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ДЕРЕВЯННЫЕ НАХОДКИ  
Из ПАМЯТНИКА ЯЛОМАН-ii НА АЛТАЕ* 

В ходе раскопок археологических памятников Алтая исследователи нередко стал-
киваются с остатками древесины или с изделиями из нее. Сохранность таких предметов 
или сооружений различная. Бытует мнение, что только в замерзших могилах пазырык-
ской культуры можно обнаружить большое количество материалов из органики. Однако 
это не совсем так. На самом деле подобных находок довольно много зафиксировано 
при изучении объектов других периодов древней и средневековой истории. Этому могли 
способствовать соответствующие условия или сложившиеся обстоятельства.

На наш взгляд, такому историческому источнику, как археологическая древеси-
на, до сих пор не уделяется должного внимания. Можно указать несколько причин 
сложившейся ситуации. Главная из них заключается в существующем положении дел 
в современной археологии. В настоящее время назрела необходимость перехода от 
экстенсивных раскопок к интенсивным исследованиям с применением значительного 
круга имеющихся естественно-научных методов. Для этого важно сделать ксилотоми-
ческие определения обязательной частью программы междисциплинарного изучения 
археологических находок из древесины, так как получаемые результаты существенным 
образом расширяют информационное поле для достоверных реконструкций. Примеры 
такой практики есть, но они пока не столь многочисленны. В частности, интересую-
щий нас подход, в том числе и на материалах с Алтая, в свое время предпринимался 
А.И. Семеновым [1995]. В настоящее время активным изучением археологической 
древесины и технологией изготовления изделий из нее целенаправленно занимается 

* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект №10-06-00476-а «Комплексный 
анализ деревянных изделий из археологических памятников Алтая: ксилотомия, дендрохронология, 
трасология»).



Деревянные изделия из археологических памятников

166

В.П. Мыльников. Благодаря его работе получены существенные результаты [Мыль-
ников, 1999; Самашев, Мыльников, 2004; и др.]. Особое значение имеют находки дре-
весины для дендрохронологического и радиоуглеродного датирования [Марсадолов, 
1996; Евразия…, 2005; Быков, Быкова, Горбунов, Тишкин, 2008; Слюсаренко, 2010;  
и др.]. Они востребованы для палеоклиматических реконструкций, искусствоведчес-
кого анализа, а также для целой серии других исследований.

Главная задача данной публикации – привлечь внимание специалистов разных 
научных направлений к изучению древесины, а также продемонстрировать находки 
из памятника Яломан-II. Важно отметить, что в ходе изучения материалов уже полу-
чена серия ксилотомических определений. Эти заключения сделаны кандидатом био-
логических наук, научным сотрудником Государственного Эрмитажа М.И. Колосовой. 
Отобранные пробы древесины и растительных остатков идентифицируются микро-
скопическим методом по анатомическим признакам. Кроме этого, ксилотомические 
исследования проводятся и в Алтайском государственном университете кандидатом 
географических наук, доцентом Н.И. Быковым, который еще занимается и дендрохро-
нологическим анализом археологических образцов. Такой подход существенным об-
разом расширяет возможности получения разноплановых сведений.

Могильник Яломан-II находится в Онгудайском районе Республики Алтай (Рос-
сийская Федерация) на четвертой надпойменной террасе левобережья Катуни около 
устья р. Большой Яломан. Он исследовался с 2001 по 2008 г. в течение нескольких по-
левых сезонов (с перерывом) Яломанской археологической экспедицией Алтайского 
государственного университета (АлтГУ; Барнаул) под руководством автора статьи. На-
чало раскопок было связано с выявлением на крупном разновременном погребально-
поминальном комплексе двух разрушенных захоронений на краю оврага. В одном из 
них (№53) найдены остатки деревянной колоды [Тишкин, Горбунов, 2002, рис. 2.-3–5].

В 2003 г. на обнаруженном могильнике хуннуского времени проведены основ-
ные работы. Значительная часть курганов была охвачена сплошным раскопом. Архео-
логические находки, полученные при исследовании памятника Яломана-II в 2003 г. 
и позже, в настоящее время хранятся в Музее археологии и этнографии Алтая  
АлтГУ (колл. №181). Эти материалы последовательно изучались и вводились в науч-
ный оборот [Тишкин, Горбунов, 2003, 2005, 2006; Тишкин, 2005, 2007а–б, 2009; Гор-
бунов, Тишкин, 2006; Тишкин, Хаврин, Новикова, 2008; и мн. др.]. По образцам, отоб-
ранным из раскопанных захоронений, получена серия радиоуглеродных дат [Тишкин, 
2007б, с. 264–268, 270–275], демонстрирующая хронологические рамки в пределах 
II в. до н.э. – I в. н.э. Необходимо подчеркнуть, что значительная часть зафиксирован-
ного пог ребального инвентаря находит аналогии непосредственно в материалах изу-
ченных памятников хунну [Тишкин, Горбунов, 2005].

Для данной статьи были выбраны только те исследованные курганы, в которых 
зафиксированы следы древесины или изделия из нее. Сохранность приводимых ниже 
предметов из органических материалов (рис. 1–3; все представленные в статье рисун-
ки предметного комплекса выполнены А.Л. Кунгуровым) была обусловлена несколь-
кими факторами. Основным является то, что могильник устроен на высокой террасе, 
в относительно сухом месте. Определенную роль сыграли цветные металлы, окислы 
которых способствуют консервации находок, а также наличие кенотафов и пустот 
в каменных ящиках.
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Курган №23а. При выборке заполнения могилы встречались отдельные угольки, 
а на глубине около 1 м обнаружена каменная кладка, в которой местами попадалась 
сгнившая древесина. Зачищенная конструкция представляла собой подобие каменного 
ящика прямоугольной формы. Под камнями обнаружился деревянный настил, кото-
рый перекрывал плохо сохранившуюся раму размерами 2,3х0,72 м. После снятия дере-
вянного перекрытия и отбора проб для радиоуглеродного и дендрохронологического 
анализа был зачищен скелет. На черепе, рядом с ним и в скоплении органики найдены 
бляхи-нашивки из цветного металла, а также деревянное изделие (рис. 1.-1а–б), берес-
тяные предметы и фрагменты ткани.

Курган №47. При выборке заполнения могильной ямы на глубине 0,45 м об-
наружились плиты перекрытия. На некоторых из них лежали фрагменты березовых 
жердей. Ниже находился каменный ящик, сооруженный из массивных плит. В нем 
у груди умершего человека зафиксированы остатки деревянного блюда с костями 
животного.

Курган №48. В каменном ящике напротив грудной клетки погребенного мужчи-
ны отмечены следы деревянного блюда с костями овцы.

Курган №49. На глубине 0,5 м обозначились стенки каменного ящика без оформ-
ленного перекрытия. Отмечено лишь несколько крупных камней, но они не составля-
ли кладку. На них и в других местах ящика попадалась сгнившая древесина. На глу-
бине около 1 м зафиксирована деревянная колода плохой сохранности (длина – 1,03 м, 
ширина – 0,22 м).

Курган №51. В каменном ящике, установленном на дне могильной ямы, находи-
лось погребение молодой женщины. Справа от нее стояло большое деревянное блюдо 
(рис. 1.-2) с оставшимися свидетельствами мясной пищи, а также располагалась де-
ревянная чашка (рис. 1.-3). К сожалению, от них сохранились лишь отдельные части. 
В кургане обнаружен значительный по количеству предметный комплекс, который 
практически полностью опубликован [Tishkin, 2011].

Курган №52. Сверху скелета лошади, уложенной на правый бок с подогнутыми 
ногами, обнаружились истлевшие доски или плахи, которые, возможно, накрывали 
тушу. У лопатки передней ноги животного лежал золотой «колпачок» с отверстием 
для подвешивания, внутри которого находилась органическая масса (скорее всего, 
древесина). После снятия плит перекрытия ящика, прямо под ними, зафиксированы 
остатки дерева, вероятно, от дополнительного перекрытия. При выборке грунта, кото-
рый заполнял ящик, обнаружилась плохо сохранившаяся деревянная колода, которая 
по размерам была меньше каменного сооружения. В этой дополнительной погребаль-
ной камере находился скелет человека. В колоде обнаружен инвентарь, среди которого 
отметим железный нож с остатками деревянной ручки и фрагментами ножен. После 
снятия остатков колоды под ней обнаружились две жерди диамет ром около 8 см. Одна 
(юго-восточная) оказалась длиной 0,45 м, а другая (северо-западная) – 0,47 м. Размеры 
колоды были следующие: длина – 1,53 м, ширина – около 0,35 м, высота возле южной 
части – 0,35 м, толщина дна в центре – 3,5 см. 

Курган №54. У правого плеча погребенной стояло деревянное блюдо, от которо-
го сохранились лишь фрагменты.

Курган №56. Под костями кисти правой руки ребенка обнаружен фрагмент ме-
таллического зеркала и частично сохранившийся деревянный гребень (рис. 1.-4).
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Курган №57. На дне каменного ящика лежал скелет человека. Его сверху перек-
рывали остатки деревянной конструкции. Причем в центре зафиксировано соедине-
ние двух частей: в деревянный брусок с пазами были вставлены поперечины. Основ-
ные находки обнаружены у черепа. Среди них – гребень, сделанный из рога и дерева, 
остатки деревянного блюда с костями животного, фрагменты деревянных изделий 
(рис. 1.-5), обрывки ткани, металлическая накладка с рельефным орнаментом и де-
ревянной подкладкой (рис. 1.-6). Рядом с гребнем найдена часть деревянного изделия 
(рис. 1.-7а–б; фото 13 на цв. вкл.), которая была покрыта лаком и имела специфичес-
кий орнамент [Тишкин, 2007]. Согласно заключению М.И. Колосовой, для его изго-
товления использовалась древесина палисандра (образец Д5282, Dalbergia sp.). Та-
кие деревья на территории Южной Сибири не зафиксированы. Ближайшим к Алтаю 
регионом произрастания палисандра является Китай. Из-за своеобразной структуры 

Рис. 1. Яломан-II. Сохранившиеся части деревянных изделий и отдельные предметы.  
1 – курган №23а; 2–3 – курган №51; 4 – курган №56; 5–7 – курган №57; 8–10 – курган №60а
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красиво окрашенная древесина палисандра используется для изготовления дорогой 
мебели, музыкальных инструментов и различных декоративных предметов [Тишкин, 
Хаврин, Новикова, 2008].

Курган №58. У правой руки погребенной обнаружен древесный тлен от большо-
го блюда, на котором лежали кости животного.

Курган №60. Кенотаф. В центре каменного ящика находилось скопление разных 
предметов, среди которых зафиксированы остатки деревянного блюда на ножках. Еще 
обнаружен фрагмент деревянного вотивного чекана (?).

Курган №60а. Кенотаф. В каменном ящике обнаружен следующий интересую-
щий нас инвентарь: часть сосуда (рис. 1.-8); фрагмент блюда (рис. 1.-9), на котором 
лежали кости овцы и «нож» (рис. 1.-10). Кроме этого, там обнаружены фрагменты 
деревянных брусков или жердей.

Курган №61. Напротив черепа погребенной среди органического тлена, скорее 
всего от деревянного блюда, найдены кости овцы и маленький железный нож.

Курган №62. Из-за того, что в некоторые места каменного ящика не проник 
грунт заполнения могильной ямы, сохранились следующие деревянные предметы: 
вотивный чекан (рис. 2.-1–2), часть «пенала» (рис. 2.-3), древки стрел (рис. 3.-2, 4–9) 
и детали кибити лука (рис. 3.-10–11). Кроме этого, обнаружены и другие предметы 
(фото 14 на цв. вкл.). Напротив грудной клетки умершего человека фиксировался тлен 
от деревянного блюда, в котором лежали кости овцы. От сложносоставного лука, кро-
ме деревянных частей кибити, найдены роговые накладки. На одном древке стрелы 
остался костяной наконечник (рис. 3.-3), а на другом – железное изделие (рис. 3.-1). 
Еще на одном древке был железный предмет, но он не сохранился (рис. 3.-9).

Следующий представляемый комплекс (курган №43 с сопроводительными 
кенотафами) выделялся на могильнике планиграфически и целым рядом особен-
ностей, демонстрирующих «элитный» характер основного мужского захоронения. 
Полученные материалы практически полностью опубликованы [Tishkin, 2011]. Гео-
г рафические координаты объекта следующие: N – 50˚ 31.524′; E – 086˚ 33.350′. Вы-
сота над уровнем моря – 805 м.

Курган №43. Сохранилась деревянная основа пряжки, которая крепилась к рем-
ню с помощью железного шпенька. Сверху ее располагалась поврежденная золотая 
бля ха-накладка. Другое целое и, по всей видимости, идентичное изделие из золота 
с изображением рогатого «дракона» с усами и глазами из камней черного цвета зафикси-
ровано между костями правой руки и ребрами. Рядом обнаружены обломки еще одной 
деревянной пряжки без язычка (размеры 5х2,1х0,5 см), но с характерным выс тупом для 
удержания ремня. Зафиксированы фрагменты деревянных деталей пояса. У бедренной 
кости правой ноги обнаружен настоящий железный кинжал в ножнах плохой сохраннос-
ти. Слева от погребенного находились остатки сложносоставного лука. Древки стрел 
истлели, лишь местами можно было зафиксировать их остатки. Крупные фрагменты не-
когда целой лаковой чашечки обнаружены напротив лицевой части черепа в восточном 
углу ящика. Удалось зафиксировать характерные детали черного орнамента на красном 
фоне. Изделие практически не сохранилось. Рядом с черепом фиксировался тлен еще 
одного деревянного изделия. Возможно, это было небольшое блюдо или крупная чаша. 
От обнаруженной древесины (лаковой чашечки, кибити лука, древка стрелы, деревян-
ные детали пояса) брались образцы на ксилотомический анализ. 
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Рис. 2. Яломан-II. Курган №62. Модель чекана и часть «пенала» из дерева
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Рис. 3. Яломан-II. Курган №62. Древки стрел с наконечниками и детали кибити лука
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Представленные курганы памятника Яломан-II относятся к к усть-эдиганскому 
этапу булан-кобинской культуры Алтая. Их можно уверенно определить хуннуским 
временем (II в. до н.э. – I в. н.э.) [Тишкин, Горбунов, 2006].

На этом же памятнике располагается могильник жужанского или предтюркского 
времени, который также относится к булан-кобинской культуре и датируется 2-й поло-
виной IV – 1-й половиной V в. н.э. [Тишкин, 2007б, с. 179]. Раскопаны шесть курганов. 
В них обнаружена представительная серия сохранившихся предметов из древесины, 
среди которых имеются уникальные изделия (рис. 4). Большое количество таких нахо-
док зафиксировано в кургане №31. Эти материалы в большинстве своем опубликова-
ны [Тишкин, Мыльников, 2008]. О других имеется лишь краткая информация в пред-
варительных сообщениях [Тишкин, Горбунов, 2003; Тишкин, Мыльников, 2007; и др.]. 
В настоящее время осуществляется всесторонний анализ всех имеющихся источни-
ков. В ходе исследований применяются разные методы и анализы: морфологический, 
ксилотомический, дендрохронологический, технико-технологический, радиоуглерод-
ный, трасологический и др.

Курган №20. Около погребенного прослежены остатки деревянного блюда, 
а также зафиксировано целое изделие в виде круга с выступом в центре. Данный пред-
мет является дном колчана и был изготовлен из сосны обыкновенной (все ниже при-
водимые ксилотомические определения выполнены в Государственном Эрмитаже 
М.И. Колосовой). Кибить сложносоставного лука делалась из крушины. Кроме этого, 
найден целый ряд других деревянных изделий («пенал», обработанные палочки, фраг-
мент бересты, рукоять шила).

Курган №29. При выборке заполнения каменного ящика зафиксировано значи-
тельное по объему количество находок. Вначале на глубине 2,97 м было обнаружено 
деревянное дно, затем и другие детали колчана, а также множество древков стрел, 
часть которых неплохо сохранилась (просматривалась окраска, следы склеивания, 
укрепление железными муфтами и т.д.). Под колчаном находился железный меч в де-
ревянных ножнах и панцирь. В южной части ящика в ногах погребенного были обна-
ружены остатки жесткого седла без стремян, «пенал» и некоторые другие предметы, 
сохранность которых оказалась очень плохой.

Курган №30. Многочисленный погребальный инвентарь состоял из следующих 
находок. Остатки сложносоставного лука, от которого практически ничего не сохра-
нилось, лежали слева от погребенного. Накладки, сделанные из рога, рассыпались. 
Удалось собрать фрагменты древесины. Один из них был идентифицирован микро-
с копическим методом по анатомическим признакам. В результате оказалось, что это 
час ти ствола крушины ломкой. Однозначно утверждать, что это были фрагменты ки-
бити лука, не приходится, но полученный результат очень интересный, однако требую-
щий проверки и дополнительных данных. Справа от черепа зафиксированы фрагменты 
блюда, изготовленного из кедра (сосна кедровая сибирская). Колчан располагался так-
же справа от погребенного, рядом с блюдом, у стенки ящика, и представлял собой на-
бор стрел с железными наконечниками, которые зафиксированы лежавшими остриями 
вниз и вверх. К сожалению, древки оказались плохой сохранности. Часть таких облом-
ков маленьких размеров была отдана на ксилотомический анализ. В результате оказа-
лось, что все пять образцов определены как береза. Всего зафиксированы 23 желез-
ных наконечника. На некоторых остались фрагменты древков, обмотка из коры березы  
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Рис. 4. Деревянные изделия предтюркского времени из памятника Яломан-II.  
1–4 – курган №33, могила-1; 5–12 – курган №31
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и роговые свистунки. Довольно неплохо сохранились украшенные ремни уздечки, 
удила с псалиями из березы, пряжка, накладка и звено из железа. Уздечка лежала 
сверху, а под ней фиксировался войлок, который, возможно, был связан с седлом. 
Многочисленные остатки основы седла без стремян располагались на очень плохо 
сохранившихся костях ног человека. Установлено, что обнаруженные части полок 
и другие деревянные детали седла сделаны из березы. Под войлоком стоял «пенал» 
с крышкой. Эти обе части также сделаны из березы. В «пенале» находилась часть де-
ревянной фишки. В области «пе-
нала» найдена железная обойма 
с остатками древесины.

Курган №31. Под костями 
лошади зафиксированы остатки 
деревянной основы седла. Ка-
менный ящик был наполнен зна-
чительным количеством находок 
(фото 16 на цв. вкл.), в том чис-
ле из органических материалов, 
большая часть которых уже опуб-
ликована [Тишкин, Мыльников, 
2007, 2008; Тишкин, Горбунов, 
2007; и др.]. Они сохранились 
благодаря хорошо оформлен-
ной конструкции и отсутствию 
тела умершего человека, заме-
ненного берестяной фигуркой. 
В каменном ящике найдены со-
суд с ручкой (рис. 4.-7), блю-
до (рис. 4.-11), сохранившиеся 
части кибити лука (рис. 4.-12), 
«пенал» (рис. 4.-8), детали колча-
на (рис. 4.-5–6), железное шило 
с ручкой (рис. 4.-9), многочис-
ленные древки стрел (более 30) 
(рис. 4.-10), гребень, палочки, 
«фишки» и др. Предварительный 
технико-технологический анализ 
этих материалов позволил сде-
лать целый ряд наблюдений и 
отдельных заключений [Тишкин, 
Мыльников, 2008].

В кургане №32 зафиксиро-
ваны остатки сложносоставного 
лука, фрагменты блюда, древки 
стрел и ряд предметов неясного 
назначения.

Рис. 5. Яломан-II. Курган №33. Могила-1.  
План погребения
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Курган №33. Внутри зачищенной кольцевой выкладки-стенки на уровне древ-
него горизонта довольно четко просматривались контуры от двух могильных ям. 

Могила-1. В процессе разборки перекрытия каменного ящика обнаружились пус-
тоты в некоторых местах погребальной камеры. Благодаря этому сохранилось доволь-
но много предметов из дерева (рис. 5; план публикуется впервые). Среди них отметим 
деревянные части седел, железные удила с остатками деревянных псалиев. Слева от 
черепа зафиксированы остатки кружки и блюда, на котором лежали кости животного 
и железный нож. Наиболее важными находками стали хорошо сохранившиеся дере-
вянные детали жесткого седла без стремян (рис. 4.-1–4; фото 15 на цв. вкл.).

Могила-2. При погребенном зафиксирован следующий инвентарь. Слева нахо-
дился сложносоставной лук, от которого сохранился лишь комплект костяных накла-
док. Справа, у плеча, стояло деревянное блюдо. От него отмечены только фрагменты 
и тлен. Вдоль правой руки располагался колчан, от которого ничего не сохранилось, 
но найдено содержимое: стрелы с железными и костяными наконечниками.

Из находок, обнаруженных во второй группе исследованных объектов, самыми 
важными являются детали деревянной основы жесткого седла (рис. 4.-1–4; рис. 5; 
фото 15 на цв. вкл.). Удивительная сохранность позволяет констатировать, что первые 
жесткие седла появились не во 2-й половине VI в., как это утверждает Е.В. Степанова 
[2011, с. 389], а раньше и на Алтае. Об этом свидетельствуют анализ обнаруженного 
вооружения [Тишкин, Горбунов, 2007] и радиоуглеродное датирование [Тишкин, 2007, 
с. 269–270, 275–276].

Вопрос об использовании вместе с зафиксированным жестким седлом стремян 
остается открытым. По крайней мере, они не обнаружены ни в одном из перечис-
ленных курганов, хотя известно, что стремена уже были распространены в Цент-
ральной Азии во второй половине IV – V в. [Комиссаров, 2005, 2006; Комиссаров, 
Худяков, 2007].

Продемонстрированные материалы позволяют продолжить начатую програм-
му комплексного изучения находок из древесины [Тишкин, 2009]. Перспективной, 
но очень кропотливой работой являются технико-технологический и дендрохроно-
логический анализы.
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