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Древние металлические котлы, обнаруженные на Алтае и юге 
Западной Сибири: обзор находок и комплексный анализ1

А. А. Тишкин2, С. М. Киреев3, Я. В. Фролов4

Аннотация. Специальной разработкой темы, связанной с изучением древних металлических котлов, 
найденных на Алтае и юге Западной Сибири, до сих пор никто не занимался. Однако имеющиеся в музе-
ях находки и опубликованные сведения позволяют начать формирование каталога важных археологи-
ческих источников. В этой связи авторы собрали необходимую информацию и подготовили полноцен-
ную иллюстративную фиксацию изделий. Основной массив котлов сделан из цветного металла, что 
выявило необходимость проведения рентгенофлюоресцентного анализа доступных экземпляров. 
Представлен краткий обзор уже полученных результатов.
Ключевые слова: Алтай, музей, каталог, случайная находка, металлические котлы, рентгенофлюо-
ресцентный анализ.
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Металлические1котлы2являются3важными4источ-
никами для изучения многих сторон системы жизне-
обеспечения древних народов, а также для рекон-
струкции их производства и других сфер деятельно-
сти. К сожалению, существенное число таких изделий 
на Алтае и юге Западной Сибири (Верхнее Приобье) 
обнаружено случайно, что снижает их научный потен-
циал. Определения сплавов, из которого создавалась 
такая посуда, проводились в редких случаях. В целом 
обозначенная категория изделий изучена пока слабо. 
Главная задача авторов — на основе собранных све-
дений сформировать каталог и провести необходимую 
аналитическую работу.

Основной массив известных предметов или их 
фрагментов относится к раннему железному веку 
и хранится в музеях Алтайского края и Республики 
Алтай. Отдельные экземпляры имеются в других рос-
сийских, а также в зарубежных музейных собраниях. 
Сведения об интересующей нас категории древних 
предметов отражены в архивных материалах и публи-
кациях.

Информацию о котлах из цветного металла соби-
рал В. В. Радлов. В его знаменитом альбоме («Original 
Skitzen einiger Gegenden in Hoch-Asien/Aufgenommen von 
Dr. W. Radloff auf seine Reise durch den Altai», 1861), хра-
нящемся в Музее антропологии и этнографии им. Пе-
тра Великого РАН (Кунсткамера), информация о них 
представлена на нескольких таблицах. В 1888 г. во вре-
мя своей поездки по Алтаю финский исследователь 

1 Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РНФ (проект № 22-18-00470 «Мир древних кочевников 
Внутренней Азии: междисциплинарные исследования материальной культуры, изваяний и хозяйства»).
2 Алексей Алексеевич Тишкин — Алтайский государственный университет, пр. Ленина, д. 61, Барнаул, 656049,  
Российская Федерация; e-mail: tishkin210@mail.ru; ORCID: 0000-0002-7769-136X.
3 Сергей Михайлович Киреев — Национальный музей Республики Алтай им. А. В. Анохина, ул. Г. И. Чорос-Гуркина, д. 46, 
Горно-Алтайск, 659000, Российская Федерация; e-mail: kireevsm2013@yandex.ru; ORCID: 0000-0001-6850-6647.
4 Ярослав Владимирович Фролов — Алтайский государственный университет, ул. Димитрова, д. 66, Барнаул, 656049, 
Российская Федерация; e-mail: frolov_jar@mail.ru; ORCID: 0000-0001-7259-2840.

Й.-Р. Аспелин записал, что около казачьего села Тула-
тинка в кургане был обнаружен «самовар чудов», 
а в с. Онгудае ему сообщили о случайной находке у од-
ного из притоков Чулышмана медного котла без под-
ставки, который был отправлен в Петербург в Архео-
логическую комиссию (Aspelin, 1931). Можно привести 
еще ряд примеров аналогичных фиксаций. Их обзор 
еще предстоит сделать, т. к. ведется работа по подго-
товке истории изучения котлов, связанных с Алтаем 
и с северными сопредельными территориями.

В данной публикации мы сосредоточим внимание 
на отдельных музейных экспонатах (рис. 1). Один 
из них хранится в Музее «Город» в Барнауле (рис. 1, 
1). Большой котел был найден у впадения р. Большой 
Яломан в Катунь (Онгудайский р-н Республики Ал-
тай). Информация о нем кратко опубликована (Тиш-
кин, 2013. С. 95–97, рис. 2). Рентгенофлюоресцентный 
анализ показал, что предмет медный с набором есте-
ственных рудных примесей и с различными заплат-
ками. Судя по изображению свернувшегося и оска-
лившегося полосатого хищника, он может быть да-
тирован в пределах аржано-майэмирского времени 
(конец IX — вторая-третья четверти VI в. до н. э.). 
Аналогичные архаичные изображения встречены 
на металлических зеркалах из погребений памятни-
ка Чаухугоу-4 в Синьцзяне (Шульга, 2010. Рис. 13, 31, 
32). Котлы найдены в кургане Аржан-2 (Чугунов и др., 
2017. С. 70, рис. 66, табл. 70), датируемом второй по-
ловиной VII в. до н. э.
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Серия из шести котлов хранится в Национальном 
музее Республики Алтай им. А. В. Анохина (Горно-Ал-
тайск). Совсем недавно был идентифицирован поддон 
от седьмой емкости. Вся коллекция заслуживает от-
дельной статьи, хотя некоторые находки были опубли-
кованы (Кубарев, 1979; Соенов, Трифанова, 2006; и др.). 
Среди них особое значение имеет целый котел с руч-
ками в виде скульптурных изображений лошадей 
(рис. 1, 2), найденный случайно на Семинском перева-
ле. Его датировку VI в. до н. э. в свое время предложил 

В. Д. Кубарев (Кубарев, 1979. С. 76). В настоящее время 
проведено комплексное документирование и начато 
детальное исследование этого предмета. Сделанный 
в разных местах рентгенофлюоресцентный анализ 
показал, что котел изготовлен практически из чистой 
меди. Еще один котел (рис. 1, 3) обнаружен в ходе стро-
ительных работ в урочище Песчаное, в 5 км от с. Озер-
ное Онгудайского р-на Республики Алтай. Он повре-
жден, имеет свои особенности оформления и предва-
рительно датирован V–III вв. до н. э. (Соенов, Трифа-

Рис. 1. Древние котлы из цветного металла, найденные на Алтае: 1 — Большой Яломан; 2 — Семинский перевал;  
3 — Песчаное; 4 — Яломан-II; 5 — Манжерок; 6 — Теньга
Fig. 1. Ancient nonferrous metal cauldrons found in Altai: 1 — Bolshoy Yaloman; 2 — Seminsky Pereval; 3 — Peschanoye;  
4 — Yaloman-II; 5 — Manzherok; 6 — Ten`ga
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нова, 2006). Определен состав сплава — медный 
с незначительным количеством рудных примесей. 
Подобные емкости с характерным оформлением ручек 
есть и в других музеях. Следующий котел (рис. 1, 6) 
из окрестностей с. Теньги (Онгудайский р-н) отлича-
ется от предыдущих изделий цветом, оформлением 
и составом сплава (медно-свинцово-оловянный). Его 
датировка требует специального обоснования. Осталь-
ные котлы (или их части) в обозначенной коллекции 
происходят из Шебалинского и Улаганского р-нов Рес-
публики Алтай, или их местонахождение неизвестно.

Подобные котлы хранятся в следующих музеях 
Барнаула: в Алтайском государственном краеведче-
ском музее; в Музее археологии и этнографии Алтая 
Алтайского госуниверситета, в Историко-краеведче-
ском музее Алтайского госпедуниверситета, Музее 
«Город» и в частном музее «Мир времени». Сведения 
о них по большей части опубликованы (Фролов, 2001; 
Кунгуров, Горбунов, 2001; Тишкин, 2006; Бородовский, 
Телегин, 2007; Шульга и др., 2009; и др.). Однако суще-
ствуют еще экземпляры, не введенные в научный 
оборот. Их обработка уже осуществлена, и планируют-
ся публикации. Большинство зафиксированных экзем-
пляров относится к скифо-сакскому периоду, но име-
ются изделия хуннуского (рис. 1, 4) (Тишкин, Горбунов, 
2003. Рис. 1, 26) и сяньбийского (рис. 1, 5) времени 
(Тишкин, 2006. Рис. 3; 4). К эпохе Великого переселения 
народов относится котел из Балыктыюля (Сорокин, 
1977. Рис. 4, 1), который хранится в Государственном 
Эрмитаже.

Наконец, еще один котел имеется в Усть-Канском 
музее Республики Алтай; есть такие изделия и в Бий-
ском краеведческом музее. В каталоге, составленном 
В. М. Флоринским (Флоринский, 1888), указано более 
10 котлов, которые происходят с территории Алтая. 
Дальнейшие исследования позволят расширить 
и конкретизировать круг находок, а также осуще-
ствить их обобщение и комплексный анализ.
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