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Комплексное датирование артефактов и реконструкция головного убора из вторичного 
погребения № 4 могильника пазырыкской культуры Ханкаринский дол (Алтай) 

 
Курганный могильник Ханкаринский дол является одним из эталонных памятников 

пазырыкской культуры Алтая. Он расположен в восточной части второй надпойменной 
террасы на левом берегу р. Иня (левый приток Чарыша) в 1–1,5 км к ЮВ от с. Чинета. 
Данный некрополь входит в состав разновременного комплекса памятников Чинетинского 
археологического микрорайона (Краснощековский район Алтайского края), изучение 
которого ведется ежегодно с 2001 г. экспедицией Алтайского государственного 
университета [Дашковский, 2023]. В настоящее время на памятнике исследовано более 40 
курганов скифо-сакского времени, большая часть которых относится непосредственно к 
памятникам пазырыкской культуры. Данная работа посвящена изучению артефактов, в 
том числе реконструкции головного убора, а также установлению датировки кургана № 4 
могильника Ханкаринский дол. В процессе исследования кургана № 4 было обнаружено 
вторичное погребение умершей женщины 35–50 лет. Практика вторичных погребения 
зафиксирована при раскопках некоторых погребений скифской эпохи в некоторый 
районах Горного Алтая, в частности на могильниках Верх-Еланда-2, Барангол-2, 4, 
Чултуков Лог 1, 2 [Бородовский, Бородовская, 2013]. Определенные аналогии такой 
особенности погребальной обрядности выявлены в Минусинской котловине [Murphy, 2004] 
и Туве [Мандельштам, 1983. С. 27]. Практика вторичных погребений в скифское время 
на территории Евразии, вероятнее всего, была связана с сезонными миграциями и 
необходимостью хоронить покойников на родовых кладбищах [Murphy, 2004]. 
Действительно, у кочевников Центральной Азии в эпоху поздней древности и 
средневековье, широко была распространена практика погребать умерших в определенное 
время года,  обычно ранней весной или осенью, что обусловлено было 
палеодемографическими процессами и особенностями мировоззрения [Тишкин, 
Дашковский, 2003. С. 136–144, 253–254]. 

Погребальный инвентарь из погребения достаточно разнообразный и включает в 
себя бронзовые миниатюрное зеркало, железный нож, удила, железные заколки с 
навершием, покрытые золотой фольгой, керамический сосуд. Указанные категории 
предметов имеют устойчивые аналогии среди памятников пазырыкской культуры, 
исследованных в разных районах Алтая [Кубарев, 1991; 1992; Кирюшин, Степанова. 2004; 
Суразаков, 1989; и др.]. Кроме того, в кургане № 4 обнаружен женский головной убор, 
реконструкцию которого удалось произвести. Он представлял собой женский островерхой 
формы колпак, сшитый из двух симметричных половинок, с небольшими полями, 
украшенный аппликациями из золотой фольги. 

Среди предметов погребального инвентаря особо можно остановится на зеркале из 
кургана № 4, которое представляло собой изделие округлой формы с ручкой слегка 
подтрапецевидной формы. Зеркало типологически можно отнести к односоставным 
изделиям к типу № 1 [Кирюшина, Степанова, 2004. С. 78–79]. Аналогичного типа изделия 
известны в кургане № 4 могильника Юстыд XII, кургане № 1 могильника Джолин II и др. 
[Кубарев, 1991, табл. XXI: 4–5; LXXI: 1; и др.]. Зеркала с короткой трапецевидной 
рукояткой встречаются в основном в памятниках V–III и IV–III вв. до н.э. В данном случае, 
рассмотренный экземпляр можно отнести к периоду IV – начало III в. до н.э. Следует 
также отметить, что зеркала с короткой боковой ручкой известны в синхронных 
памятниках и на соседних территориях, в частности в Туве, Монголии, Хакасско- 
Минусинской котловине, Казахстане, в Забайкалье. Близкие по признакам железные 
заколки с навершими, покрытые фольгой с дольчатым орнаментом, как из кургана № 4 
могильника Ханкаринский дол, обнаружены в курганах №9 могильника Юстыд XIII, в



курганах № 3 и 9 могильника Малталу IV [Кубарев, 1991, с. 111; 1992, с. 94-95], в 
кургане № 15 могильника Ханкаринский дол [Дашковский, 2023]. Кроме того, аналогичного 
типа заколки известны и в памятниках каменской культуры Алтая [Могильников, 1997, с. 
77–78]. С учетом имеющихся аналогий, а также других предметов вещевого комплекса, 
заколки из кургана №4 могильника Ханкаринский дол можно датировать IV–III вв. до н.э. 

Из предметов снаряжения лошади в кургане № 4 могильника Ханкаринский дол 
выявлены железные удила. Они были представлены комплектом двусоставных с 
однокольчатым окончанием звеньев. Удила с такими особенностями достаточно в 
большом количестве известны на памятниках пазырыкской культуры из разных районов 
Алтая, в т.ч. и в Северо-Западной его части [Шульга, 2015; Дашковский, 2023; и др.]. На 
территории горных районов Алтая указанного типа железные удила появляются с VI в. до 
н.э. и продолжали функционировать на протяжении всего периода существования 
пазырыкской культуры. [Суразаков, 1989; Кубарев, 1992; и др.]. Железные двухсоставные с 
однокольчатым окончанием звеньев удила, обнаруженные в кургане № 4 могильника 
Ханкаринский дол, функционировали фактически на всем протяжении существования 
пазырыкской культуры. Аналогичное широкое хронологическое бытование артефактов 
наблюдается и в отношении керамического сосуда и прямого пластинчатого железного 
ножа. Кроме того, по образу кости лошади получена 14С-дата 2040±80 л.н. (Le – 8419), 
которая в целом соотносятся с археологическим датированием кургана. 

Таким образом, на основе сравнительно-исторического и радиоуглеродного анализов 
курган №4 могильника Ханкаринский дол можно отнести к пазырыкской культуре и 
датировать в пределах IV–III вв. до н.э. Сопроводительное захоронение лошади, а также 
головной убор, указывают на определенный социальный статус похороненной женщины. 
Зафиксированная у кочевников практика вторичных погребений, вероятно, связана с 
палеодемографическими процессами, сезонными перекочевками и традицией хоронить 
умерших на родовых кладбищах, что имело и определенное мировоззренческое 
обоснование. 
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