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АРХЕОЛОГИЯ 
И 

ДРЕВНЯЯ ИСТОРИЯ 



Ширин Ю.В. 
 
 

Результаты археологических разведок в бассейне р. Чумыш 
 
 

Это вторая публикация из серии однотипных работ по материалам археологи-
ческих разведок, которые были проведены мною за последние 25 лет в Кемеров-
ской области и на ряде сопредельных территорий1. Основная цель — сделать 
всеобщим достоянием накопленные к настоящему времени материалы, с тем, что-
бы заинтересованные в них исследователи могли спланировать возможные даль-
нейшие работы на выявленных памятниках, либо наметить пути дальнейших поис-
ков. Историю своих исследований в данном регионе я опускаю, также как и ис-
торию исследований моих предшественников. В основе этих публикаций лежат 
выписки из моих полевых дневников и отчетов. В иллюстративных приложениях 
по соответствующим памятникам дан практически весь предметный материал ар-
хеологических сборов, хранящийся в фондах музеев г. Новокузнецка2. Таким об-
разом, по своему жанру эти публикации являются своеобразным каталогом. 
В перечень памятников также включены и те, на которых за последние годы 
мною были проведены археологические раскопки. Эти памятники требуют иного 
формата представления, и я ограничусь указанием на культурно-хронологическую 
принадлежность выявленных комплексов, готовящихся к публикации, или ссылка-
ми на уже имеющиеся более подробные работы. 

Чумыш берет истоки с северо-восточного склона Салаирского кряжаа, где 
березово-осиновые леса чередуются с лесными массивами с преобладанием сосны, 
пихты и ели. В междуречье Чумыша и Кондомы, есть лесостепной коридор, свя-
зывающий лесостепь Кузнецкой котловины с Бийско-Чумышскими лесостепными 
предгорьями Северного Алтая, но встречаются и перелески, состоящие из сосен с 
примесью пихт и берез, с полянами таежного высокотравья, объединяющие чер-
невую тайгу Горной Шории и Салаирского кряжа. Чумыш — одна из рек Кеме-
ровской области, которая не только не принадлежит бассейну р. Томи, но и зна-
чительной своей частью, протекает не по территории области, где имеет свои ис-
токи. В силу этого мои разведочные работы в бассейне этой реки вышли и на 
территорию смежного административного образования — Алтайского края. Па-
мятники перечисляются от верховьев р. Чумыш вниз по течению. В том случае, 
когда памятники расположены на притоках, они также перечислены от верховьев. 
Всего дано описание 31 памятника и местонахождений (16 из них расположены 
на территории Кемеровской области). 

Поселение Артышта 1. Находится на юго-западной окраине п. Артышта, 
на левом берегу ручья (левый приток р. Кара-Чумыш) у запруды, на чистой 
площадке. Для сооружения запруды, на левом берегу ручья устроен обширный 
глиняный карьер. Кроме того, выше карьера вдоль пруда бульдозер снял полосу 
грунта. В начале выемки (в ее северной части), где был снят только дерн, собра-
ны обломки керамики. Это были фрагменты лепного горшка оранментированного 
жемчужником, наклонными и горизонтальными оттисками гребенки (Рис. 8, 7), и 
                                                        

1 Ширин Ю.В. Результаты археологических разведок в бассейне р. Кондомы // Из 
кузнецкой старины. Новокузнецк, 2010. Вып. 1. С. 4-42. 

2 Это два музея — НКМ и ИАМ «Кузнецкая крепость». 



фрагменты миски с ямочными наколами в зоне шейки (Рис. 8, 8). Поселение 
можно предварительно датировать VII-VIII вв. н.э. 

Поселение Артышта 2. Находится в 250 м к С от поселения Артышта 1 на 
левом берегу того же ручья. К Ю от поселения устроена свалка мусора, куда 
подходит грунтовая дорога от п. Артышта, расположенного в 400 м к В. Пло-
щадка поселения чистая, плавно понижается в сторону поймы ручья. В шурфе на 
уровне -35 см от поверхности найдены фрагменты лепного горшка с вывернутым 
наружу уплощенным венчиком, орнаментированным косыми насечками (Рис. 8, 
9). Поселение может быть датировано перв. пол. II тыс. н.э. 

Местонахождение Инчереп 1. Выявлено на мысу в устье правого притока 
р. Кара-Чумыш — р. Прямой Инчереп. Мыс интенсивно размывается. Его 
склоны обрывисты. Высота площадки над уровнем воды 4-5 м. Здесь в обнаже-
нии правого берега р. Кара-Чумыш на уровне -8 см от современной поверхности, 
то есть практически под дерном, найдены фрагменты неорнаментированной леп-
ной керамики. Признаков культурного слоя не выявлено. Керамика по составу 
теста и обжигу, а также по условиям залегания в слое, может быть отнесена к 
позднему средневековью. 

Поселение Иганинское 1. Расположено на левом берегу р. Кара-Чумыш на 
юго-западной окраине с. Иганино Прокопьевского района Кемеровской области. 
Кромка берега обрывистая, высота от уровня воды 14-15 м, от уровня высокой 
поймы — 8-9 м. Поверхность береговой площадки чистая, но повреждена при 
недавней попытке распашки. Склоны берега завалены мусором. В 10 м от бровки 
береговой террасы, в обнажении обрывистой части берега отмечены древесные 
угольки. Здесь была проведена зачистка берега на протяжении 1,5 м. В темно-
сером слое на уровне -20 см от современной поверхности найдены неорнаменти-
рованные фрагменты керамики и обломки венчика с резным орнаментом в виде 
наклонных линий, в зоне плечика есть налепной толстый валик, рассеченный на-
клонными оттисками гребенки (Рис. 3, 2). На этом же уровне найдены обломки 
плоского донышка. На уровне -30 см от современной поверхности, в подошве 
темно-серого слоя, найдены фрагменты сосуда баночной формы с орнаментом в 
зоне шейки в виде чередующихся горизонтальны полос отступающих оттисков 
палочки и ямок. В зоне плечика у этого сосуда нанесено несколько горизонталь-
ных рядов вертикальных оттисков палочки с нажимом в верхней части. На внут-
ренней кромке вдоль обреза венчика нанесены оттиски гребенки (Рис. 2, 4). На 
этом же уровне и на границе с материковым суглинком найдены кремневые 
призматические пластинки (Рис. 1, 7-9) и отщепы. Видимо, с нижним слоем свя-
зан и фрагмент стенки сосуда, найденный в осыпи, украшенный отступающими 
оттисками широкой палочки (Рис. 2, 3). Находки из верхнего уровня культурно-
го слоя поселения Иганинское-1 могут быть датированы эпохой раннего железа, а 
из нижнего — эпохой ранней бронзы. 

Поселение Верх-Чумыш 1. Расположено на левом берегу р. Кара-Чумыш, 
на северной окраине с. Верхний Чумыш Прокопьевского района, в 600 м выше 
по течению от моста через водохранилище. Поселение занимает ровный чистый 
участок на площадке мысовидного выступа берегового увала, возвышающейся над 
водохранилищем на 8-9 м. Через поселение с Ю на С проходит колея грунтовой 
дороги. В 150 м ниже по течению от поселения (к Ю от него) расположена на-
сосная станция. Площадка изрыта ямами и замусорена рыбаками, которые здесь 
часто останавливаются. Дерновина в нескольких местах разрушена кострищами. В 
шурфе на уровне –20-25 см от современной поверхности найдены фрагменты 
неорнаментированного глиняного сосуда с приостренным венчиком (Рис. 8, 10, 
11), а на уровне -40 см — многочисленные чешуйки и несколько миниатюрных 
призматических пластинок кремня (Рис. 2, 5, 6). Памятник многослойный. Ниж-



ние отложения с чешуйками и пластинками кремня могут быть предварительно 
датированы эпохой позднего неолита или ранней бронзы, а верхний слой с кера-
микой — эпохой средневековья. 

Поселение Верх-Чумыш 2. Расположено в устье левого притока р. Кара-
Чумыш — р. Ольшанка, в 1 км к С от с. Верхний Чумыш. Правый приустьевой 
участок притока сильно разрушен в результате разработки каменного карьера. 
Высота бровки террасы правого берега р. Ольшанки около 7 м. Площадка посе-
ления изрыта и частично спланирована бульдозером. В 85 м от устья 
р. Ольшанки заложено несколько шурфов. Один из них прорезал край углублен-
ного объекта, заполнение которого включало прослойку унавоженного грунта. В 
слое темной почвы, на уровне -35-60 см от современной поверхности найдены 
фрагменты лепной и гончарной керамики (Рис. 9, 1-3), а также кости свиньи. На 
карте Кузнецкого округа 1826 г. на данном участке берега р. Кара-Чумыш (ме-
жду д. Верхчумышская и д. Игнатьева (Иганино)) показана д. Афонова. Осо-
бенности гончарной керамики, найденной в шурфе (изготовление на ручном гон-
чарном круге, тонкое дно, донно-емкостный начин (Рис. 9, 3)), не исключают 
наиболее раннюю датировку для поселений русского периода данного региона 
(начало XVIII в.). Обрез венчика лепного горшка был орнаментирован редкими 
косопоставленными оттисками гребенки (Рис. 9, 1). Данный сосуд следует свя-
зывать с культурной традицией аборигенного населения. В этом месте в конце 
XVIII – начале XIX вв. была тогульская инородческая волость. 

Поселение Верх-Чумыш 3. Расположено на северной окраине с. Верхний 
Чумыш, в 150 м выше по течению от моста через р. Кара-Чумыш, на западной 
окраине местного кладбища, на краю берегового увала, возвышающегося над во-
дохранилищем р. Кара-Чумыш. Высота площадки над уровнем реки 20-22 м. На 
поселенческой площадке в результате функционирования кладбища срезается 
грунт, и образуются свалки мусора. При устройстве дороги вдоль западного края 
кладбища, большая часть площадки поселения засыпана камнем. Само кладбище 
в сторону береговой бровки не продвигается, так как здесь под тонким слоем 
грунта залегают скальные породы. На разрушенных участках были найдены мел-
кие фрагменты керамики. В шурфе, в подошве черного грунта, на уроне -18-
20 см от современной поверхности, вперемешку со щебнем встречались обломки 
керамики двух типов. У одного из них короткая прямая шейка, украшенная ши-
рокими горизонтальными желобками. Вдоль обреза венчика нанесен зигзаг из 
оттисков гребенки. В зоне перехода от шейки к плечику есть жемчужник с раз-
делителем в виде оттисков уголка лопатки (Рис. 2, 6). Этот горшок может быть 
датирован эпохой поздней бронзы. Другой сосуд баночной формы. Он более тон-
костенный, но черепки прочные. Поверхность украшена горизонтальными рядами 
слабых оттисков гладкой качалки с нажимом на верхний край (Рис. 2, 5). С 
внутренней поверхности, вдоль обреза венчика отмечен отслоившийся налеп. Дан-
ная керамика предварительно может быть датирована эпохой ранней бронзы. 

Поселение Верх-Чумыш 4. Расположено на южной окраине с. Верхний 
Чумыш, в 1,5 км ниже по течению от моста через р. Кара-Чумыш, на левом 
приустьевом мысу лога с ключевым ручьем. Это урочище имеет местное название 
Пихтовка. Терраса, на которой найдено поселение, застроена одноэтажными до-
миками с приусадебными участками. По краю террасы, через поселение проходит 
дорога отсыпанная камнем. Высота террасы над заболоченной высокой поймой 
р. Кара-Чумыш 5-6 м. У подножия террасы проложена грунтовая дорога. Для 
этого бульдозером был подрыт северо-западный и западный край террасы на не-
сколько метров. В шурфе на площадке террасы нами были найдены фрагменты 
керамики от нескольких горшков с прямыми шейками, украшенными косой резной 
сеткой и горизонтальными линиями. При переходе к плечику есть жемчужник с 



разделителем в виде оттиска уголка лопатки (Рис. 2, 9-11). Поселение можно 
отнести к эпохе поздней бронзы. В настоящее время памятник не только пере-
крыт значительной толщей мусорных отложений, но и практически полностью 
разрушен. Участки культурного слоя могли уцелеть вглубь от края террасы. 

Местонахождение Верх-Чумыш 5. Расположено на левом берегу р. Кара-
Чумыш, в 6 км ниже по течению от д. Верхний Чумыш, на второй террасе. 
В шурфе, на глубине -50 см от современной поверхности найден нуклеус серой 
кремнистой породы. Сколы мелкие, бесформенные, одна площадка плоская. 
Предварительно может быть датировано неолитом – ранней бронзой. 

Поселение Кандалеп 1. Расположено в 3 км к ЮВ от с. Костенково Но-
вокузнецкого района Кемеровской области, в 70 м южнее устья р. Кандалеп 
(ниже по течению), на левом берегу старицы р. Чумыш, на слабозаметной пой-
менной гриве, окруженной сырыми лугами. При шурфовке, в черном грунте на 
уровне от -30 до -44 см от современной поверхности были найдены фрагменты 
слабообожженной керамики и отщепы алевролита. Керамика представлена фраг-
ментами крупного слабо профилированного горшка. Зона шейки сосуда орнамен-
тирована косой прочерченной сеткой, а тулово наклонными полосами оттисков 
шагающей гребенки (Рис. 2, 1). Среди фрагментов керамики отмечен один, по-
верхность которого украшена псевдотекстильным орнаментом (Рис. 2, 2). Посе-
лении Кандалеп 1 можно отнести к энеолиту. 

Поселение Ананьина 1. Расположено в 0,7 км к З от д. Ананьина Ново-
кузнецкого района Кемеровской области, на левом пойменном берегу р. Чумыш, 
в 65 м выше по течению от устья р. Кишта. При зачистке обнажения берега, на 
уровне -45 см от современной поверхности в илистом грунте отмечены кости ло-
шади, кусочки древесных угольков и единичные мелкие фрагменты лепной и гон-
чарной керамики. Среди лепной керамики найден венчик с короткой шейкой и 
уплощенным срезом (Рис. 9, 5). Вся керамика без орнамента. Возможно, это 
следы раннего заселения русскими долины р. Чумыш. Не исключено, что поселе-
ние Ананьина 1 связано с местными группами кузнецких татар, к которым гон-
чарная керамика могла попасть из соседних русских деревень Костенково и 
Ананьина. Деревня Костенково на р. Чумыш впервые упомянута в списке 
Г.Ф. Миллера, составленного им в 1734 г. (в ревизских сказках эта деревня 
(Костянкова) впервые упоминается только в 1763 г.). Первые сведения о 
д. Ананьина на р. Чумыш встречены в документах Колыванского областного 
правления за 1782 г. (в ревизских сказках она впервые упомянута в 1795 г.). 

Местонахождение Апанас. Находится в пос. Апанас на левом берегу 
р. Чумыш. В огороде одной из усадеб (точное место не установлено) найден раз-
вал крупного сосуда эпохи раннего железа3. 

Поселение Мунай 1. Расположено на северо-восточной окраине д. Мунай 
Новокузнецкого района Кемеровской области, на левом берегу правого притока 
р. Мунай — р. Межек, в 1 км выше его устья. Здесь, грунтовая дорога идущая 
вдоль р. Межек с ЮВ на СЗ поворачивает на С и поднимается на крутой склон 
увала с южной экспозицией. К В от дороги на склоне есть лог с заболоченным 
устьем. К З от дороги есть густые заросли кустарника. Между дорогой и кус-
тарником, на тропе скотопрогона, на высоте около 5 м над высокой поймой 
р. Межек, выбит дерн и есть обнажения почвы. Здесь были собраны фрагменты 
неорнаментированных стенок лепного сосуда и несколько венчиков с уплощенным 
срезом и без выраженной шейки (Рис. 9, 4). Поселение можно отнести к позд-
нему средневековью. 
                                                        

3 Окунева И.В., Ширин Ю.В. Поселения раннего железа в Томь-Кондомском 
предгорном районе // Кузнецкая старина. Новокузнецк, 1999. Вып. 4. С. 9; рис. 10, 2. 



Поселение Мунай 2. Расположено в 3,5 км к ЮЗ от д. Мунай Новокуз-
нецкого района Кемеровской области, на правом берегу р. Мунай. В этом месте 
у подножия склона увала с южной экспозицией бульдозером срезан грунт для 
устройства запруды на истоке родника (для создания водопоя для скота). Вся 
поверхность первой террасы к В от плотины разрушена. Склон увала чистый, 
задернованный, но прорезан многочисленными горизонтальными тропами скота. В 
осыпи самого северного обнажения, сделанного срезкой бульдозерного ножа на 
склоне увала, найдено несколько мелких неорнаментированных фрагментов лепной 
керамики (Рис. 9, 6). Здесь, на высоте около 3 м над заболоченной поймой 
р. Мунай, была сделана зачистка. На уровне -18 см от современной поверхности 
было найдено еще несколько мелких неорнаментированных фрагментов лепной 
керамики, а также венчик горшка. Его горизонтальный уплощенный срез был 
украшен редкими небрежными оттисками трехзубого штампа (Рис. 9, 7). Посе-
ление Мунай 2 можно отнести к позднему средневековью. 

Поселение Мунай 3. Расположено в 5 км к З от д. Мунай, на правом бе-
регу р. Сары-Чумыш, в 500 м ниже по течению от устья р. Мунай. Антропоген-
ный ландшафт, характерный для данного места, связан с тем, что здесь ранее 
была д. Бугры, а в настоящее время организован летник для скота. Правый берег 
р. Сары-Чумыш чистый, в то время как противоположный, заболоченный берег, 
покрыт густыми зарослями черневой тайги. В этом месте р. Сары-Чумыш делает 
излучину, которая подмывает высокую площадку у подножия берегового увала. 
Поверхность площадки горизонтальная, ее высота над уровнем заболоченной 
поймы р. Мунай около 5 м, и около 8 м над уровнем р. Сары-Чумыш в межень. 
Через площадку с С на Ю в пойму р. Мунай, с увала спускается грунтовая до-
рога. Ширина площадки вдоль берега р. Сары-Чумыш около 30 м, вглубь берега 
(к востоку от кромки) — 20-30 м. На краю террасы есть слабо задернованная 
западина 4х4 м глубиной 0,5 м — от современной постройки. На подмытом 
склоне площадки, в осыпи встречались мелкие фрагменты керамики, древесный 
уголь и единичные осколки костей животных. На участке к Ю от западины была 
сделана зачистка обнажения на протяжении 2 м. В пахотном слое и в кровле се-
рого слоя, на уровне -20-25 см от современной поверхности были найдены: вы-
плески железного шлака, мелкие обломки ошлакованных стенок белоглиняного 
воздуходувного сопла, ошлакованная обмазка печи, железный шлак, прикипевший 
ко дну печи (диаметр линзы 13 см, толщина 5 см), кость, зубы коровы и лоша-
ди, фрагменты неорнаментированных стенок керамики. Кроме этого, в верхнем 
слое найдены обломки двух орнаментированных горшков. У одного из них срез 
венчика уплощен и слегка вывернут наружу. По срезу нанесены оттиски пильча-
той гребенки, на шейке есть ямки (Рис. 9, 8). Венчик другого сосуда имеет 
скругленный срез, также слегка вывернутый наружу. По срезу нанесены двузу-
бые оттиски крупнозубым гребенчатым штампом. Вертикальные оттиски такого 
же штампа есть на внутренней стороне шейки сосуда, а на тулове сосуда этим же 
штампом небрежно прочерчена волна с широким шагом (Рис. 9, 9). В основании 
нижнего серого слоя, на границе с глинистым материком, на уровне -40 см от 
современной поверхности, были найдены обломки стенок сосуда слабого обжига 
без орнамента, а также грубые отщепы алевролита, осколок кромки полированно-
го орудия (топора?). Материалы из нижнего слоя можно предварительно отнести 
к эпохе ранней бронзы. Также на поселении Мунай-3 можно уверенно выделять 
позднесредневековый слой. Фрагменты керамики с прочерченным орнаментом из 
верхнего слоя могут быть датированы вплоть до XVII-XVIII вв. 

Поселение Кучугур 1. Памятник расположен в 1 км к З от с. Сары-
Чумыш на левом берегу пересыхающего ручья Поповка, левого притока 
р. Чумыш. Поселение занимает чистую площадку высотой до 5 м над поймой 



ручья Поповка. У местных жителей это урочище носит название Кучугур. Вдоль 
края площадки, обращенного в пойму ручья, бульдозером срезана почва при уст-
ройстве плотины. В обнажении зафиксирован насыщенный культурный слой, со-
держащий прослойки золы, кости и фрагменты керамики. Произведена зачистка 
обнажения на протяжении 4 м. Находки залегали сразу в дерновине и глубже. 
Мощность культурного слоя 20-25 см. Среди костей есть кости лошади, косули, 
много костей рыб и птиц. Керамика представлена преимущественно обломками 
плоскодонной гончарной керамики, изготовленной на ручном гончарном круге 
(Рис. 10, 1). На фрагментах керамики встречаются отверстия просверленные для 
скрепления сосудов вдоль трещин. Керамика толстостенная, характерная для рус-
ских поселений XVIII в.4 Среди обломков найдены фрагменты одного лепного 
сосуда с короткой прямой шейкой, на внешней стороне венчика которой нанесены 
вертикальные гладкие насечки (Рис. 10, 6). При зачистке найдено два железных 
черешковых ножа (Рис. 10, 4, 5), плоский асимметрично-ромбический железный 
черешковый наконечник стрелы (Рис. 10, 2), железное миниатюроное тесло с 
разомкнутой втулкой (Рис. 10, 8), железное двустороннее лезвие тесловидного 
орудия (Рис. 10, 7) и железный шлак. Вероятно, это следы русского поселения 
XVIII в., возникшего у Сары-Чумышского форпоста. Здесь же найдено две 
медных «денги» (1749 г. и 1750 г. выпуска) и бронзовый литой перстень с пло-
ским овальным щитком, на котором выгравирован псевдогеральдический узор 
(овал с косой сеткой в обрамлении травки) (Рис. 10, 9). На площадке были за-
ложены два шурфа. В шурфе-1 на глубине -50 см от дневной поверхности найде-
ны мелкие неорнаментированные фрагменты лепной керамики, в том числе фраг-
мент плоского донышка (Рис. 2, 7), и фрагмент стенки сосуда, украшенный 
сложным узором из оттисков мелкозубой гребенки (Рис. 2, 8). Эти находки 
можно предварительно отнести к эпохе развитой бронзы. В слое встречены ку-
сочки прокаленной почвы и жженых костей. В шурфе-2 на глубине -30 см от 
дневной поверхности найдены фрагменты лепных слабопрофилированных сосудов. 
Один из них орнаментирован жемчужником, раздеенным круглыми наколами, и 
линией таких же наколов по плечику (Рис. 3, 1), другой — насечкой под обре-
зом венчика в виде косой сетки, жемчужником и оттисками уголка лопатки (Рис. 
3, 11). Это керамика эпохи раннего железа. 

Поселение Пуштулим 1. Поселение расположено в 1 км к ЮВ от 
с. Пуштулим Ельцовского района Алтайского края, на левом берегу 
р. Пуштулимка, в 100 м к Ю от трассы Новокузнецк-Ельцовка. В этом месте 
трасса спускается с высокого увала в долину р. Пуштулимка и идет вдоль ее 
правого берега. Максимальная высота площадки над рекой около 6 м. Площадка 
террасы чистая. На поверхности заметны следы от недавних хозяйственных по-
строек. В осыпи обнажения левого берега выявлен культурный слой, содержащий 
каменные отщепы. В ходе зачистки найдены отдельный фрагменты лепной кера-
мики, украшенной оттисками гладкого штампа и гребенкой (Рис. 8, 1, 2, 4, 5). 
В верхнем штыке шурфа встречался многочисленный современный мусор. Воз-
можно, к современному периоду относятся и найденные в верхнем слое зубы ов-
цы. На уровне -25 см от современной поверхности были найдены мелкие фраг-
менты неорнаментированных лепных сосудов, в том числе фрагмент плоского до-
нышка (Рис. 8, 6). На уровне -30 см от современной поверхности, в кровле суг-
линка, найдены отщепы метаморфизированной породы и кремнистого алевролита 
(Рис. 8, 3). Поселение Пуштулим 1 — многослойный памятник. Керамика из 
зачистки может быть отнесена к позднему средневековью, а из шурфа к раннему 
                                                        

4 Ширин Ю.В. Керамика XVIII в. из деревень в окрестностях Кузнецка // Куз-
нецкая старина. Новокузнецк, 2003. Вып. 5. С. 30; рис. 9, 2. 



железу. Отщепы из кровли суглинка позволяют предполагать наличие здесь и 
слоя эпохи неолита или ранней бронзы. На всех обследованных участках насы-
щенность слоя слабая. Памятник сильно разрушен бывшей на этом месте совре-
менной деревней и продолжает разрушаться береговой эрозией. 

Местонахождение Боец. Расположено на правом берегу р. Чумыш на вер-
шине берегового увала ниже устья кл. Боец, в 1,3 км к ЮЗ от бывшей д. Пила 
Ельцовского района. Высота увала от уреза воды более 90 м. На краю поля, в 
мешаном глинистом выбросе из глубоких современных ям найдены сколы алевро-
лита. Вероятно, ямы прорезали слой верхнепалеолитического возраста. 

Поселение Гробница 5. Расположено на левом берегу р. Чумыш в 750 м 
выше устья р. Большая Гробница. Здесь в р. Чумыш с левой стороны впадает 
безымянный приток. Памятник занимает одну из площадок террасы со скальным 
цоколем на правобережном приустьевом участке этого ручья. Ее высота около 
13 м над уровнем р. Чумыш. Площадка террасы чистая. С ЮВ на террасу и 
ниже, к пойме р. Чумыш, с водораздельного увала спускается грунтовая дорога. 
На площадке, южнее грунтовой дороги, был заложен шурф 2х2 м. В нем на 
уровне -30-35 см были найдены фрагменты лепных баночных сосудов, венчики 
которых были украшены жемчужником с разделителем в виде оттиска палочки 
(Рис. 3, 6), ямками (Рис. 3, 8-10), а также налепным рассеченным валиком 
(Рис. 8, 9). Данная керамика относится к эпохе раннего железа (быстрянская 
культура). На уровне -35 см найдены каменные отщепы и двусторонне обрабо-
танное орудие сегментовидной формы из алевролита (Рис. 1, 4), видимо, более 
раннего времени, чем керамика — эпохи неолита или ранней бронзы. 

Поселение Гробница 1. Расположено на правом берегу р. Чумыш напротив 
устья его левого притока р. Бол. Гробница, в 3,5 км к СВ от пос. Ельцовка. По-
селение занимает ровную, чистую площадку на гребне мысообразного выступа на 
склоне водораздельного увала. Высота гребня 30-32 м от уреза воды в р. Чу-
мыш. Здесь был заложен разведочный раскоп 4х4 м. В нем выявлен культурный 
слой, содержащий древесный уголь, расколотые камни и фрагменты керамики. 
Отдельные фрагменты керамик были найдены в верхнем темном пахотном слое, 
но в основном материал залегал в сером слое на уровнях от -30 до -40 см. Бли-
же к материковому суглинку, на уровне -40-43 см отмечены скопления древесно-
го угля и прокаленные крупные камни, которые могли быть связаны с разрушен-
ными жилищными конструкциями. Среди фрагментов керамики преобладали не-
орнаментированные стенки лепных сосудов, но были найдены и отдельные орна-
ментированные венчики. Сосуды представлены баночными формами и мисками. 
Миски украшены в зоне шейки ямками (Рис. 4, 3, 6), а горшки — жемчужни-
ком с разделителем в виде оттиска палочки (Рис. 4, 5; 5, 3, 4, 7, 8) или гладкой 
резной многорядной елочкой (Рис. 5, 1, 2, 13). Кроме этого были найдены бес-
форменные окатанные обломки глиняных бронзолитейных форм, обломок усечен-
но-конического глиняного пряслица, украшенного со стороны большего диаметра 
ямочным узором (Рис. 5, 14) и изделия из камня: терочники, грубые скребла из 
алевролита, куранты. Материалы, полученные в раскопе, позволяют сделать 
предварительный вывод, что поселение Гробница 1 — долговременное поселение 
эпохи раннего железа (быстрянская культура). 

Поселение Гробница 2. Расположено в Ельцовском районе Алтайского 
края, на склоне правобережного увала р. Чумыш, в 250 м к З от поселения 
Гробница-1. Высота площадки от уровня реки 23-25 м. Склон увала чистый, ви-
димо, ранее распахивался. У него южная экспозиция. Здесь был заложен разве-
дочный раскоп 3х6 м. В нем выявлен культурный слой, содержащий древесный 
уголь, расколотые камни и фрагменты керамики. Отдельные фрагменты керамик 
были найдены в сером подпахотном слое, но в основном материал залегал в бу-



ром грунте на уровнях от -40 до -55 см от современной поверхности. Сосуды 
представлены баночными формами, украшенными в зоне шейки жемчужником с 
разделителем в виде оттисков палочки (Рис. 6, 7), гладкой резной многорядной 
елочкой (Рис. 6, 1-4, 10; 7, 6, 8), резной сеткой (Рис. 7, 1, 2, 9). На плечике 
встречается налепной рассеченный валик (Рис. 6, 2-4; 7, 1, 2, 4, 7, 8). Орна-
мент одного сосуда был выполнен гребенчатым штампом (Рис. 7, 5). В слоях 
были найдены бесформенные окатанные обломки глиняных бронзолитейных форм 
и изделия из камня: терочники, грубые скребла из алевролита, куранты. На 
уровне материка (-65 см от уровня современной поверхности) прослежено округ-
лое пятно прокала наземного очага-1. Диаметр очага-1 около 65 см. Мощность 
линзы прокала составляла 5-8 см. Возле очага-1 на уровне материка расчищено 
скопление керамики, найдено глиняное пряслице усеченно-конической формы с 
выпуклой поверхностью со стороны наибольшего диаметра. Вся поверхность 
пряслица украшена ямочным узором, нанесенным по спирали (Рис. 6, 13). Куль-
турный слой, выявленный в раскопе на поселении Гробница 2, по характеру на-
ходок аналогичен слою на поселении Гробница 1. Керамика, в том числе с налеп-
ными валиками позволяет отнести поселение Гробница 2 к быстрянской культуре 
эпохи раннего железа. Характер распределения находок в слое не исключает не-
однократность заселения данной площадки в течение эпохи раннего железа. 

Поселение Гробница 3. Расположено в 3 км к СВ от пос. Ельцовка Ель-
цовского района Алтайского края на первой правобережной террасе р. Чумыш, на 
левой приустьевой площадке ручья, в 500 м ниже устья р. Б. Гробница (левый 
приток р. Чумыш). В результате раскопок выявлены комплексы быстрянской 
культуры и раннего средневековья. Материал почти весь опубликован5. 

Поселение Гробница 4. Расположено на первой правобережной террасе 
р. Чумыш высотой 7-9 м от уровня реки в межень, в 3 км к СВ от пос. Ель-
цовка, на правом приустьевом участке ручья у поселения Гробница-3. Поселение 
разрушается скотопрогонной тропой. На мысовой площадке в 10 м от кромки 
террасы р. Чумыш и в 3 м от кромки каньона ручья был заложен шурф 2х2 м. 
В шурфе в кровле верхнего бурого грунта, на глубине -36 см от современной 
поверхности найдены мелкие фрагменты керамики без орнамента, а также оско-
лок алевролита. Основные находки были сделаны на уровне -53-60 см от совре-
менной поверхности, в подошве темной прослойки и в нижнем слое бурого грун-
та. Здесь были найдены фрагменты лепных сосудов с плоским донышком (Рис. 
3, 7) и венчики, украшенные жемчужником с разделителем в виде оттисков па-
лочки. Срез венчика скруглен и скошен вовнутрь (Рис. 3, 5). Насыщенность 
выделенных слоев слабая. Матерал относится к эпохе раннего железного века. 

Местонахождение Маховка. Расположено на северной окраине с. Ельцовка 
Ельцовского района Алтайского края, на правом берегу р. Чумыш, чуть ниже 
устья р. Мал. Маховка. Здесь в обнажении пойменной террасы, в слое илистой 
супеси собраны железный шлак и оплавленные обломки глиняных стенок железо-
плавильной печи. 

Поселение Ельцовка 1. Поселение расположено в 2 км к СЗ от 
с. Ельцовка, на правом берегу р. Ельцовки (правый приток р. Чумыш) в 1,5 км 
выше ее устья. Максимальная высота кромки этого участка правого берега 
р. Ельцовки около 10 м. Через р. Ельцовку в 100 м к СЗ от поселения Ельцов-
                                                        

5 Симонов Д.А., Ширин Ю.В. Бронзолитейная мастерская быстрянской культуры 
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ние с валиковой керамикой на р. Чумыш в Алтайском крае // Кузнецкая старина. Но-
вокузнецк, 2008. Вып. 10. С. 36-46. 



ка-1 есть брод, от которого грунтовая дорога поднимается на увал. Площадка 
правого берега относительно ровная, чистая, с луговой травой. При зачистке об-
нажения на наиболее высоком участке берега, на уровне -30-38 см от современ-
ной поверхности были найдены сколы алевролита и обломки обушков каменных 
орудий (Рис. 1, 1-3). Алевролит, использованный для изготовления орудий, 
крупнозернистый, относительно плохого качества. Это характерно для памятников 
р. Чумыш, бедного хорошим поделочным камнем. В колее дороги, в 50 м к З от 
кромки берега, найдены мелкие фрагменты керамики без орнамента. Судя по ха-
рактеру керамики, поселение Ельцовка 1 — многослойный памятник. Слой с ка-
менными артефактами можно отнести к эпохе ранней бронзы, а керамику, най-
денную на грунтовой дороге к эпохе раннего железа. 

Поселение Дегтяревское 1. Поселение расположено на первой правобереж-
ной террасе р. Чумыш в 500 м к В-СВ от бывшей д. Дегтяревка Ельцовского 
района Алтайского края. Высота террасы над уровнем р. Чумыш, до которой от 
поселения на ЮЗ около 500 м, не менее 12 м. Площадка террасы ровная, с не-
значительными пологими всхолмлениями. Она чистая, покрыта высокотравьем. 
От кромки террасы данная площадка отделена ложбиной от старой протоки 
р. Чумыш, заросшей кустарником. В 100 м к СЗ от этой ложбины, у юго-
западного участка одного из пологих всхолмлений на данной террасе был заложен 
шурф 1х1 м. В шурфе на уровне –40 см от современной поверхности найдены 
мелкие фрагменты лепной керамики слабого обжига. Судя по ее технологическому 
облику, поселение можно предварительно отнести к эпохе ранней бронзы. 

Поселение Ключик 1. Поселение расположено в 1,2 км к СВ от д. Черем-
шанка Ельцовского района Алтайского края, на первой правобережной террасе 
р. Чумыш, на мысу, образованном старицей реки и каньоном, впадающего в нее 
с запада ручья. Ручей известен местным жителям под названием Ключик. После 
впадения ручья старица запружена земляной плотиной. Грунт для плотины сдви-
нут бульдозером с правого берега ручья. Поселение занимает северный левобе-
режный приустьевой мыс ручья Ключик. Этот мыс почти на 2 м выше южного 
правобережного участка. Площадка мыса ровная, чистая, покрыта высокой луго-
вой травой. К СЗ площадка мыса плавно повышается и переходит в склон высо-
кого увала коренной правобережной террасы р. Чумыш. В шурфе на уровне 
-30 см от современной поверхности найдена керамика эпохи раннего железа. Это 
были фрагменты стенок и венчиков от двух лепных баночных сосудов. Край од-
ного из венчиков утолщен, его срез скошен во внутрь. Венчики под обрезом ук-
рашены одним рядом жемчужин с разделителем. У сосуда со скошенным срезом 
жемчужины разделены оттиском палочки с нажимом на кончик (Рис. 3, 4), а у 
другого — мелкими круглыми ямками (Рис. 3, 3). 

Курганная группа Первомайская. Расположена в 8 км к ЮВ от с. Победа 
Целинного района Алтайского края, на правом берегу р. Чумыш6. В ходе раско-
пок на этом памятнике были исследованы погребения быстрянской культуры7. 
В насыпях некоторых курганов и в заполнении могил были выявлены единичные 
каменные отщепы верхнепалеолитического облика. 

Местонахождения в пойме р. Манжиха. Местные жители собрали при 
устройстве переправы через р. Манжиху несколько находок – крупный алевроли-
товый остроконечник с односторонней обработкой по кромке и фрагмент стенки 
толстостенного лепного сосуда, украшенный наклонными линиями отступающих 
оттисков (Рис. 1, 10). Находки можно отнести к энеолиту. 
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Поселение и могильник Степной Чумыш 2. Многослойный археологиче-
ский памятник Степной Чумыш 2 находится на левом берегу р. Чумыш в Ель-
цовском районе Алтайского края, в 1,5 км, ниже по течению от с. Степной Чу-
мыш Целинного района Алтайского края,  на мысовидном безлесом понижаю-
щемся участке коренной террасы. Высота памятника от уровня луговой поймы 
около 20 м. В ходе раскопок получены материалы от эпохи бронзы и раннего 
железа до развитого и позднего средневековья8.  

Поселение Куюк 1. Расположено в 125 м к Ю от нашего раскопа, на па-
мятнике Степной Чумыш-2. Здесь на левобережной кромке заболоченной 
поймы левого притока р. Чумыш — р. Карначак, в шурфе был выявлен посе-
ленческий слой андроновского времени, собраны фрагменты керамики9 и кости. 
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Рис. 1. Матариалы археологической разведки: 1-3 — поселение Ельцовка 1; 
4 — поселение Гробница 5; 5, 6 — поселение Верх-Чумыш 1; 

7-9 — поселение Иганинское; 10 — местонахождение на р. Манжиха. 



 
 

Рис. 2. Матариалы археологической разведки: 1, 2 — поселение Кандалеп 1; 
3, 4 — поселение Иганинское; 5, 6 — поселение Верх-Чумыш 3; 
7, 8 — поселение Кучугур 1; 9-11 — поселение Верх-Чумыш 4. 



 
 

Рис 3. Матариалы археологической разведки: 1, 11 — поселение Кучугур 1; 
2 – поселение Иганинское; 3, 4 – поселение Ключик; 

6, 8-10 – поселение Гробница 5; 5, 7 – поселение Гробница 4. 
 



 
 

Рис. 4. Матариалы археологической разведки на поселении Гробница 1. 



 
 

Рис. 5. Матариалы археологической разведки на поселении Гробница 1. 



 
 

Рис. 6. Матариалы археологической разведки на поселении Гробница 2. 



 
 

Рис. 7. Матариалы археологической разведки на поселении Гробница 2. 



 
 

Рис. 8. Матариалы археологической разведки: 1-6 – поселение Пуштулим 1; 
7, 8 – поселение Артышта 1; 9 – поселение Артышта 2;  

10, 11 – поселение Верх-Чумыш 1. 



 
 

Рис. 9. Матариалы археологической разведки:  
1-3 – поселение Верх-Чумыш 2; 4 – поселение Мунай 1;  
5 – поселение Ананьино 1; 6, 7 – поселение Мунай 2;  

8, 9 – поселение Мунай 3. Все глина. 



 
 

Рис. 10. Матариалы археологической разведки на поселении Кучугур 1:  
1, 6 – глина; 9 – бронза (вне масштаба); остальное железо. 
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Материалы эпохи поздней бронзы  
из комплекса поселений Торопово-4 

 
 

На территории Кузнецкой котловины поселения эпохи поздней бронзы изу-
чены пока не в достаточной степени. Поэтому материалы по данному историче-
скому периоду, полученные сотрудниками ККАЭЭ в ходе изучения археологиче-
ских памятников долины р. Касьмы, представляют определённый научный инте-
рес. К эпохе поздней бронзы относится и поселение ирменской культуры (общно-
сти), являющееся частью целого комплекса поселений, получившего название То-
ропово-4. Данный комплекс поселений расположен в 0,7 км к северо-западу от 
с. Торопово Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области, в среднем тече-
нии реки Касьмы (левый приток р. Иня). Объект находится на левом, более вы-
соком берегу реки Касьмы, на естественной возвышенности нижней террасы, ря-
дом с устьем сухого ручья (Рис. 1, А, Б). 

Территория, на которой расположен памятник, входит в Касьминский архео-
логический микрорайон (АМР), выделенный в 1994 г. А.М. Илюшиным и 
М.Г. Сулейменовым1. Комплекс поселений Торопово-4 был открыт и предвари-
тельно обследован в 1996 году М.Г. Сулейменовым2. Памятник интенсивно раз-
рушался и находился в аварийном состоянии. В течение 1996-2000 гг. сотрудни-
ки ККАЭЭ фиксировали происходившие с ним изменения и производили сборы 
артефактов, что нашло отражение в ряде публикаций3. Аварийное состояние То-
ропово-4 явилось причиной детального обследования памятника и раскопок наи-
более разрушаемой его части, которые проводились сотрудниками ККАЭЭ в 
2001-2002 гг.4. В ходе исследования удалось выявить многослойный характер 
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памятника. Были обнаружены комплексы и отдельные артефакты различных эпох 
и культур, что также нашло отражение в печати5. 

Целью данной работы является введение в научный оборот и характеристика 
материалов из комплекса поселений Торопово-4, относящихся к эпохе поздней 
бронзы. К эпохе поздней бронзы на комплексе поселений Торопово-4 относятся 
разрушенные жилища 2, 3 и 4, ямы 7 и 11, а также значительное количество 
артефактов, зафиксированных во время полевых сборов и стационарных исследо-
ваний в раскопе №1. 

Жилище 2 располагалось на центральном участке раскопа в квадратах К12, 
К13, и Л12. Большая часть жилища была разрушена по причине обрушения бе-
реговой террасы. Сохранилась лишь северная часть жилища. Судя по зафиксиро-
ванным контурам можно предполагать, что это была неглубокая полуземлянка, 
вероятно, подчетырёхугольной формы, ориентированная углами по сторонам света. 
О параметрах жилища можно судить лишь по величине СВ стенки котлована, 
которая сохранилась практически полностью. Её длина около 4,28 м. Котлован 
был врезан в материковый суглинок на глубину 0,9-0,13 м. Полом жилища слу-
жил материковый темный суглинок. Контуры постройки удалось проследить по 
планиграфии слоя её заполнения, которое выделялось темным пятном на уровне 
материка и представляло собой черную углистую супесь. 

При разборке заполнения и зачистки котлована жилища в разных местах по 
всей его площади были найдены 5 фрагментов керамических сосудов и 18 мелких 
фрагментов колотых костей животных.  

Жилище 3 располагалось на центральном участке раскопа в квадратах З11, 
З12, И12 и К12. Большая часть жилища была разрушена по причине обрушения 
береговой террасы. Судя по зафиксированным контурам можно предполагать, что 
это была неглубокая полуземлянка. О размерах и форме этого жилища, судить по 
сохранившимся остаткам конструкции не представляется возможным, так как уча-
сток грунта в этом месте раскопа был сильно деформирован. По этой причине 
контуры постройки, которые удалось проследить по планиграфии слоя её запол-
нения, выделяющегося темным пятном на уровне материка и представляющего 
собой черную углистую супесь, были сильно расплывчаты и аморфны. Котлован 
был врезан в материковый темный суглинок на глубину 0,18-0,27 м. Полом жи-
лища служил материковый темный суглинок. При разборке заполнения и зачист-
ки котлована жилища в разных местах по всей его площади были сделаны много-
численные находки — 24 фрагмента керамических сосудов, 3 фрагмента камен-
ных изделий (тёрочники), 7 челюстей и 21 фрагмент колотых костей животных. 

Жилище 4 располагалось на центральном участке раскопа в квадратах С12, 
С13, Т12 и Т13. Судя по зафиксированным контурам можно предполагать, что 
это была неглубокая полуземлянка подчетырехугольной формы, ориентированная 
входом на ЮВ, а углами по сторонам света. Длинной осью жилище было ориен-
тировано по линии СЗ-ЮВ, её длина составляла 4,46 м., а длина короткой оси 
4,02 м. Общая площадь жилища составляет приблизительно 18 кв. м. Восточный 
угол жилища очень аморфен и не имеет четких контуров. Котлован был врезан в 
материковый тёмный суглинок на глубину 0,07-0,14 м. Полом жилища служил 
материковый темный суглинок. Контуры постройки удалось проследить по плани-
графии слоя её заполнения, которое выделялось темным пятном на уровне мате-
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рика и представляло собой черную углистую супесь. При разборке заполнения и 
зачистки котлована жилища в разных местах по всей его площади были сделаны 
многочисленные находки — 8 фрагментов керамических сосудов, 6 челюстей, 10 
зубов и 75 мелких фрагментов колотых костей животных. 

В жилищах, межжилищном пространстве и во время полевых сборов из раз-
рушаемой части поселения были зафиксированы находки, предварительно дати-
руемые нами эпохой поздней бронзы. Материалы представлены большим количе-
ством костей животных, фрагментами керамических сосудов и предметами инвен-
таря. Основная концентрация находок эпохи поздней бронзы приходится на те 
квадраты, где были расположены ирменские жилища и ямы, а также на близле-
жащие квадраты. 

Ирменская керамика (Рис. 2-4) является наиболее многочисленной катего-
рией находок. Представлена сосудами горшковидной формы, которые можно раз-
делить на крупные, толстостенные корчаги, предназначенные для хранения про-
дуктов и приготовления пищи и небольшие тонкостенные горшочки, которые ис-
пользовались в качестве столовой посуды. Наряду с горшками есть фрагменты 
ирменского кувшина и банки. 

Цвет поверхностных слоев ирменской керамики варьирует от светло-
коричневого до красновато-коричневого, разлома — от чёрного до буровато-
чёрного. Тесто плотное, хорошо промешанное. Древними мастерами была исполь-
зована ожелезненная, естественно-запесоченная глина с широким интервалом спе-
кания. В качестве примесей использовался крупнозернистый песок, дресва и мел-
кий гравий, взятые со дна реки и предварительно просеянные. Обжиг глиняной 
посуды производился в примитивных печах с регулируемой низкой температурой 
(500-600оС) в окислительной среде в течение достаточно длительного времени 
(40-50 мин.). Средняя плотность керамики — 1,69 г/см3, пористость — 
27,2%, твердость — 95,4 НВ6.  

Вся ирменская посуда орнаментирована в резной технике. Орнаментация 
анализируется нами по трем выделенным орнаментальным зонам. 

Зона венчика (84 экз.). В данной зоне доминируют два орнаментальных 
мотива – треугольники, соединенные вершинами и треугольники, обращенные 
вершинами вверх (все по 38,1%). Реже встречается заштрихованный зигзаг 
(9,5%). Все остальные мотивы (треугольники, обращенные вершинами вниз, 
взаимопроникающие треугольники, косая сетка и ёлочка) — единичны 

В зоне шейки (64 экз.) основным орнаментальным мотивом является «жем-
чужник» (86%) как с разделителями, так и без них. Наиболее часто шейка ир-
менских сосудов орнаментировалась «жемчужником» с насечками (31,2%), реже 
с ямками (17,2%) или оттисками угла лопатки (6,2%). Чистый «жемчужник» 
известен в единичных случаях (3,1%). Среди других орнаментальных мотивов 
чаще всего встречены ямки (17,2%), реже — насечки (9,4%) и прочерченные 
линии (7,8%). Отдельные шейки сосудов были не орнаментированы (7,8%).  

В зоне плечика (36 экз.) доминируют геометрические мотивы. Чаще всего 
встречены треугольники, обращенные вершинами вниз (25%) и штрихованный 
зигзаг (16,7%). Есть и треугольники, соединенные вершинами (5,5%). Часто 
зона плечика не несла орнаментальных построений (19,4%). Среди негеометриче-
ских мотивов преобладают ёлочные узоры (25%), единичны насечки (5,5%) и 
косая сетка (2,8%). 

Сравнение ирменской поселенческой посуды из Торопово-4 и ирменской по-
гребально-поминальной керамики из памятников Кузнецкой котловины, характе-
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ристика которой давалась одним из авторов в специальной статье7, позволят нам 
сделать предварительные выводы. Очень велико сходство ирменской поселенче-
ской и погребальной посуды, что проявляется как в одинаковых формах сосудов, 
так и в орнаментальном оформлении (включая преобладание тех или иных гео-
метрических мотивов) зоны венчика и плечика. Прослеживаются и определенные 
различия. Так в могильниках, почти не встречаются крупные толстостенные кор-
чаги, характерные для поселений, а если изредка и встречаются то, как правило, 
не в могилах, а лишь как элемент сопроводительных ритуально-жертвенных ком-
плексов в пределах сакрального подкурганного пространства8. 

Различается и орнаментальное оформление сосудов. Так если на поселенче-
ской посуде в зоне шейки преобладает «жемчужник» (86%), то на погребальной 
посуде «жемчужник» встречается редко (11,1%), а преобладают прочерченные 
линии (52,4%). В оформлении зоны плечика поселенческой посуды часто ис-
пользовались елочные узоры (25%), а на погребальной посуде они редки. 

Сравнение орнаментации ирменской посуды поселения Торопово-4 и поселе-
ний Алтайского Приобья (Речкуново-3), Новосибирского Приобья (Быстровка-
4, Ирмень-1, Красный Яр-1, Улыбино, Умна, Чучка-7), Томского Приобья (Ба-
турино-1), среднего Притомья (Люскус) и Ачинско-Мариинской лесостепи 
(Тамбар), проведённое нами в специальной статье9, дало следующие результаты. 
Наибольшую близость ирменская керамика Торопово-4 демонстрирует с ирмен-
скими поселениями Новосибирского Приобья (Ирмень-1, Улыбино и др.), дати-
руемыми Т.Н. Троицкой развитым этапом ирменской культуры10. А.В. Матвеев 
также относит эти памятники к развитой поре ирменского этапа ирменской куль-
туры11. В несколько меньшей степени ощущается сходство с ирменскими поселе-
ниями Люскус (Среднее Притомье) и Тамбар (Ачинско-Мариинская лесостепь). 
Интересно, что с ирменскими поселениями Верхнего Приобья тороповскую кера-
мику сближает орнаментация зоны венчика и шейки, а с Люскусом — орнамен-
тация плечиков, для которых характерны елочные узоры. Наибольшие различия 
выявляются между Торопово-4 и наиболее поздними ирменскими поселениями 
Верхнего Приобья — Речкуново-3 и Чучкой-7, для которых характерно преоб-
ладание в орнаментации сеток, ёлочек и насечек над геометрическими мотивами, 
состоящими из различных сочетаний треугольников и зигзагов. 

Инвентарный набор, полученный на комплексе поселений Торопово-4, вклю-
чает в себя изделия, изготовленные из глины, камня, кости и бронзы. 

Изделия из глины представлены фишкой и пряслом. 
Керамическая фишка. Представляет из себя круглую заготовку, изготовлен-

ную, вероятно, из стенки крупного сосуда (Рис. 5, 7). А.Б. Шамшин предпола-
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гает, что подобные изделия выполняли функции скребков или лощил12. Аналогич-
ные изделия достаточно типичны для ирменских поселений Верхнего Приобья13. 

Прясла. Представляют собой круглые изделия с отверстием в центре. Из-
вестно два экземпляра. Один, выполнен из стенки керамического сосуда (Рис. 5, 
8). Аналогичные прясла известны по материалам ирменских поселений Фирсово-
18 и Казённая Заимка14. Второй выполнен из кости (Рис. 5, 9). Костяные пряс-
ла известны среди материалов эпохи поздней бронзы поселений Верхнего При-
обья, таких как Еловское, Ирмень-1, Быстровка-4 и Красный Яр-115.  

Изделия из камня представлены такими категориями изделий, как лощила и 
точильные камни. 

Лощила.  Имеют округлую или овальную форму (Рис. 5, 10). Вероятно, они 
использовались для доводки керамических изделий. Аналогичные предметы 
встречены в материалах поселений Саратовка-6 и Быстровка-416.  

Точильные камни. Представляют собой уплощенные каменные изделия раз-
личной формы со следами сработанности (Рис. 6, 5), которые могли выполнять и 
функцию тёрочников. 

Изделия из кости Изделия из кости достаточно разнообразны. Они пред-
ставлены ножом-скреблом, орнаментирами, застёжками, наконечником стрелы, 
костяной трубочкой, а также многочисленными проколками и астрагалами. 

Нож-скребло. Представляет собой костяную пластину (ребро), нижняя часть 
которой с одной стороны заострена и образует режущий край (Рис. 5, 2). Похо-
жие экземпляры известны из материалов поселений поздней бронзы Еловское, 
Ирмень-1, Быстровка-417.  

Орнаментиры. Предназначались для нанесения гладкого, либо гребенчатого 
штампа. Крупный орнаментир с тремя зубцами (Рис. 5, 3), находит аналогию в 
ирменских материалах поселения Чингис-118. Орнаментир меньших размеров с 
мелкими зубцами (Рис. 5, 4) имеет аналогии в материалах поселения эпохи позд-
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ней бронзы Верхнего Приобья Фирсово-1819. Орнаментиры для нанесения глад-
кого штампа (Рис. 5, 5) известны из материалов поселения корчажкинской куль-
туры Саратовка-620. Вероятно, к этой же категории следует относить обоюдоост-
рые костяные стержни из жилища 1 и ямы 7 (Рис. 6, 2, 3). 

Застежки. Имеют полукруглую форму с утолщением в центре (Рис. 6, 11). 
Подобные изделия, только с отверстиями известны на территории Верхнего При-
обья из материалов могильника эпохи поздней бронзы Осинки и ирменского по-
селения Чингис-121. 

Наконечник стрелы. Относится к категории черешковых, ромбических в се-
чении,  вытянуто-пятиугольных, шипастых (Рис. 6, 12). Острие наконечника бы-
ло сломано в древности. Точная аналогия имеется в кургане №17 ирменского 
могильника Сапогово-122. Костяные наконечники стрел редкая находка в памят-
никах ирменской культуры. Черешковые, ромбические в сечении наконечники 
стрел с шипами эпизодически встречаются на поселениях ирменского времени 
Верхнего Приобья (Заковряшино-1, Ирмень-1, Еловское) и степной Кулунды 
(Жарково-1)23. 

Костяная трубочка. Имеет коническую форму (Рис. 6, 15). Внешняя по-
верхность была заполирована. Похожие изделия были обнаружены на ирменских 
поселениях Чингис-1 и Ирмень-124. 

Костяные проколки. Насчитывается 18 экземпляров (Рис. 5, 6). Некоторые 
из них были разломлены и, вероятно, могли употребляться в качестве полой ру-
кояти, в которую вставлялось металлическое шило. Изготавливались проколки, 
как правило, из метакарпальной кости лошади или крупного рогатого скота. Та-
кие изделия широко представлены в культурах поздней бронзы25. 

Астрагалы. Довольно частая находка в раскопе №1 — более 60 экземпля-
ров. Некоторые из них имеют просверленные отверстия, подшлифованы и орна-
ментированы косой сеткой или прочерченными линиями (Рис. 6, 6-10). Среди 
ирменских погребальных комплексов Кузнецкой котловины астрагалы встречаются 
не часто. Они найдены в могильнике Сапогово-1 (скопление — 36 экз. (один с 
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отверстием)) и в единичных случаях в могильнике Заречное-126. Достаточно час-
то астрагалы встречаются на ирменских поселениях Кузнецкой котловины, Верх-
него Приобья и Барабы27. Сводки по находкам астрагалов приводят Н.Л. Члено-
ва, а также В.И. Молодин и Н.С. Ефремова28. 

Изделия из бронзы включают всего два предмета. 
Бронзовый нож. Среди полевых сборов с комплекса поселений Торопово-4, 

на дне реки Касьмы одним из авторов был обнаружен бронзовый нож (Рис. 5, 
1). Находка была отнесена к разрушаемому рекой на момент сборов ирменскому 
слою поселения. Визуальный осмотр ножа выявил, что он был отлит в двусто-
ронней форме, а его лезвие имеет следы односторонней заточки. Изделие было 
обожжено в древности. Нож относится к разряду коленчатообушковых. Рукоять 
его отделена от лезвия уступом и имеет с обеих сторон желобок, переходящий в 
небольшое углубление на лезвии. Последнее, могло выполнять функцию крово-
стока. На других ирменских ножах такого элемента нам не известно.  

Нож имеет округлое «монетовидное» навершие. Наиболее близкой аналогией 
тороповскому ножу является экземпляр из кургана №19 (могила 2) могильника 
Сапогово-129, расположенного неподалеку от Торопово-4, в пределах одного ар-
хеологического микрорайона. На территории Верхнего Приобья дугообразно-
обушковый бронзовый нож с монетовидным навершием известен из кургана №18 
(могила 2) ирменского могильника ЕК-230. 

Лапчатая подвеска. Представляет собой литое бронзовое изделие с тремя 
«лапками» и отверстием для подвешивания (Рис. 5, 11). Верхняя часть подвески 
была отломлена в древности и найдена отдельно. На территории Кузнецкой кот-
ловины лапчатые подвески известны в количестве двенадцати экземпляров из 
курганных могильников Титовский, Танай-7, Ваганово-2 и поселения Кудель-
ка-231. Таким образом, ирменские памятники Кузнецкой котловины дают наибо-
лее представительную серию лапчатых подвесок на территории юга Западной Си-
бири. На сопредельных территориях лапчатые подвески единично известны в 
южной части Новосибирского Приобья (Милованово-3), степной Кулунде (Мо-
ховое-3), Горном Алтае (Майма-3) и лесостепном Прииртышье (Омская стоян-
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ка)32. Характеристику лапчатых подвесок из памятников юга Западной Сибири, 
приводят В.В. Бобров и О.А. Цивцина33. 

Таким образом, на основании проведённого анализа материалов памятника 
можно сделать ряд выводов. При выборе места для возведения ирменского посе-
ления Торопово-4 древними строителями были учтены различные факторы. Ме-
сто было наиболее благоприятным, так как продувалось ветрами, давало хороший 
обзор окружающей территории. Рядом располагался источник чистой питьевой 
воды для людей (ручей) и скота (река). Кроме того, вокруг располагались пой-
менные луга, являвшиеся удобными естественными пастбищами для скота. Сам 
ирменский посёлок следует отнести к категории неукреплённых. Его территория 
была, видимо, небольшой. К моменту раскопок ирменские жилища были почти 
полностью уничтожены рекой и выпасами скота. Ирменские жилища, судя по 
сохранившимся фрагментам, были небольшими по площади и лишь незначительно 
углублялись в материк, что может говорить об их сезонном характере. Жилища 
имели подчетырехугольную форму в плане и, вероятно, были ориентированы 
длинной осью по линии СЗ-ЮВ. 

Место данного памятника на культурно-хронологической шкале эпохи позд-
ней бронзы Кузнецкой котловины должно определяется на основе анализа всего 
предметного комплекса. В культурном-историческом отношении памятник отно-
сится к инскому варианту ирменской культуры (общности), тяготея, с одной сто-
роны, к ирменским поселениям Присалаирья и Верхнего Приобья, а с другой к 
поселениям Верхнего и Среднего Притомья. Специфика инского варианта опре-
деляется, по мнению ряда исследователей (А.И. Мартынова, Д.Г. Савинова, 
В.В. Боброва) влиянием карасукского и лугавского компонентов, что демонстри-
руют и материалы Торопово-4. С другой стороны материалы Торопово-4 имеют 
достаточно высокую степень сходства с материалами других ирменских памятни-
ков Касьминского археологического микрорайона, что свидетельствует о сущест-
вовавших в древности хозяйственных и, вероятно, родственных связях ирменского 
населения долины р. Касьмы. 

Материалы ирменского поселения Торопово-4 (керамика, инвентарь) выгля-
дят достаточно культурно однородными. Факты, указывающие на андроноидное 
корчажкинское влияние, а также позднеирменские признаки единичны. Хроноло-
гическое место Тороповского поселения должно определяться в пределах развито-
го этапа ирменской культуры (общности). Этому не противоречат находки в 
культурном слое поселения бронзовых предметов — лапчатой подвески и колен-
чатообушкового ножа с выделенной желобчатой рукоятью и округлым «монето-
видным» навершием. Таким образом, на основании приведенных фактов, ирмен-
скую часть комплекса поселений Торопово-4 можно датировать VIII в. до н.э. 
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Рис. 1. Комплекс поселений Торопово-4. А — место расположения; 
Б — план комплекса с обозначением раскопов. 
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Рис. 2. Комплекс поселений Торопово-4. Ирменская керамика. 
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Рис. 3. Комплекс поселений Торопово-4. Ирменская керамика. 
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Рис. 4. Комплекс поселений Торопово-4. Ирменская керамика. 
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Рис. 5. Комплекс поселений Торопово-4. Изделия из кости (2-6, 9), 
глины (7, 8) камня (10) и бронзы (1, 11). 
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Рис. 6. Комплекс поселений Торопово-4.  
Изделия из кости (1-4, 6-11) и камня (5). 
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Бронзовая бляшка из Кузнецкой котловины 
с изображением всадника 

 
 
В Южной Сибири и Центральной Азии известна серия находок бронзовых 

изображений всадников. Находок не так уж много. Большинство из них — «слу-
чайные находки», то есть — это предметы, вырванные из контекста. Практиче-
ски все находки были опубликованы. Некоторые как иллюстрации к рассказу о 
древностях Сибири, например, в «Истории Сибири» Г.Ф. Миллера1. Другие по-
лучили даже предположительную этническую интерпретацию2. Первой попыткой 
обобщить эти находки было студенческое исследование Ю.А. Плотникова, 
результаты которого опубликованы в материалах XX Всесоюзной научной 
студенческой конференции «Студент и научно-технический прогресс» в 1982 г.3 
Ю.А. Плотников обратил внимание на то, что среди массива евразийских бляшек 
с изображением всадника, иконографически обособляются центральноазиатские 
бляшки. Более основательное исследование проведено А.Ю. Борисенко и 
Ю.С. Худяковым. Ими проанализирована серия средневековых бронзовых 
бляшек с территории Южной Сибири, выделены 5 групп и несколько типов 
изображений всадников, пеших воинов и лошадей. Результаты анализа нашли 
отражение в двух публикациях4. Привлечены сибирские аналоги и соавторами 
Ф.А. Сунгатовым и Р.М. Юсуповым при анализе бляшки из Бирского могиль-
ника5. Исследование их очень тщательное, скрупулезное. Они выделяют общие 
элементы изображений в прическах, одежде, конской сбруе. Высказывают  мне-
ние о датировке, предназначении, использовании изображений всадника, об их 
символике и связывают их с тюрками времен второго каганата. 

На сегодняшний день предназначение бляшек с изображением всадника, 
аргументированно не определено. Наиболее вероятной представляется функция 
такой бляшки как амулета. Определенно можно сказать только, что бляшки были 
относительно редким атрибутом. Не много их известно в Сибири вообще, а в 
Кузнецкой котловине на сотни исследованных средневековых погребений, 
известна лишь одна подобная находка (Рис. 1, 1-3). В научный оборот ранее она 
                                                        

1 Миллер Г.Ф. История Сибири. М.; Л., 1937. Т. I. Рис. 24, 3, 6. 
2 Михно П.С., Петри Б.Э. Чикойский всадник // Труды секции археологии Ин-

ститута археологии и искусствознания РАНИОН. М., 1929. Т. IV. С. 323-328; Волков 
В.В. Гобийский всадник // Новое в советской археологии / МИА. №130. М., 1965. 
С. 286-288. 

3 Плотников Ю.А. О предназначении литых фигур, изображающих всадников // 
Материалы XX ВНСК «Студент и научно-технический прогресс». История. Новоси-
бирск, 1982. С. 55-59. 

4 Борисенко А.Ю., Худяков Ю.С. Изучение средневековых бронзовых бляшек с 
изображением всадников в Южной Сибири // Актуальные вопросы истории Сибири. 
Третьи научные чтения памяти проф. А.П. Бородавкина. Барнаул, 2002. С. 102-115. 

5 Сунгатов Ф.А., Юсупов P.M. Бронзовая фигурка всадника с Южного Урала // 
Южный Урал в скифо-сарматское время. Сборник статей к 70-летию А.Х. Пшеничнюка. 
Уфа, 2006. С. 246-256. 



не вводилась6. Это небольшая бронзовая бляшка, плоского литья. Размер 
30х29х2,5 мм. Изготовлена путем отливки в двусторонней форме. Впоследствии 
в бляшке просверлено отверстие диаметром 2 мм, возможно, для пришивания. 
Бляшка имеет следы потертости, частично покрыта зеленой патиной, частично 
рыхлыми солями окислов. После первичной, щадящей обработки трилоном Б, 
площадь окислов значительно сократилась, патина не пострадала. На бляшке 
изображен всадник, едущий в левую геральдическую сторону. Лошадь идет 
спокойным шагом. К сожалению, отливка была весьма неудачной, поэтому многие 
детали просто оказались не видны. Некоторые детали прослеживаются только на 
оборотной стороне бляшки. Несмотря на явный литейный брак, бляшка 
использовалась. Выступающие рельефно части изображения затерты, 
заполированы. На бляшке имеются царапины. 

Можно определить, что всадник сидит достаточно раскованно, свободно, его 
фигура повернута в три четверти. Правая рука согнута в локте. Под рукой висит 
колчан для стрел. Подвеска колчана весьма характерна, он не свисает вертикаль-
но вниз, а расположен под углом — вниз-назад. Кисть руки не видна на 
затертой, корродированной поверхности, но она должна приходиться на горловину 
колчана. На оборотной стороне бляшки можно ясно увидеть торчащую от спины 
назад, над крупом коня кибить лука. И что-то неясное впереди фигуры всадника, 
возможно плеть или поводья. Голова всадника круглая, деталей разглядеть 
невозможно. Предположительно, всадник без головного убора с длинными 
прямыми или заплетенными в косы волосами. У халата большие треугольные от-
вороты на груди. Фигура коня вызывает противоречивые ассоциации. С первого 
взгляда она производит впечатление вовсе не конского силуэта, а более похожа 
на фигуру быка. Массивное туловище, короткие ноги, задранный дугой хвост, 
короткая тупая морда. К сожалению, состояние бляшки не позволяет делать 
категоричных выводов. Возможно, мы имеем дело с изображением низкорослой 
монгольской лошади. На голове лошади изображен пышный султан. Под 
султаном, при некотором желании, можно различить конское ухо. Под мордой 
лошади, прямо перед ее грудью висит какое-то крупное украшение, сужающееся 
книзу. Очевидно, подшейная кисть. Передние ноги лошади явно перекрыты чеп-
раком с фигурным нижним краем. Хвост неестественной формы, поднимающийся 
крутой дугой вверх и свисающий вниз, до самых копыт. Оборотная сторона 
бляшки позволяет добавить, что от морды идут провисающие вниз ремни повода. 
Под брюхом животного, возможно, свисающая попона, обозначенная рельефной 
полоской треугольных зубчиков. Круп, при взгляде на изнаночную сторону 
усиливает впечатление сходства с быком. В бляшке просверлено отверстие в том 
месте, где рельефом образуется угол между линиями колчана и руки человека. На 
обороте бляшки хорошо видны следы сверления другого отверстия, которое 
должно было приходиться на место между левой рукой, животом всадника и ше-
ей лошади. По какой-то причине отверстие не довели до конца. Никаких петель 
на бляшке нет. Нет и явных следов пришивания. 

Найдена бляшка в кургане №11 могильника Шестаки-II. Раскопки автора. 
Погребение исключительно интересно тем, что состав инвентаря в нем 
совершенно «нестандартный». Это была центральная могила в кургане. 
Традиционное название для подобных погребений в Южной Сибири «погребение 
по обряду кремации на стороне», не совсем корректно. В могильнике прослежено, 
что для погребения сжигались не трупы умерших людей, а их разложившиеся 
останки, кости, которые до проведения ритуала где-то хранились. Возможно 

                                                        
6 В настоящее время она экспонируется в ИАМ «Кузнецкая крепость»: КП 

1465/264; Инв. № А-5035. 
































































































































































































































































































































