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Планиграфия и половозрастная структура некрополя  
сюннуского времени Яломан-II (Центральный Алтай)1

А. А. Тишкин2 

Аннотация. Некрополь сюннуского времени на памятнике Яломан-II является базовым археологическим объектом 
для реконструкции одного из этапов истории древнего населения Алтая. Он имеет свои планиграфические особенно-
сти и радикально отличается от устройства погребально-поминальных комплексов предшествующей пазырыкской 
культуры. Благодаря полученным антропологическим определениям появилась возможность рассмотреть половоз-
растную структуру группы захороненных людей. Указано преобладание детских погребений, а также наличие суще-
ственного числа кенотафов. Лишь по одному индивидууму мужского и женского пола оказались старыми. Отмечены 
наиболее «богатые» представители среди мужчин и женщин.

Ключевые слова: Центральный Алтай, сюннуское время, Яломан-II, планиграфия, половозрастная структура
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Результаты1исследования2археологического ком-
плекса Яломан-II, обнаруженного в Центральном Алтае, 
в разном виде уже опубликованы (Тишкин, Горбунов, 
2003; Tishkin, 2011; Тишкин, Мыльников, 2016; и др.). Од-
нако особенности планиграфии некрополя сюннуского 
(хуннуского) времени и его половозрастная структура 
еще детально не рассматривались. Возможности для 
такого освещения обозначенной темы представились 
благодаря антропологическим определениям, выпол-
ненным канд. ист. наук Д. В. Поздняковым (ИАЭТ СО 
РАН, г. Новосибирск).

Памятник, получивший обозначение Яломан-II, был 
известен до его специального обследования и докумен-
тирования. Впервые он осматривался автором в 1986 г., 
когда археологической экспедицией Алтайского госу-
дарственного университета под руководством С. В. Не- 
 верова проводились раскопки на территории Яломан-
ского городища (крепости), находящегося неподалеку, 
в устье р. Большой Яломан (левый приток Катуни). Од-
нако основное внимание тогда привлекли курганы жу-
жанского времени, расположеннные своеобразным кон-

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ 
(проект № 22-18-00470 «Мир древних кочевников Внутрен-
ней Азии: междисциплинарные исследования материальной 
культуры, изваяний и хозяйства»).
2 Тишкин А. А. — Алтайский государственный универси-
тет; пр. Ленина, 61, Барнаул, 656049, Российская Федерация; 
e-mail: tishkin210@mail.ru; ORCID: 0000-0002-7769-136X.

гломератом (рис. 1). На слабозаметные объекты, нахо-
дившиеся к юго-западу от них (рис. 1; указаны красной 
стрелкой), во время кратковременных экскурсионных 
осмотров особого внимания никто не обращал. Только 
летом 2001 г. в ходе плановых экспедиционных обсле-
дований памятник Яломан-II был зафиксирован и опи-
сан, что нашло отражение в соответствующем отчете 
автора публикации.

Своеобразный комплекс более чем из 80 различных 
археологических объектов располагается на четвертой 
надпойменной террасе, высота которой от уровня 
поймы р. Большой Яломан составляет около 40 м. Ка-
менные сооружения размещены на остепненной пло-
щадке, с востока ограниченной горами, а с запада — 
логом и оврагом. План памятника был получен по ре-
зультатам теодолитной съемки. От одного из крайних 
курганов (в южной части некрополя) до моста на Чуй-
ском тракте по прямой — более 400 м. Через площадь 
памятника проходят две тропинки, ведущие в горы. 
От Чуйского тракта до зимника, расположенного на 
левом берегу р. Большой Яломан в конце террасы, про-
ложена полевая дорога. Западная и особенно юго-за-
падная части памятника находятся в аварийном состо-
янии из-за ежегодного расширения оврага.

Летом 2002 г. в ходе дальнейших обследований был 
замечен обнажившийся в осыпи оврага каменный ящик 
кургана № 53. В нем находилась деревянная колода 
с погребением ребенка. Найдены три золотые бляхи- 
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нашивки, украшавшие нижний головной убор, и кера-
мический сосуд, рядом с которым отмечен органиче-
ский тлен и кость животного. Объект, получивший 
номер 53 а, тогда же обнаружен юго-западнее преды-
дущего кургана. Данное сооружение оказалось сильно 
разрушенным. Внутри сохранившихся стенок от камен-
ного ящика оказались остатки детского скелета (Тишкин, 
Гор бунов, 2002. С. 460, рис. 2, 2–5).

Конфигурация надмогильных сооружений, зафик-
сированных в юго-западной части памятника Яломан-II, 
на теодолитном плане отражала лишь их визуальное 
восприятие на поверхности (Tishkin, 2011. Fig. 3). Реаль-
ные формы курганов и их соотношение между собой 
можно было зафиксировать только в ходе раскопок. 
Данное обстоятельство определило методику полевых 
исследований. В 2003 г. вскрытие осуществлялось 
сплошным раскопом и большой площадью. Все погре-
бения оказались неограбленными; было получено су-
щественное число предметов материальной культуры 
сюннуского времени (Тишкин, Горбунов, 2003. С. 489–
490, рис. 1). Однако сложившиеся обстоятельства, вы-
званные негативным отношением местных жителей 
к археологическим работам, не позволили полностью 
охватить предполагаемую территорию некрополя. 
В 2007 г. удалось вскрыть еще один перспективный уча-

сток (Тишкин, 2007. С. 385–387, рис. 2, 1, 2). В результа-
те всех указанных экспедиционных работ были иссле-
дованы 27 объектов (рис. 2). Стоит отметить вероят-
ность того, что несколько погребений сюннуского вре-
мени все же остались невыявленными и нераскопан-
ными. Данное предположение основано на результатах 
осуществленных раскопок. Курганы, отмеченные но-
мером, у которого есть еще буква «а», были выявлены 
только в ходе сплошного вскрытия намеченной площа-
ди. Первоначально на современной поверхности они 
были практически не различимы. Еще одним аргумен-
том является наличие в неисследованной зоне верти-
кально вкопанных камней, которые маркируют погре-
бения (рис. 2).

Имеющиеся планы раскопов свидетельствуют о том, 
что небольшие курганы сюннуского времени распола-
гались довольно компактно, а их планиграфия похожа 
на организацию грунтовых могильников. Важно отме-
тить, что такое устройство некрополя радикально отли-
чается от погребально-поминальных комплексов пазы-
рыкской культуры, которых довольно много вблизи 
памятника Яломан-II на территории длинной террасы. 
В рассматриваемом контексте комплекс сюннуского 
времени занимает особое положение. Он в определен-
ной мере дистанцирован от погребальных объектов 

Рис. 1. Вид на археологический комплекс Яломан-II, Яломанское городище и долину Катуни
Fig. 1. View of the Yaloman-II archaeological complex, Yaloman settlement and the Katun valley
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предшествующего времени и относительно скрыт. Это 
может указывать на организацию кладбища мигранта-
ми. В пользу данного предположения свидетельствуют 
не только отличающиеся предметы материальной куль-
туры, но и погребальный обряд. Важно отметить и су-
щественное количество кенотафов. Стоит также обра-
тить внимание еще на одну особенность, которая может 
рассматриваться в качестве характерной черты для 
понимания размещения курганных некрополей бу-
лан-кобинской культуры хуннуско-сяньбийско-жужан-
ского времени. Так, ранние могильники, относимые 
к усть-эдиганскому этапу (Тишкин, Горбунов, 2006), могут 
располагаться отдельно или вместе с курганами позд-
него верх-уймонского этапа, как это зафиксировано 
на памятнике Яломан-II (Тишкин, Мыльников, 2016. 
С. 23–30, 39–42). В то же время, некрополи развитого 
(бело-бомского) этапа указанной культуры всегда фор-
мировались обособленно, но относительно неподалеку 
от указанных ранних и поздних комплексов. Так, в до-
лине Большого Яломана такой памятник располагается 
практически напротив Яломана-II, но на террасе пра-
вого берега; он обозначен как Яломан-XIV (Тишкин и др., 
2004. С. 95–96, рис. 1). Серия аналогичных объектов 
сяньбийского времени находится в Центральном Алтае 
(Булан-Кобы-IV, Бош-Туу-I, Степушка, Уркош-I и др.). 
Причем они, как правило, занимают доминирующие 
(центральные) места на участке, свободном от курганов 
других периодов. Пока сложно объяснить данную ситу-
ацию в этнокультурном плане, поэтому ограничимся 
обозначенной констатацией и некоторыми соображе-
ниями. Возможно, такая традиция связана с прибытием 
нового населения или сменой военно-политической 
элиты. Может быть, в сяньбийский период «булан-ко-
бинцам» важно было показать свое исключительное 
доминирование в регионе. Не стоит исключать решения 
прагматического плана, связанные с природно-клима-
тическими условиями и хозяйственной деятельностью. 
Важно, что указанное наблюдение может стать рекомен-
дацией для поиска новых памятников разных этапов 
булан-кобинской культуры, учитывая, что их существен-
ная часть располагается на высоких катунских террасах.

Теперь непосредственно рассмотрим зафиксиро-
ванные результаты половозрастного анализа исследо-
ванных погребений. Сразу нужно отметить, что разме-
ры надмогильных сооружений не позволяют выявить 
какие-либо закономерности, связанные с социальным 
статусом умершего человека. Хотя они отличаются друг 
от друга. Возможно, в данном случае имеет значение 
существенное число кенотафов. По крайней мере, диа-
метр и конфигурация курганных насыпей, под которы-

ми обнаружены дети, особо не отличаются от погребе-
ний взрослых. Это же можно сказать по отношению 
к мужским и женским погребениям. Немного выделя-
ется единственный «элитный» объект № 43, который 
оказался самым крупным по размерам, имея подоваль-
ное кольцо-крепиду (5 × 4 м), с юго-восточной стороны 
вертикально вкопанный камень и сопровождение ке-
нотафами (рис. 2). В нем был погребен мужчина 
35–40 лет с взнузданной лошадью и с набором предме-
тов материальной культуры, среди которых выделялись 
изделия из золота, остатки китайской лаковой чашечки 
и оружие (Тишкин, 2007. С. 385). Погребение знатной 
женщины в кургане № 51 планиграфически и размера-
ми особо не отличалось от других. Этим двум объектам 
(№ 43 и 51) посвящена отдельная статья, где указаны 
имеющиеся радиоуглеродные датировки (Tishkin, 2011).

Размещение исследованных объектов по террито-
рии некрополя также особой информации не дает. 

Рис. 2. Яломан-II. План-схема некрополя с данными  
антропологических определений погребенных людей 
и кенотафами

Fig. 2. Yaloman-II. Plan-scheme of the necropolis with data 
of anthropological determinations of buried people 
and cenotaphs
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Можно лишь указать на скопление кенотафов в вос-
точной стороне. Судя по результатам анализа других 
погребальных памятников булан-кобинской культуры, 
наблюдается такая особенность: как правило, мужские 
захоронения располагаются в центральной и восточной 
части кладбища, а детские и женские доминируют в за-
падной. В качестве примера приведу планиграфию пол-
ностью раскопанного в Центральном Алтае памятника 
сяньбийско-жужанского времени Степушка (Тишкин 
и др., 2018. Табл. 50, 55).

Что касается других особенностей, то обратимся 
к небольшой статистике. Из 27 изученных объектов 10 
оказались кенотафами (в том числе с сопроводитель-
ным захоронением лошади). Антропологические опре-
деления выполнены для 17 погребенных людей, среди 
которых детей (Р) оказалось восемь, женщин (Ж) — че-
тыре и мужчин (М) — пять (рис. 2). Точная идентифи-
кация двух умерших оказалась под вопросом, что свя-
зано с некоторыми объективными причинами.

Возрастной анализ позволил выделить пять групп 
(рис. 3):

• 0–5 лет — четыре умерших ребенка;
• 7–12 лет — тоже четыре ребенка;
• 16–25 лет — три молодые женщины;
• 30–40 лет — четверо взрослых мужчин;
• 50–60 лет — два человека (мужчина и женщина).
Несмотря на небольшую серию половозрастных дан-

ных, они в целом указывают на семейно-родовой харак-
тер кладбища. Данное заключение и другие предполо-
жения стоит проверить с помощью палеогенетических 
исследований. Намеченный анализ станет ос новой для 
дальнейшего изучения всех материалов, полученных 
при раскопках некрополя сюннуского времени на погре-
бально-поминальном комплексе Яломан-II.

Тишкин, 2007 — Тишкин А. А. Обзор исследований в Запад-
ной Монголии и на Алтае // Проблемы археологии, 
этнографии, антропологии Сибири и сопредельных 
территорий. 2007. Т. XIII. C. 456–461.

Тишкин, Горбунов, 2002 — Тишкин А. А., Горбунов В. В. 
Иссле дования памятников раннего железного века 
и сред невековья в Лесостепном и Горном Алтае // Про-
блемы археологии, этнографии, антропологии Си бири 
и сопредельных территорий. 2002. Т. VIII. C. 382–387.

Тишкин, Горбунов, 2003 — Тишкин А. А., Горбунов В. В. Ис-
следования погребально-поминальных памятников 
кочевников в Центральном Алтае // Проблемы архе-
ологии, этнографии, антропологии Сибири и сопре-
дельных территорий. 2003. Т. IX, ч. I. С. 488–493.

Тишкин, Горбунов, 2006 — Тишкин А. А., Горбунов В. В. Гор-
ный Алтай в хуннуское время: культурно-хронологи-

ческий анализ археологических материалов // РА. 
2006. № 3. С. 31–40.

Тишкин и др., 2004 — Тишкин А. А., Горбунов В. В., Матре-
нин С. С. Яломанский археологический район в Горном 
Алтае // Археологические микрорайоны Северной 
Евразии. Омск: ГарантПромРесурс, 2004. С. 93–97.

Тишкин, Мыльников, 2016 — Тишкин А. А., Мыльников В. П. 
Деревообработка на Алтае во II в. до н. э. — V в. н. э. 
(по материалам памятников Яломан-II и Бош-Туу-I). 
Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2016 (Археологические памят-
ники Алтая; Вып. 2). 192 с.: ил.

Тишкин, и др., 2018 — Тишкин А. А., Матренин С. С., 
Шмидт А. В. Алтай в сяньбийско-жужанское время (по 
материалам памятника Степушка). Барнаул: Изд-во 
АлтГУ, 2018 (Археологические памятники Алтая; 
Вып. 3). 368 с.: ил.

Tishkin, 2011 — Tishkin A. A. Characteristic Burials of the 
Xiongnu Period at Jaloman-II in the Altai // Xiongnu Ar-
chaeology: Multidisciplinary Perspectives of the First 
Steppe Empire in Inner Asia. Bonn, 2011 (Bonn Contribu-
tions to Asian Archaeology; Vol. 5). P. 539–558.

Рис. 3. Яломан-II. План-схема некрополя с указанием возраста 
погребенных людей и кенотафов

Fig. 3. Yaloman-II. Diagram of the necropolis with the age 
of buried people and cenotaphs



К 75-летию Сергея Степановича Миняева (1948‒2020) — 177

Planigraphy and gender and age structure of the necropolis of the Xiongnu Time  
Yaloman-II (Central Altai)

Alexey A. Tishkin3

Annotation. The necropolis of the Xiongnu time on the Yaloman-II site is a basic archaeological object for the reconstruc-
tion of one of the stages of the history of the Altai ancient population. It has its own planigraphic features and radically differs 
from the arrangement of the funerary complexes of the preceding Pazyryk culture. Thanks to the anthropological definitions 
obtained, it became possible to consider the sex and age structure of the buried people group. The prevalence of children’s bur-
ials was indicated, as well as the presence of a significant number of cenotaphs. Only one male and one female individual each 
turned out to be old. The most “rich” representatives among men and women were noted.

Key words: Central Altai, Xiongnu time, Yaloman-II, planigraphy, gender and age structure
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