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ПОСЕЛЕНИЕ	ЕЛУНИНСКОЙ	АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ	КУЛЬТУРЫ	 
В	ПОЙМЕ	ОБИ	У	с.	КИПРИНО	(Алтайский	край)

Павел	Леонидович	Рудомётов1,	Кирилл	Юрьевич	Кирюшин2,	 
Алексей	Алексеевич	Тишкин2

1Кипринская СОШ, Киприно, Россия 
2Алтайский государственный университет, Барнаул, Россия

Резюме. Возле с. Киприно в Шелаболихинском районе Алтайского края выявле-
на серия археологических объектов. Основная часть таких пунктов находится в пой-
ме Оби на территории возвышенности, сформировавшейся в ходе размыва левого 
берега реки. Этот елбан называется Кипринский Борок. К настоящему времени на 
юго-западной окраине его и в непосредственной близости отмечено 10 мест, где осу-
ществлялись сборы подъемного материала после постоянных разрушений, связанных 



206

с природно-климатическими и антропогенными воздействиями. В выдувах и обры-
вах фиксируются культурные слои. В одном из таких пунктов, условно обозначен-
ном «Выдув №5», обнаружены фрагменты керамической посуды, аналогии которой 
можно легко найти среди материалов из поселенческих и погребальных памятников 
Лесостепного Алтая елунинской археологической культуры периода ранней бронзы.

Ключевые слова: Алтайский край, Песчаный Борок, поселение, культурный 
слой, елунинская археологическая культура, фрагменты керамической посуды

Для цитирований: Рудомётов П.Л., Кирюшин К.Ю., Тишкин А.А. Поселение 
елунинской археологической культуры в пойме Оби у с. Киприно (Алтайский край) // 
Сохранение и изучение культурного наследия Алтая. 2023. Вып. ХXIX. С. 205–211. 
DOI: 10.14258/2411-1503.2023.29.31

SETTLEMENT OF THE ELUNINO ARCHAEOLOGICAL CULTURE IN THE 
FLOODPLAIN	OF	THE	OB	NEAR	THE	VILLAGE	OF	KIPRINO	(Altai	Krai)

Pavel	L.	Rudometov1,	Kirill	Yu.	Kiryushin2,	Alexey	A.	Tishkin2

1Kiprinskaya Secondary School, Kiprino Village, Altai Krai, Russia 
2Altai State University, Barnaul, Russia

Abstract. Near the village Kiprino in Shelabolikhinskiy district of Altai Krai  a series 
of archaeological objects has been revealed. The main part of these sites is located in the 
Ob floodplain on the territory of the upland, which was formed during the erosion of the 
left bank of the river. This earthwork is called “Kiprinsky Borok”. By now, 10 places have 
been marked on its southwestern edge and in its immediate vicinity, where lifting material 
was collected after permanent destruction associated with natural and climatic and 
anthropogenic influences. Cultural layers are found  in the blowout and bluffs. In one of 
such places, conditionally designated “Blowout №5”, fragments from the ceramic ware which 
analogies can be easily found among materials from settlement and burial sites of the Forest-
steppe Altai Elunino archaeological culture of the early Bronze Age were found.

Keywords: Altai Krai, Peschany Borok, settlement, cultural layer, Elunino archaeological 
culture, fragments from pottery

For citation: Rudometov P.L., Kiryushin K.Yu., Tishkin A.A. Settlement of the Elun-
ino Archaeological Culture in the Floodplain of the Ob near the Village of Kiprino (Altai 
Krai) // Conservation and Study of the Cultural Heritage of Altai Krai. 2023. Vol. XXIX. 
Pp. 205–211. DOI: 10.14258/2411-1503.2023.29.31

Комплекс археологических объектов на территории пойменной возвы-
шенности, получившей название «Кипринский Борок», расположен возле 
с. Киприно в Шелаболихинском районе Алтайского края, в 110 км к севе-
ро-западу от г. Барнаула (рис. 1.-1–3). В данном месте левобережье Оби пред-
ставляет собой широкую (до 15 км) заболоченную пойму с множеством ста-
риц и старичных озер, с гривами и буграми-останцами от коренного берега. 
Окружающая растительность характеризуется как луговая с зарослями ку-
старников, а также ив, осин и берез. На этом фоне выделяются возвышенно-
сти (елбаны) высотой до 5–6 м от пойменного уровня. К северу от с. Кипри-
но на таком останце (размерами около 1,5×0,5 км) расположен небольшой 
бор с соснами. Коренной берег, на котором находится село, возвышается над 
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поймой до 30–40 м. При паводках вода в Оби поднимается на 1,5–3 м, почти 
полностью затапливая пойму, превращая Кипринский Борок в остров. Вода 
спадает только ближе к августу.

Рис. 1. Кипринский Борок на картах-схемах (1–3), комплекс археологических 
объектов на юго-западной окраине елбана (4) и местонахождение «Выдув №5» (5) 

Fig. 1. Kiprinsky Borok on schematic maps (1–3), the complex of archaeological sites  
on the southwestern edge of the Earthwork (4), and the “Blowout №5” site (5)

В истории изучения археологии Западной Сибири представленный ар-
хеологический комплекс занимает особое место. Наиболее известным явля-
ется поселение Киприно. Этот памятник известен материалами периода не-
олита, которые используются практически во всех обобщающих работах по 
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древней истории Сибири (Комарова, 1956; Матющенко, 1973; Молодин, 1977; 
Зах, 2003; История Алтая, 2019; История Сибири, 2022; и др.). Гораздо мень-
ше в научной литературе распространена информация, что «поселение Ки-
прино» является частью комплекса памятников на территории Кипринского 
Борка, где сосредоточено не менее 9–10 разновременных объектов (рис. 1.-4) 
от неолита до Средневековья (Рудомётов, 1991; Кирюшин, Горбунов, Семи-
братов, 2013; Казаков, Рудомётов, 2022; Казаков и др., 2022).

Кипринский Борок расположен в 800–850 м к северу от северо-восточной 
окраины с. Киприно. Ближе всего находится пункт с археологическими наход-
ками, получивший обозначение «Выдув №5». Он расположен немного в сторо-
не (в 70 м к югу от Кипринского Борка) и выявлен на небольшой возвышенно-
сти овальной формы (размерами 40×20 м и высотой около 1,5 м), вытянутой 
по линии З–В (рис. 1.-4, 5). Южная сторона этого участка в 1980–1990-е гг. была 
разрушена ветровой эрозией. В результате в разрезе обнажения хорошо про-
слеживались два слоя (рис. 1.-5). Из верхнего слоя (светлая слабо гумусирован-
ная супесь) происходят фрагменты керамической посуды, которая относится 
к раннему железному веку. В нижнем слое (темная гумусированная супесь) 
обнаружены части глиняных сосудов елунинской археологической культуры 
(рис. 2). Одним из авторов данной статьи совместно с ребятами из Кипринской 
средней школы в период с 1994 по 1999 г. на месте разрушений производились 
сборы таких артефактов. Позднее эта небольшая коллекция и другие матери-
алы были переданы для изучения в Алтайский государственный университет. 
Введение их в научный оборот является первоочередной задачей (Казаков 
и др., 2022), чему посвящено и это публикуемое сообщение.

В настоящее время выдув №5 задернован. Однако, судя по имеющим-
ся данным, на указанном месте находится культурный слой поселения елу-
нинской археологической культуры периода ранней бронзы. Важным об-
стоятельством указанной фиксации является само расположение памятника 
в пойме Оби. Данный факт подтверждает ранее оформленные наблюдения 
(Тишкин, 1998) и позволяет наметить поиск других аналогичных поселенче-
ских комплексов в этой специфической природно-ландшафтной зоне.

В небольшой коллекции, состоящей из разных фрагментов елунинской 
керамики (рис. 2), которые найдены в пункте «Выдув №5», имеются венчики 
(рис. 2.-1, 3, 5) и стенки нескольких сосудов (рис. 2.-2, 4, 6–8), а также часть 
днища (рис. 2.-9). Все они орнаментированы традиционными способами, что 
находит многочисленные аналогии в материалах погребальных и поселенче-
ских комплексов, которые в настоящее время датируются в основном XXI–
XIX вв. до н.э. (Кирюшин, Грушин, Тишкин, 2003, рис. 6, 23 и др.; Кирюшин, 
Малолетко, Тишкин, 2005, с. 131–132, рис. 70–111; Елунинский археологи-
ческий комплекс…, 2015, с. 143–144, рис. 46–52; и др.). К сожалению, среди 
сборов подъемного материала отсутствуют кости животных, а ими обычно 
насыщены культурные слои поселений елунинской культуры. Это не дает 
возможности осуществить радиоуглеродный анализ для уточнения датиров-
ки нового и важного археологического объекта.
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Рис. 2. Фрагменты керамической посуды  
из поселения елунинской археологической культуры 

Fig. 2. Fragments of pottery from the settlement of the Elunino archaeological culture

Представленные сведения позволяют дополнить список памятников 
елунинской культуры и обозначают необходимость проведения разведочных 
раскопок в обозначенном месте для более объективной оценки состояния 
культурного слоя и возможных дальнейших комплексных исследований.
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ВОСТОЧНАЯ	ГРУППА	ОБЪЕКТОВ	РАННЕСКИФСКОГО	ВРЕМЕНИ	
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Резюме. Статья посвящена введению в научный оборот и культурно-хроноло-
гической интерпретации двух объектов раннескифского времени (курганы №4 и 24), 
раскопанных в восточной части комплекса Карбан-I. Данный памятник, расположен-
ный в Чемальском районе Республики Алтай, в 1989–1990 гг. исследовался экспедицией 
Барнаульского государственного педагогического института. Зафиксированные харак-
теристики погребального обряда (каменная насыпь с крепидой; ящик из плит, уста-
новленных на уровне древнего горизонта; фрагменты керамики в насыпи) позволяют 
отнести курган №24 к бийкенской археологической культуре. Объект №4 представля-
ет собой сооружение поминального характера, возведенное в юго-восточном секторе 
кургана №24. Датировка этих комплексов, с учетом отсутствия предметов инвентаря, 
может быть установлена в широких рамках конца IX — 1-й половины VI в. до н.э.
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