Магнитометрический план кургана 1 
(См. цв. вклейку на с. 199)

 проследить многие детали погребальных 
конструкций и достаточно полно реконстру-
ировать ее устройство и последовательность 
сооружения.

Первоначально на дне ямы была сделана 
вымостка из гранитных блоков, на которой 
сооружен сруб из сосновых1 бревен не менее 
пяти венцов высотой. Бревна нижнего венца 
залегают на вымостке через небольшую (мощ-
ностью в 3–5 см) прослойку грунта, вероятно, 
преднамеренно подсыпанного. Вокруг сруба 
была построена циста из гранитных блоков, 
впоследствии сильно разрушенная при не-
однократных проникновениях в могилу гра-
бителей (ил. 10). Перекрытие погребальной 
камеры не сохранилось, но, вероятно, оно 
тоже состояло из деревянного наката и камней 
сверху. Об этом говорит то, что сруб, сопря-
женный в обло, был дополнительно укреплен 
столбовой конструкцией. Для шести столбов, 
расположенных внутри сруба в его углах и по 
центру длинных стен, были специально остав-
лены свободные от камней участки дна, где 
выкопаны ямы (ил. 11). На этих столбах, веро-
ятно, должны были лежать поперечные лаги, 
поддерживающие перекрытие из продольно 
уложенных бревен. Одновременно глубо-
ко вкопанные столбы укрепляли стены сру-
ба и сдерживали давление на него  каменной 

1 Здесь и далее – определение породы дерева по анато-
мическому строению древесины выполнено в Отделе 
научно-технической экспертизы Государственного 
Эрмитажа к. б. н. М. И. Колосовой.
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 конструкции. Глубина столбовых ям в ряде 
случаев достигала полуметра. 

Захоронение, совершенное в этом мону-
ментальном сооружении, некогда было очень 
богатым. При раскопках в заполнении мо-
гилы обнаружено множество мелких пред-
метов, большинство из которых – золотые 
украшения погребального костюма (ил. 12. 
C. 200). Все кости скелета (мужчина возра-
стом около 40 лет2), найденные среди кам-
ней, покрыты окислами бронзы. Это говорит 
о том, что погребальный наряд был некогда 
сплошь декорирован золотыми бляшками 
на бронзовой основе, которая к моменту ог-
рабления уже сильно окислилась. Наиболее 
примечательные находки сделаны в западном 
и северном углах сруба. Рядом со столбовой 
ямой среди фрагментов бревен найдены три 
бляшки в виде профильной головы челове-
ка в головном уборе. Бляшки выполнены из 
бронзы, плакированной золотой фольгой 
(ил. 12, 27–29. C. 200). Под юго-западной сте-
ной сруба собрано значительное количество 
фрагментов красно-черного лака. В север-
ном углу среди перемещенных костей стоп 
зафиксировано скопление цилиндрических 
пронизей из аргиллита и серебра, залегавших 

2 Определение С. С. Тур (Алтайский государственный 
университет).
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Ил. 5. Курган 1. Раскопы 2007 г. в южной 
части памятника

Ил. 6. Курган 1. План-схема с обозначением основных 
разрезов и комплексов. (См. цв. вклейку на с. 199)

Ил. 7. Курган 1. Один из разрезов в центральной части. Фото В. И. Никифорова, чертеж Н. А. Сутягиной
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Ил. 8. Ряд поваленных стел к востоку от кургана 1. 
Фото С. Б. Шапиро

Ил. 9. Могила 2. Пятно могильной ямы и разрез над 
ней. Фото С. Б. Шапиро

Ил. 10. Могила 2. Остатки погребальной камеры на дне. 
Фото В. И. Никифорова

бессистемно, но, вероятно, связанных с укра-
шением обуви (ил. 12, 25, 26. C. 200). Здесь 
же, но чуть выше, найдена серебряная бляха 
(ил. 13, 1. C. 201), выполненная в зверином 
стиле – украшение пояса. Помимо нашивок 
из фольги и бляшек различных геометри-
ческих форм, в заполнении могилы собрано 
некоторое количество мелких обломков кор-
родированных железных предметов, включая 
фрагменты с инкрустацией золотыми полос-
ками. Из определимых железных предметов 
найден спекшийся монолит, из которого уда-
лось вычленить фрагменты трехлопастных 
черешковых наконечников стрел. 

Особо надо отметить находку нескольких 
уникальных деревянных фигурок, вырезан-
ных из сосны (у одной сохранилась вставная 
«рука» в виде палочки, обернутой бронзовым 
листом; еще две таких «руки» лежали отдель-
но). Одна фигурка найдена отдельно, а три 
залегали рядом с северо-западной стенкой 
сруба (ил. 14). Здесь, на том же уровне, зафик-
сировано скопление мелких  прямоугольных 
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бляшек из золотой фольги. Кроме того, ря-
дом с фигурками найдены фрагменты тонкой 
бронзовой проволоки (один из фрагментов 
состоит из двух частей, соединенных при по-
мощи петли).

К югу от центра кургана исследована мо-
гила 3, так же как и рассмотренная выше, 
впущенная в уже существующую насыпь. Мо-
гильная яма, ориентированная широтно с не-
большим отклонением к ЮЗ, имеет размеры 
4,8 × 3,5 м. Глубина могилы 4 м. Устройство 
погребального сооружения на дне несколько 
отличается от зафиксированного в могиле 2. 
Оно не столь монументально. Здесь не было 
столбовой конструкции, и камни не образо-
вывали цисты вокруг сруба, а были уложены 
только на перекрытие. Сруб имел три венца. 
При зачистке в восточной половине удалось 
проследить особенности устройства перекры-
тия: сплошной продольный накат из бревен 
опирался на редко расположенные попереч-
ные лаги, которые были уложены поверх про-
дольных стен сруба. Сам сруб установлен на 
плотной вымостке из камней, которая залега-
ет непосредственно на дне ямы. Границы ее по 
ширине точно совпадают с площадью сруба, 
а по длине с размерами ямы. Общие размеры 
сруба 3,7 × 1,9 м, но очертания его, вероятно, 
были слегка трапециевидные,  расширяющиеся 
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Ил. 11. Могила 2. Погребальная камера в процессе 
исследований. Фото В. И. Никифорова

Ил. 12. Некоторые находки в могиле 2.  
(См. цв. вклейку на с. 200)

Ил. 13. Находки. (См. цв. вклейку на с. 201)
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к западу. Уверенно утверждать этого нельзя, 
так как западная стенка сохранилась фрагмен-
тарно. В процессе ограбления был полностью 
разрушен юго-западный угол деревянной кон-
струкции, яма расширена, и в образовавшееся 
пространство свалены камни от перекрытия 
(ил. 15). 

К. В. ЧУГУНОВ

Ил. 14. Могила 2. Резные деревянные фигурки

Ил. 15. Могила 3. Остатки погребальной камеры на дне. 
Фото В. И. Никифорова

Кости погребенного (вероятно, мужчины 
пожилого возраста) были перемещены и встре-
чались в заполнении бессистемно. Основное 
их скопление, которое включало фрагменти-
рованный череп, сросшиеся позвонки и длин-
ные кости ног, зафиксировано под восточной 
стенкой сруба ближе к его северо-восточному 
углу. В заполнении, и особенно в придонной 
части могилы, были сделаны многочислен-
ные находки, свидетельствующие о богатстве 
захоронения. Подавляющее большинство – 
мелкие нашивные бляшки разных геометри-
ческих форм из фольги и тонкого золотого 
листа (ил. 16. C. 202). Несмотря на то что все 
они залегали хаотично, удалось проследить 
некоторые закономерности в их скоплении 
внутри погребальной конструкции. Так, за-
фиксировано, что предметы в виде небольших 
V-образных скобок залегали вдоль северной 
стены и никогда не встречены по центральной 
оси могилы и вдоль южного бревна. Продол-
говатые обкладки и длинные полоски из тон-
кой фольги без отверстий собраны в основном 
ближе к западной стенке сруба, а основное 
скопление бляшек из тонкого листа распола-
галось в центральной его части. Некоторые 
предметы найдены in situ. Под северной стен-
кой ближе к северо-западному углу зафикси-
рован след от деревянного прямоугольного 
блюда (ил. 17. C. 202), на котором залегало 
значительное количество фрагментов крас-
но-черного лака и  прямоугольные золотые 

1

2

3

4
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обкладки без отверстий. Лак в виде мелких 
фрагментов встречался и в других местах, но 
в центре восточной половины могилы найден 
крупный обломок стенки орнаментирован-
ной лаковой чашки, который удалось извлечь 
монолитом (ил. 18, 1. C. 203). Под восточной 
стеной удалось зачистить орнамент в виде 
ромбов, составленный из аргиллитовых ци-
линдрических пронизей. Еще одно скопление 
таких пронизей зафиксировано рядом, вместе 
с костями стопы (ил. 19). Сопоставление с ор-
наментами, известными по находкам в пазы-
рыкских курганах и могильнике Локоть IVа 
[2, с. 120, табл. XXV–2; 8, с. 71, рис. 27, 12, 
28, 9], позволяет утверждать, что подобным 
образом украшали обувь. Это обстоятельст-
во очень важно, так как указывает на то, что 
человек в могиле лежал головой на запад. Из 
других предметов, обнаруженных в этом ком-
плексе, необходимо отметить роговую про-
низь в виде головы грифонообразного сайгака 
(ил. 13, 2. C. 201) и часть еще одной подобной 
поделки, от которой сохранился лишь клюв. 
Кроме того, в заполнении собраны мелкие об-
ломки железных изделий, очевидно, оружия. 
Из определимых фрагментов можно указать 
части лезвия кинжала или меча и трехлопаст-
ных наконечников стрел. К железным облом-
кам прикипели фрагменты золотого листка, 
а на части рукояти меча или кинжала отпеча-
талась проволочная обмотка, похищенная при 
ограблении.

Количество нашивок и бляшек, найденных 
в ограбленной могиле 3, превысило полторы 
тысячи. Подавляющее большинство их вы-
полнено из тонкой фольги, но ряд категорий 
изготовлены методом тиснения из листового 
золота. Несмотря на то что здесь нет бляшек 
на бронзовой основе, расположение их в мо-
гиле позволяет сделать некоторые выводы 
относительно декора погребального костюма. 
Поскольку установлено, что покойник был 
ориентирован головой на запад, то можно отне-
сти длинные полоски из фольги без отверстий, 
собранные в этой части сруба, к остаткам укра-
шений головного убора. Остальные нашивки, 
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Ил. 17. Могила 3. Остатки деревянного блюда 
и фрагменты лаковой посуды на нем.  

Фото В. И. Никифорова. (См. цв. вклейку на с. 202)

Ил. 16. Некоторые находки из могилы 3.  
(См. цв. вклейку на с. 202)

Ил. 18. Находки. Могила 3 
(См. цв. вклейку на с. 203)
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вали на наличие каменных погребальных 
конструкций, что и подтвердилось при рас-
копках. Первоначально могильная яма была 
засыпана грунтом материкового выкида из 
нее, поэтому реальные стенки могилы в верх-
ней части определить было непросто. Однако 
на уровне остатков перекрытия погребаль-
ной камеры, зафиксированных на глубине 
от 4 м и ниже, по периметру могилы залегал 
темный гумусированный грунт, специально 
принесенный и уложенный при устройстве 
сооружения. Он контрастно отделялся от 
 материковых стенок и позволил точно выя-
вить границы ямы с уровня перекрытия по 
всей площади, за исключением южного угла, 
разрушенного при позднейшем проникнове-
нии бугровщиков.

Могильная яма имела размеры 8,8 × 6,4 м; 
внешние границы цисты, построенной из 
камней на дне, совпадали по длине, но были 
меньше в ширину – 8,8 × 4,5 м. Такая раз- 
ница объясняется тем, что вся  конструкция 

даже самые маленькие, имеют отверстия. Для 
прямоугольных изделий характерны подгибы 
металла на обороте с двух противоположных 
сторон, свидетельствующие о дополнительном 
закреплении их на какой-то ленте. Вероятно, 
украшение костюма и производилось не при-
шиванием каждой бляшки отдельно, а монти-
рованием таких лент с уже закрепленными на 
них нашивками.

Основные исследования последних трех 
полевых сезонов были сосредоточены на рас-
копках основного захоронения в кургане – 
могилы 1. После удаления бровки в центре 
кургана было оконтурено огромное пятно, вы-
тянутое по оси СВ–ЮЗ, размерами 12,5 × 8,5 м 
(ил. 20). Его неправильные очертания и нали-
чие древесной щепы уже на уровне материка 
свидетельствовали о сильном ограблении, 
совершенном бугровщиками, проникшими 
в захоронение сверху путем устройства об-
ширной ступенчатой ямы. Крупные обломки 
гранита, встреченные в заполнении, указы-

К. В. ЧУГУНОВ

Ил. 19. Могила 3. Пронизи от украшений обуви в восточной части сруба. Фото В. И. Никифорова
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Ил. 20. Могила 1. Пятно могильной ямы

Ил. 21. Могила 1 на уровне остатков погребальной 
камеры. На переднем плане – воронки бугровщиков. 

Фото В. И. Никифорова

Ил. 22. Могила 1. Сохранившаяся кладка стены 
погребальной камеры. Фото В. И. Никифорова

Ил. 23. Могила 1. Северный угол погребальной камеры 
в процессе исследований. На переднем плане – пятно 

грабительского лаза. Фото В. И. Никифорова

 смещена к северо-западной стенке ямы 
(ил. 22). Можно предположить, что это 
архитектурное решение обусловлено техни- 
ческой необходимостью наличия рабочей 
площадки внутри могилы для спуска в нее 

больших камней, вес которых иногда пре- 
вышает 300 кг. Во всяком случае, никаких 
культурных остатков, свидетельствующих 
о каком-то ином использовании этого довольно 
обширного пространства под  юго-восточной 
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Ил. 24. Могила 1. Вымостка дна ямы, прослойка глины 
и упавшая стена сруба. Фото В. И. Никифорова

Ил. 25. Могила 1. Северный угол сруба в процессе 
исследований. Фото В. И. Никифорова

стеной ямы, совершенно не затронутого 
поздними проникновениями, здесь не за- 
фиксировано.

Циста была сложена из обломков скаль-
ных пород, по преимуществу гранитов, 
и имела стенки в пять/шесть слоев (ил. 22–
24). Лучше всего сохранилась конструкция 
северо-западной стенки цисты и часть севе-
ро-восточной стенки ближе к северному углу. 
Здесь в качестве основы стены был установ-
лен на ребро крупный камень высотой около 
1 м (ил. 24).

Размеры сруба, помещенного внутри ци-
сты, 6 × 2,5 м – устанавливаются по его трем 
зафиксированным углам. При этом, учитывая 

уничтоженный южный угол и сильно разру-
шенную юго-западную стенку, не исключе-
но, что в этой части он мог быть шире. Сруб, 
сложенный из сосновых бревен, первоначаль-
но имевших диаметр в среднем 15 см, лучше 
всего сохранился в северном углу. Здесь за-
фиксировано семь венцов, но, вероятно, стена 
была как минимум на два венца выше (ил. 25). 
Западный угол сохранился в высоту на три 
венца, восточный – гораздо хуже, но и здесь 
прослежено сопряжение нескольких венцов. 
Во всех углах зафиксировано, что сруб был 
сложен в обло с остатком, замковыми выру-
бами вверх. Чашки вырубов выполнены толь-
ко с одной стороны бревна. Внутри цисты по 

Ил. 26. Могила 1. Погребальная камера в процессе 
исследований. Фото В. И. Никифорова

К. В. ЧУГУНОВ
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 периметру на отдельных участках зафиксиро-
ваны упавшие стены сруба.

В углах сруба, а также в середине длины 
продольных стен прослежены ямы от стол-
бов, которые осуществляли дополнительное 
крепление деревянных стен внутри цисты. 
Кроме того, столбы в средней части, вероят-
но, служили опорой для поперечного бревна, 
поддерживающего накат перекрытия. Глуби-
на столбовых ям была значительной, как это 
зафиксировано в западном углу – до 0,82 м 
от дна могилы. Внутри этой ямы прослеже-
ны остатки столба с обугленной поверхно-
стью и приостренным концом. В заполнении 
ямы встречен мелкий щебень от забутовки. 
В остальных ямах, отчетливо зафиксирован-
ных в верхней части, выбрать заполнение до 
их дна не удалось из-за чрезвычайной влаж-
ности материковой глины.

Площадь дна могильной ямы внутри сруба 
и под ним была вымощена обломками грани-
та и засыпана глиной (ил. 24). Глиняная про-
слойка, вероятно, служила для выравнивания 
поверхности. Очень влажная глина дна ямы 
местами сильно продавлена тяжелыми кам-
нями, что обусловило некоторую вариабель-
ность глубины могилы – около 5,6 м. В ряде 
мест на поверхности глины хорошо просле-
живалась тонкая органическая прослойка, 
вероятно, являющаяся покрытием дна по-
гребальной камеры. Признаков того, что вну-
три могилы мог быть устроен деревянный 
пол, нет. На это же указывают участки под 
 северо-западной  стеной погребальной каме-
ры, где на поверхности темной органической 
прослойки зафиксированы находки разроз-
ненных украшений одежды. Кроме того, один 
небольшой фрагмент какого-то украшения, 
состоящий из золотых нашивок, пронизей 
и стеклянных бус, сохранил расположение 
элементов декора, близкое к первоначально-
му (ил. 27. C. 203).

Помимо этого фрагмента, почти все наход-
ки сделаны в заполнении, а те из них, которые 
залегали на уровне условного пола погре-
бальной камеры, были разрознены и явно 

Ил. 27. Могила 1. Украшение из бляшек, пронизей и бус 
на дне погребальной камеры. Фото В. И. Никифорова. 

(См. цв. вклейку на с. 203)

Ил. 28. Могила 1. Деталь шпильки. Золото, камень, 
железо. (См. цв. вклейку на с. 204)

Ил. 29. Могила 1. Фрагмент лакового покрытия сосуда
(См. цв. вклейку на с. 204)
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Ил. 30. Могила 1. Ступень, вымощенная колотыми 
досками и лопата на дне шурфа бугровщиков

перемещены (ил. 28; 29. C. 203–204). Это 
вызвано неоднократными проникновения-
ми грабителей. Особенно сокрушительным 
было позднейшее вскрытие могилы буг-
ровщиками, произведенное, вероятно, уже 
в XVIII веке. Следы их деятельности просле-
живались с самого начала исследования кур-
гана. Еще при работе бульдозера и фиксации 
разрезов в центральной части кургана была 
видна обширная яма, заложенная грабите-
лями. В верхней части могилы она срезала 
края лежавших на уровне погребенной по-
чвы выкидов. Далее вглубь бугровщики сме-
стили свой шурф в юго-западную половину 
могилы, устраивая ступени через каждые два 
метра. Эти ступени, вымощенные колоты-
ми досками, зафиксированы в южном углу 
(ил. 30). Вероятно, они позволяли переда-
вать какие-то емкости с грунтом наверх. Для 
извлечения и перемещения камней грабите-
ли пользовались рычагами, изготовленными 
из небольших в диаметре стволов березы. Ве-
роятно, ими устраивались какие-то простей-
шие блочные конструкции, так как в верхней 
части заполнения найдено бревно с попереч-
ными бороздами, протертыми веревками. 
Поскольку заполнение ямы было очень влаж-
ным, то, скорее всего, грунт не выкидывался, 
а нагружался в емкости, которые передава-
лись наверх или вытягивались на веревках. 
Работали бугровщики деревянными лопата-
ми, одна из которых найдена около нижней 
ступени (ил. 30). Очистка лопат от налипшей 
глины производилась пучками травы, зафик-
сированными во множестве в грабительской 
воронке. Для осушения дна могилы и отво-
да из нее воды в южном углу была устрое-
на яма-колодец, выкопанная ниже уровня 
дна более чем на 1 м (ил. 21). Этот колодец 
использовали и для перемещения крупных 
камней. Юго-западная половина площади 
сруба также была прокопана при ограблении 
на полметра глубже материкового дна ямы. 
В такую яму удобно было перемещать кам-
ни вымостки дна, которые отсутствовали на 
большей части площади могилы в момент 

Ил. 31. Вертикальная шахта древних грабителей, 
ведущая в могилу 1. Фрагменты скелета на дне. 

Фото В. И. Никифорова
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наших работ. Ямами была разрушена вся 
южная часть захоронения.  Вероятно, таким 
образом бугровщики собирали со дна мелкие 
золотые предметы. 

Однако впервые могила была ограблена 
еще до проникновения в нее бугровщиков. 
Более того, тело погребенного, облаченное 
в расшитые золотыми бляшками одежды, 
было унесено. Эти действия были осущест-
влены, вероятно, спустя непродолжительное 
время после похорон через подземный ход, 
ведущий в могилу от южной полы кургана. 
Исследования показали, что проникнове-
ние было совершено путем подкопа под ка-
менную стену цисты в северо-восточной ее 
части. Подкоп был сделан под еще крепкий 
сруб со свободным пространством внутри: на 
это указывает нижнее бревно стенки сруба, 
сохранившее свое первоначальное положе-
ние. Часть стены цисты провалилась в по-
лость этого хода, по-видимому, позже, уже 
после вытаскивания через него останков по-
гребенного. В процессе исследования здесь 
найдены отдельные кости – несколько ребер, 
находящихся в сочленении с позвонками 
и фрагменты разбитого черепа (ил. 31). На 
то, что скелет к моменту древнего проникно-
вения в могилу еще не распался, указывает 
косвенным образом и большое количество 
разнообразных мелких бляшек и нашивок, 
найденных в заполнении. Очевидно, они осы-
пались с костюма, когда тело вытаскивали 
через ход довольно сложной конфигурации. 
В последний сезон подземный ход, веду-
щий от входной ямы в южной поле кургана 
(ил. 32), был исследован и конфигурация 
его определена (ил. 6. C. 199). Он проходил 
на глубине около трех метров под уровнем 
материка, огибал могильную яму с востока 
и спускался к ней вертикальной шахтой. На 
дне и в заполнении этой шахты обнаружены 
разрозненные части скелета женщины (?) 
40–50 лет3. Но в заполнении хода были най-
дены и кости кисти руки в сочленении, что 
3 Предварительные антропологические определения 

выполнены Е. Л. Учаневой (МАЭ РАН).

Ил. 32. Входная яма и начало подземного хода, 
ведущего в могилу 1. Фото В. И. Никифорова

свидетельствует о сохранности останков на 
момент этого древнего ограбления. 

В процессе исследований в заполнении 
могилы были найдены многочисленные мел-
кие предметы. В основном это остатки укра-
шений погребального костюма и, вероятно, 
декора самого сруба (ил. 13, 6–8. C. 201). 
Кроме того, собраны фрагменты посуды из 
разнообразных материалов – из глины, кам-
ня, бронзы, серебра и лакированного дерева. 
Несмотря на то что все артефакты залегали 
в слое перемешанной глины, щепы и кам-
ней в перемещенном состоянии, некоторые 
заключения все же можно высказать. Так, 
если многие нашивные бляшки и обкладки 
найдены вблизи уровня дна погребальной 
камеры по всей ее площади, то фрагмен-
ты сосудов обнаружены в северо-западной 



140

К. В. ЧУГУНОВ

 четверти  внутреннего пространства моги-
лы. Исключение составляет керамический 
 сосуд (ил. 33),  отдельные фрагменты которо-
го собраны еще в верхней части заполнения, 
в выкиде грабительского хода. Однако боль-
шинство его частей также залегало под севе-
ро-западной стенкой сруба вблизи дна. Здесь 
же найдена ножка каменного алтаря (его вто-
рая ножка и осколки венчика обнаружены на 
уровне камней перекрытия) (ил. 34). Много-
численные фрагменты лака с черно-красным 
орнаментом (ил. 29. C. 204), по-видимому, 
от нескольких сосудов, были нами сразу же 
законсервированы в той же глине, в кото-
рой залегали (ил. 18, 2. C. 203). Это позво-
лило сохранить их для дальнейшей работы. 
Мелкие обломки бронзовых и серебряных 
пластин тоже могут являться остатками по-
суды. Некоторые из этих фрагментов плаки-
рованы золотой фольгой и орнаментированы 
(ил. 18, 3. C. 203). Неожиданностью стало 
наличие в могиле мелких осколков сосуда из 
прозрачного голубоватого стекла.

Некоторые предметы относятся к катего-
рии личных украшений и аксессуаров. В их 
числе навершие шпильки, состоящее из же-
лезного стержня с надетыми на него бирю-
зовой восьмигранной бусиной и золотым 
цилиндром, декорированным тремя рядами 
зерни и проволоки (ил. 13, 5. C. 201). К этой 
же шпильке, вероятно, относятся два фраг-
мента железного стержня, один из которых 
обернут рифленым золотым листом. Уже 
в заполнении древнего грабительского хода 
найден подвес к серьге в виде золотой про-
волоки с петлей и гроздью из четырех шари-
ков на концах и надетыми на нее округлой 
бирюзовой бусиной и проволочным конусом 
(ил. 28. C. 203). Возможно, подвесами к серь-
гам являются и золотые цилиндрические 
украшения с шестью округлыми выступами 
и отверстием в центре, найденные в двух эк-
земплярах (ил. 13, 3. C. 201). В заполнении 
могилы и грабительского хода найдены че-
тыре сердоликовые бусины и одна плоская 
из бирюзы. Обломок изогнутого бронзового 

Ил. 33. Могила 1. Керамический сосуд. 
Реставратор Б. А. Кутергина

Ил. 34. Могила 1. Ножка каменного жертвенника 
в заполнении
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стержня скорее всего является частью брасле-
та. Некоторые сильно  фрагментированные 
бронзовые изделия определить однозначно 
затруднительно: обломки массивного пло-
ского предмета с закраиной в виде валика 
могут оказаться частями зеркала, а еще один 
обломок, судя по сечению, – частью ножа. 

Среди щепы в центральной части могилы 
обнаружены часть псалия и фрагмент зве-
на железных удил, спекшийся с обломками 
псалиев в монолит. Рядом найдена железная 
обойма, возможно, тоже от конского снаряже-
ния. Такой же псалий и звено удил ранее были 
обнаружены при зачистке могильного пятна 
на уровне материка. Обломок еще одного зве-
на удил найден на уровне камней перекрытия. 
Эти предметы, при полном отсутствии костей 
лошади в могиле, свидетельствуют о при-
сутствии в комплексе ритуального приклада 
конской сбруи. Судя по количеству псалиев 
и фрагментов удил, в прикладе было не менее 
двух уздечных комплектов.

Среди многочисленных находок, сделан-
ных в могиле и в подземном ходе, отметим 
несколько бляшек, выполненных в звери-
ном стиле. Они золотые на бронзовой основе 
и изображают львов, а некоторые, вероятно, 
крылатых львов (ил. 13, 4. C. 201). Кроме 
этого, найдена объемная головка хищника из 
бронзы (ил. 18, 4. C. 203), которая, возможно, 
тоже была покрыта золотой фольгой. У этого 
изделия внутри сохранилась органика, видна 
скрученная нить. Из нескольких фрагментов 
была собрана зооморфная аппликация, изо-
бражающая распластанного зверя с двумя 
когтистыми лапами.

Подводя предварительный итог много-
летней работе, необходимо дать краткую 
культурно-историческую характеристику ис-
следованному кургану. Памятник расположен 
в ареале каменской археологической культуры 
скифского времени, и его устройство и плани-
графия могил не противоречат соотнесению 
с этим кругом древностей. Получены резуль-
таты определения возраста, выполненные 
в Радиоуглеродной  лаборатории ИИМК РАН 

по образцам из деревянных конструкций: 
2150±25 ВР (Ле 8836); 2120±40 ВР (Ле 8837). 
Калиброванные значения этих дат достаточ-
но широки – от конца IV до I века до н. э., но 
согласуются с известными аналогиями наход-
кам. Наиболее же точно памятник может быть 
датирован по фрагментам лаковой посуды. 
Н. А. Сутягина4 в результате исследований 
этих находок пришла к выводу, что ближай-
шими аналогиями являются чашечки эр-бэй 
и шкатулки, происходящие из погребений 
в центральных провинциях Китая – Хубэй 
и Хунань. Наиболее ранняя из таких могил 
датируется 217 годом до н. э., а наиболее позд-
ние – началом эпохи Западная Хань [3].

Золотые украшения, сохранившиеся не-
смотря на неоднократные сокрушительные 
ограбления могил, говорят о чрезвычайном 
богатстве захоронений. Разнообразие форм 
бляшек и нашивок предполагает облаче-
ние погребенных в костюмы, сопоставимые 
с нарядом так называемого «Золотого че-
ловека» из кургана Иссык, исследованного 
К. А.  Акишевым в Семиречье [1]. Наличие 
значительного количества обрывков золо-
той фольги свидетельствуют о декорирова-
нии этими обкладками каких-то атрибутов 
и предметов из органических материалов. 
Небольшой фрагмент украшения из кольце-
видных бляшек, пронизей и стеклянных бус, 
зафиксированный в основном погребении, 
показывает сложность композиции декора 
(ил. 27. C. 203). 

Сопоставление полученных материалов 
с кругом известных в настоящее время комплек-
сов, включающих представительные наборы 
золотого декора костюмов, уже предваритель-
но проведено в нескольких работах [6, 7], одна-
ко тема эта далеко не исчерпана. В результате 
наших исследований получена богатая инфор-
мация о различных аспектах, которые требу-
ют дальнейшего изучения. Можно  выделить 

4 Н. А. Сутягину, принимавшую непосредственное 
участие в раскопках памятника в течение всех поле-
вых сезонов, можно считать соавтором проведенных 
исследований.



жа5. Представительный комплекс находок из 
могильника Бугры закрывает лакуну в архе-
ологическом собрании Эрмитажа, где до сих 
пор не было материалов скифского времени 
из Алтайского края.

5 В Эрмитаж на постоянное хранение поступили также 
предметы из раскопок кургана 4 могильника Бугры, 
проводившихся экспедицией Алтайского государст-
венного университета под руководством А. А. Тишки-
на (колл. 2952).

К. В. ЧУГУНОВ
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некоторые: золотые облачения в культуре но-
мадов как источник для реконструкции древ-
них культов; социальная структура общества, 
оставившего каменскую культуру; культурные 
связи кочевников Пред алтайской равнины; 
бугровщичество как промысел русского насе-
ления при освоении новых земель.

Материалы Южно-Сибирской экспедиции 
поступили в Отдел археологии Восточной 
Европы и Сибири Государственного Эрмита-
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Ил. 4. Магнитометрический план кургана 1

Ил. 6. Курган 1. План-схема с обозначением основных разрезов и комплексов

К. В. ЧУГУНОВ. С. 126–142
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Ил. 12. Некоторые находки в могиле 2

К. В. ЧУГУНОВ. С. 126–142
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Ил. 13. Находки: 1 – серебряная бляха (могила 2); 2 – роговая пронизь (могила 3), 3 – золотая деталь 
от подвеса к серьге (могила 1); 4 – фрагмент бляшки в виде крылатого барса, золото, остатки медной основы 
(могила 1); 5 – подвес к серьге, золото, бирюза (могила 1); 6 – бляшки в виде ромбов, золото, остатки медной 

основы (могила 1); 7 – золотая бляшка в виде завитка (могила 1); 8 – обломок ажурной пластины, золото, 
медная основа (могила 1)

К. В. ЧУГУНОВ. С. 126–142
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Ил. 17. Могила 3. Остатки деревянного блюда и фрагменты лаковой посуды на нем. Фото В. И. Никифорова

Ил. 16. Некоторые находки из могилы 3

К. В. ЧУГУНОВ. С. 126–142
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Ил. 18. Находки. Могила 3: 1 – обломок лаковой чашки эр-бэй (фото В. И. Никифорова);  
2 – фрагмент лакового покрытия сосуда. Могила 1: 3 – обломки серебряного сосуда (?) с орнаментом;  

4 – бляшка в виде головы зверя, медь, органика

Ил. 27. Могила 1. Украшение из бляшек, пронизей и бус 
на дне погребальной камеры. Фото В. И. Никифорова

К. В. ЧУГУНОВ. С. 126–142

1 2

3 4



204

Ил. 29. Могила 1. Фрагмент лакового покрытия сосуда

К. В. ЧУГУНОВ. С. 126–142

Ил. 28. Могила 1. Деталь шпильки. Золото, камень, железо


