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КЕРАМИЧЕСКИЕ СОСУДЫ ИЗ КОЛЛЕКТИВНОГО ПОГРЕБЕНИЯ  
В КУРГАНЕ ПАЗЫРЫКСКОЙ КУЛЬТУРЫ (СЕВЕРНЫЙ АЛТАЙ) 
В кургане, исследованном на памятнике Чобурак-II, обнаружено впускное погребение и не совсем обыч-

ное коллективное захоронение людей в сопровождении двух лошадей. Полученные находки позволили отне-
сти данный объект к пазырыкской культуре и осуществить его датировку. Особое внимание уделено ке-
рамическим сосудам, два из которых оказались разбитыми, и поэтому потребовалось применение методи-
ки компьютерной реставрации, основанной на фотограмметрии. Изученные материалы отражают про-
цессы взаимодействия пазырыкского населения Алтая со своими северными соседями. 

 
Ключевые слова: Алтай, пазырыкская культура, скифо-сакское время, Чобурак-II, керамиче-

ские сосуды, компьютерная реставрация. 
 
Введение 
Керамическая посуда является одной из самых массовых категорий погребального инвен-

таря, обнаруженного при раскопках курганов пазырыкской культуры на Алтае и сопредельных 
территориях. Однако ее изучение еще не стало специальным направлением в междисципли-
нарной научной деятельности, хотя в ряде работ обозначены важные наблюдения, сделаны 
отдельные аналитические заключения и указаны возможные исследовательские перспективы 
[Руденко, 1948; Суразаков, 1989; Кубарев, 1991; Кирюшин, Степанова, 2004; и др.]. 

Часто керамические сосуды находят в разбитом состоянии. Достоверность их реконструкции 
зависит от ряда факторов. Современные методы позволяют в достаточной мере решить эту про-
блему и обеспечить анализ, необходимый для качественного введения в научный оборот мате-
риала, который, вместе с тем, должен быть представлен в контексте всего изученного археологи-
ческого объекта. В данной статье продемонстрируем результаты раскопок одного кургана пазы-
рыкской культуры с обнаруженными в нем тремя керамическими сосудами, а также некоторые 
итоги комплексного анализа находок для осуществления этнокультурных реконструкций. 

 

Объект исследования 
В связи с реанимацией проекта строительства гидроэлектростанции Катунская археологиче-

ская экспедиция Алтайского государственного университета под руководством В.П. Семибратова 
в 2007 г. проводила работы на памятнике Чобурак-II.  

 
Рис. 1. Место расположения археологического памятника Чобурак-II. 

Fig. 1. Location of the Choburak-II archaeological site. 

                                                      
 Сorresponding author. 
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Рис. 2. Чобурак-II, курган № 2:  

1, 3 — каменная насыпь; 2, 4 – крепида и контур могилы; 5, 6 — впускное погребение. 
Fig. 2. Choburak-II, mound № 2:  

1, 3 — stone embankment; 2, 4 — a circle of large stones and outline of grave; 5, 6 — inlet burial. 
 

Погребальный комплекс Чобурак-II располагался в 4,1 км к юго-юго-востоку от окраины  
с. Еланда (Чемальский р-н Республики Алтай), на правом берегу Катуни, рядом с одноименным 
ручьем (рис. 1). Цепочка из трех курганов, ориентированная по линии ЮЗ–СВ, находилась на 
обочине шоссе Чемал — Куюс. Все эти объекты исследованы. Краткая информация о результа-
тах раскопок опубликована [Кирюшин и др., 2007, с. 274–275; Тишкин и др., 2009а, с. 59–61; 2009b, 
с. 164–165]. Однако полученные материалы еще не полностью введены в научный оборот. В дан-
ной статье будет представлен курган № 2. Его географические координаты, зафиксированные с 
помощью GPS-приемника, такие: N (сев. широта) — 51° 10’ 77”; E (вост. долгота) — 86° 05’ 87”. 

Под каменной насыпью (овальной формы, размерами 10×8,5 м, высотой 0,55 м от уровня 
древнего горизонта) была выявлена кольцевая крепида диаметром около 8 м, сложенная из 
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крупных скальных обломков (рис. 2, 1–4). Почти в центре ее выделялся контур могильной ямы 
подпрямоугольной формы (размерами 2,74×2,32 м), ориентированной длинной осью по линии 
ЮВ–СЗ. Под камнями насыпи обнаружены кости человека и неорнаментированный фрагмент 
венчика керамического сосуда. В верхнем слое заполнения могилы зафиксирована каменная 
обкладка, внутри которой находилось безынвентарное погребение человека, положенного на 
спину с вытянутыми конечностями, головой на юго-восток (рис. 2, 5, 6). 

 
Рис. 3. Чобурак-II, курган № 2:  

1 — захоронение человека и двух лошадей за пределами деревянной погребальной камеры; 2, 5 — парное погребение 
и целый керамический сосуд; 3 — чекан; 4 — находки в верхней части парного погребения (разбитые сосуды,  

кости животного; ножи, фрагменты золотой фольги). 
Fig. 3. Choburak-II, mound № 2:  

1 — burial of a man and two horses outside the wooden burial chamber; 2, 5 — paired burial and whole ceramic vessel; 3 — 
hatchet (chaser); 4 — finds in the upper part of the paired burial (broken vessels, animal bones; knives, fragments of gold foil). 

 

В самой могильной яме находилось непотревоженное коллективное захоронение (рис. 3) с 
показательным набором предметного комплекса (рис. 4–6). В ее заполнении, на глубине 0,7 м, 
был встречен курант от зернотерки (рис. 4, 1). Скелеты двух лошадей располагались на глубине 
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0,96–1,23 м в северной части могилы (рис. 3, 1). Изначально животные были уложены один за 
другим (на живот с подогнутыми ногами), но затем слегка завались на бок. Один конь (с вытяну-
той шеей) был ориентирован мордой на юго-восток. У второго голова оказалась сильно завер-
нута в противоположную сторону. Обнаружены следующие предметы конского снаряжения, из-
готовленные из рога и кости: два псалия (рис. 4, 2, 3), застежка (рис. 4, 4), налобная бляха (рис. 4, 
5), чумбурный блок-пряжка (рис. 4, 6), два распределителя ремней с изображением головы ти-
гра (рис. 4, 7, 8), одна подвеска в виде головы хищной птицы (рис. 4, 9), два округлых распреде-
лителя уздечных ремней (один в обломках) (рис. 3, 10, 11) и круглое изделие с отверстием (застеж-
ка или ворворка?) (рис. 4, 12). Кроме этого, найдены три металлические бляхи (рис. 5, 1–3), две из 
которых обнаружены после снятия скелетов. Под костями животных (на глубине 1,4 м) прослежи-
вался тлен от внутримогильной деревянной камеры (прямоугольной формы, размерами 1,86× 
1,05 м). На ее перекрытии, к югу от лошадей, располагался скелет человека (рис. 3, 1), уложенного 
на спину в вытянутом положении, головой на юго-восток. При нем зафиксированы предметы воору-
жения и воинского снаряжения. С внутренней стороны левого бедра располагался кинжал (рис. 5, 
6), а немного выше него — чекан (рис. 3, 3; 5, 7) и колчанной крюк (рис. 5, 8). Указанные изделия 
изготовлены из цветного металла. В ногах лежали три костяных наконечника стрел с черешковым 
насадом (рис. 4, 13). Под нижней челюстью, а также в районе таза и поясничных позвонков челове-
ка прослежены мелкие фрагменты золотой фольги, связанные с украшением одежды (рис. 3, 1). 

 

 
 

Рис. 4. Чобурак-II, курган № 2. Предметный комплекс из могилы:  
1 — курант зернотерки; 2, 3 — псалии; 4 — застежка; 5 — налобная бляха; 6 — чумбурный блок-пряжка;  

7, 8 — зооморфные распределители ремней; 9 — подвеска в виде головы птицы; 10, 11 — распределители ремней;  
12 — изделие с отверстием; 13 — наконечники стрел; 14 — подвеска (1 — камень; 2–14 — кость, рог). 

Fig. 4. Choburak-II, mound № 2. The object complex from the grave:  
1 — hand stone; 2, 3 — cheek-piece; 4 — a clasp; 5 — a forehead plaque; 6 — a chumbura block-buckle; 7, 8 — zoomorphic strap 

distributors; 9 — a pendant in the form of a bird head; 10–11 — strap distributors; 12 — a tool with a hole; 13 — arrowheads;  
14 — a pendant (1 — stone; 2–14 — bone, horn). 
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Рис. 5. Чобурак-II, курган № 2. Находки из цветного металла:  
1–3 — бляхи; 4, 5 — ножи; 6 — кинжал; 7 — чекан; 8 — колчанный крюк. 

Fig. 5. Choburak-II, mound № 2. Items of non-ferrous metal:  
1–3 — plaques; 4, 5 — knives; 6 — dagger; 7 — hatchet (chaser); 8 — quiver's hook. 

 

Под тяжестью заполнения основная деревянная камера (по всей видимости, в виде ящика) 
превратилась в одно спрессованное целое. Внутри нее похоронили двух человек (на правом 
боку со слегка согнутыми ногами, головой на восток-юго-восток) (рис. 3, 2). Именно их сопрово-
ждали лошади. Сохранность многих костей плохая, черепа раздавлены (рис. 3, 4, 5). Между 
скелетами людей находились развалы двух керамических сосудов и мелкие фрагменты золотой 
фольги от одежды (рис. 3, 2, 4). Под нижней челюстью северного скелета обнаружена подвеска 
(рис. 4, 14), а за черепом лежали маленькие металлические ножи (рис. 5, 4, 5) и крестцово-
поясничная часть овцы, которая, вероятнее всего, располагалась на деревянном блюде (рис. 3, 
2, 4, 5). Ничего другого из погребального инвентаря не было. Стенки могильной ямы немного от 
сужались ближе ко дну, размеры которого составили 2,42×1,95 м. 

За пределами деревянной камеры, у восточной стенки могилы, найден хорошо сохранив-
шийся целый керамический сосуд с ручками (рис. 3, 2, 5), который, судя по всему, был предна-
значен умершему человеку, лежавшему на перекрытии деревянного ящика. 

 

Методы изучения и результаты 
В итоге предварительного анализа археологического материала возраст исследованного 

кургана обозначен в пределах V–IV вв. до н.э. [Тишкин и др., 2009а, с. 60]. Для подтверждения 
датировки в Радиоуглеродную лабораторию ИИМК РАН были отправлены некондиционные кос-
ти от скелета одной из лошадей. В результате анализа получена дата 2270 ± 70 BP (Le-8164), 
на основе которой специальной программой установлены следующие интервалы калиброванного 
календарного возраста: 1σ — 400 BC (24,8 %) — 340 BC и 310 BC (43,4 %) — 200 BC; 2σ — 520 BC 
(95,4 %) — 150 BC [Тишкин и др., 2009а, с. 61]. Указанные диапазоны не противоречат археологиче-
ской датировке и значительно расширяют возможные хронологические рамки. Однако в данной 
ситуации IV в. до н.э. может являться наиболее оптимальным уточнением. 
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Рис. 6. Чобурак-II, курган № 2. Керамические сосуды: 1 — № 1; 2 — № 2; 3 — № 3. 

Fig. 6. Choburak-II, mound № 2. Ceramic vessels: 1 — № 1; 2 — № 2; 3 — № 3. 
 

Следующая задача заключалась в компьютерной реставрации утраченных частей двух 
найденных керамических сосудов для восстановления исходной формы и получения показате-
лей, необходимых при дальнейшем изучении этих пазырыкских емкостей. На момент проведе-
ния такой работы из сохранившихся фрагментов оказались склеены отдельные стенки. Для со-
суда № 1 (рис. 6, 1) утраты составляли 61 %, а для сосуда № 2 (рис. 6, 2) — 57 %. Однако у 
обоих горшков практически удалось восстановить части зоны от дна до венчика и осуществить 
их фотограмметрию. Затем производился анализ геометрии, которая имела хорошо фиксируе-
мые радиусы кривизны. Это дало возможность определить закономерности изготовления каж-
дого горшка (выявить погрешности, отдельные технологические приемы и уровень мастерства), 
позволяющие из огромного количества гипотетических вариантов выбрать наиболее адекват-



Керамические сосуды из коллективного погребения в кургане пазырыкской культуры… 

 79 

ные для реконструкции. Сложностью процесса компьютерной реставрации являлось то, что 
основной процент потерь поверхности пришелся на единую отсутствующую область. К тому же 
у сосуда № 2 сохранилась только небольшая часть венчика, но которая все же позволила оп-
ределить его форму и предполагаемую высоту емкости. При этом довольно сложно было одно-
значно утверждать, что фрагмент венчика точно прилегает к склеенной части. Поэтому допол-
нительно производился анализ кривых изгиба сосуда по сохранившимся сечениям. По его ре-
зультатам с большой долей вероятности можно говорить о геометрически правильном опреде-
лении нами положения венчика. Это стало возможным благодаря наличию в сохранившейся 
части сосуда обратного изгиба поверхности на наиболее высокой зоне рассматриваемой дета-
ли. Верификация происходила путем совмещения ее с изгибом сохранившейся части венчика и 
в ходе сравнения радиусов полученных кривых. Стоит еще отметить, что на поверхности скле-
енной стенки просматривается орнамент в виде зигзагообразных (змеевидных) черных линий, 
расположенных по вертикали (рис. 6, 2). 

Используя полученные закономерности и предполагая, что в утраченной геометрии сосуда 
они должны сохраниться, можно, ограничивая поверхности значениями ее параметров, опреде-
лить диапазон координат для каждой точки сосуда и отразить в этих точках возможные линии 
кривизны. Полученный результат показывает, что отклонение от округлости в обоих сосудах не 
превышает 8 %. Однако такая погрешность существует только в одном сечении и, скорее всего, 
связана с неправильно произведенной склейкой фрагментов. В остальных же сечениях откло-
нение от округлости не превышает 6 %. Подобные смещения от осей симметрии не выглядит 
странным для сосуда, сделанного не на гончарном круге, а вручную. Они рассматриваются для 
определения единственного варианта прохождения моделируемых сетей через все точки скле-
енной части сосуда с сохранением критериев радиусов и точек сопряжения кривых. Вероятнее 
всего, отклонения могут быть связаны как с кривизной реально существовавшего сосуда, так и 
погрешностью при склейке фрагментов лаборантом. 

Дальнейшее построение реставрированных NURBS-поверхностей1 сосудов проводилось не-
сколькими уровнями итерации, пока точность не достигла той, которая получена при фотограммет-
рии (0,32 мм). Компьютерное моделирование реставрированной формы сосудов по кратко пред-
ставленному алгоритму не дало единственно возможной формы. Максимальное отклонение других 
вариантов находилось в пределах ± 6 мм (среднеквадратичное — ± 4 мм). Это различие важно учи-
тывать при непосредственной работе с 3D-моделью и дальнейшем исследовании характеристик 
сосуда. Но оно несущественно при визуализации и вполне допустимо при работе с лепными глиня-
ными изделиями, которые могли частично деформироваться еще и при обжиге. 

Исходя из полученных результатов компьютерной реставрации (рис. 6, 1, 2) отразим основ-
ные параметры каждого из двух сосудов, демонстрируя минимальные и максимальные пара-
метры по каждому заданному показателю (табл. 1, 2). 

Т а б л и ц а  1  
Реставрационные абсолютные размеры сосуда № 1, мм 

Table 1 
Restoration absolute dimensions of vessel № 1, mm 

 

Параметр min, мм max, мм 
Диаметр по венчику 93 100 
Диаметр по основанию шейки 94 101 
Наибольший диаметр по тулову 137 143 
Диаметр по днищу 79 84 
Общая высота сосуда 192 195* 

Высота шейки 10 10 
Высота плечика 96 112 
Высота придонной части 73 86 
Толщина стенки 6 7 
Толщина дна 7 10 

 
* Размер по варианту реконструкции. 
 

                                                      
1 NURBS (Non-uniform rational B-spline) — неоднородный рациональный Б-сплайн. Эта математическая модель ис-

пользуется в компьютерной графике для построения кривых и поверхностей, имеющих всегда гладкую форму, где од-
ним из вариантов редактирования формы является работа с контрольными точками. 
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Т а б л и ц а  2  
Реставрационные абсолютные размеры сосуда № 2, мм 

Table 2 
Restoration absolute dimensions of vessel № 2, mm 

 

Параметр min, мм max, мм 
Диаметр по венчику 118 126 
Диаметр по основанию шейки 108 118 
Наибольший диаметр по тулову 142 149 
Диаметр по днищу 87 91 
Общая высота сосуда 207 210 
Высота шейки 22 25 
Высота плечика 83 73 
Высота придонной части 102 112 
Толщина стенки 5 7 
Толщина дна 9 13 

 

В сохранившейся части поверхности сосуда № 1, серовато-коричневатого цвета, отмечают-
ся отдельные вкрапления песчинок и мелкого гравия. На внешних стенках имеются черные пят-
на и разводы белого цвета, а также хорошо видны многочисленные следы обжига изделия. 
Компьютерная реставрация демонстрирует вполне стройный корпус горшка, особенностью ко-
торого является очень короткая (почти незаметная) шейка (рис. 6, 1). 

Сосуд № 2 по цвету поверхности и вкраплениям аналогичен предыдущему. При этом мес-
тами хорошо виден орнамент. Венчик слегка отогнут наружу, его край округлый. Шейка корот-
кая, но фиксируется хорошо. Корпус изделия достаточно стройный (рис. 6, 2). 

При изучении третьего (целого) сосуда (рис. 6, 3) также использовалась фотограмметрия. 
Получена 3D-модель, по которой зафиксированы необходимые параметры (табл. 3). Большая 
часть поверхности рассматриваемой емкости имеет серый цвет, вкрапления песчинок и мел-
кого гравия. Хорошо видны следы обжига изделия. Они концентрируются на тулове. На внеш-
них стенках сосуда также отмечаются черные пятна и мелкие вкрапления белого цвета. Дно 
немного вогнутое. С двух сторон (почти посередине тулова) расположены две оформленные 
ручки. Длина одной из них составляет 26,4 мм, ширина у основания — 48,8 мм, толщина — 
25,8 мм2. Аналогичные параметры другой ручки такие: 23,2; 47,4; 19,9 мм. Максимальные га-
бариты тулова с приспособлениями для держания — 162 мм. Края ручек имеют толщину со-
ответственно 10 и 8 мм. 

Т а б л и ц а  3  
Размеры сосуда № 3, мм 

Table 3 
Dimensions of vessel № 3, mm 

 

Параметр min, мм max, мм 
Диаметр по венчику 72 76 
Диаметр по основанию шейки Нет шейки Нет шейки 
Наибольший диаметр по тулову 105 116 

До радиуса 
81 87 

Условная опора 

Диаметр по днищу 

59 66 
Общая высота сосуда 94 101 
Высота шейки Отсутствует Отсутствует 
Высота плечика 22 23 
Высота придонной части 39 43 
Толщина стенки 6 8 
Толщина дна 10 13 

 

Для всех представленных сосудов использовалась апробируемая форма публикационной 
презентации керамической посуды (рис. 6), обоснование которой дано в отдельной статье 
[Тишкин и др., 2022]. 

 
 

                                                      
2 Эти данные дополнительно получены с помощью электронного штангенциркуля. 
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Обсуждение результатов 
В целом, погребальный обряд и найденный инвентарь в кургане № 2 памятника Чобурак-II 

характерны для пазырыкских захоронений [Суразаков, 1989; Кубарев, 1991; Полосьмак, 1994, 
2001; Кирюшин и др., 2003; Кубарев, Шульга, 2007; Молодин и др., 2012; и др.]. При этом имеет-
ся определенное своеобразие, связанное с подзахоронением человека на перекрытии основ-
ной погребальной камеры (рис. 3, 1)3. Схожая ситуация зафиксирована при раскопках кургана 
№ 1 на хорошо известном памятнике Ак-Алаха-3 [Полосьмак, 2001, с. 62–65, табл. V, б–г]. Кол-
лективные захоронения в пазырыкской культуре встречаются нечасто. Они фиксируются пре-
имущественно на окраинах этой полиэтничной общности. Данное обстоятельство, по мнению 
некоторых исследователей, отражает процесс взаимодействия племен сопредельных террито-
рий [Могильников, Суразаков, 1980, 2003; Кубарев, Кочеев, 1983; Суразаков, 1989, с. 114, 149–
150, табл. 1; 1997, с. 85–86, рис. II, 1; Кубарев 1991, с. 37–38; Кирюшин и др., 2003, с. 44–45, 67, 
рис. 19, 22, I; и др.]. Не стоит исключать такое же объяснение по отношению к курганному мо-
гильнику Чобурак-II [Тишкин и др., 2009b]. Есть смысл остановиться на понимании зафиксиро-
ванного случая подзахоронения. Вероятнее всего, это произошло относительно синхронно с 
сооружением основного парного погребения и отражает особенность погребального обряда у 
пазырыкского населения. На данное обстоятельство указывает то, что кости лошадей местами 
перекрывают скелет третьего человека (рис. 3, 1). Возможно, умерший мужчина, уложенный с 
оружием, играл роль «охранника», хотя не исключены другие объяснения. Вероятен впускной 
вариант подзахоронения немного позднего времени, а трупы лошадей могли сместиться в сто-
рону скелета человека в процессе разложения. Тогда смысл зафиксированной ситуации меня-
ется. Но в ходе раскопок не удалось проследить факт проникновения в могилу, заполнение ко-
торой выглядело более-менее однородным. В связи с обозначенными обстоятельствами стоит 
отдельно обратиться к проблеме так называемых впускных погребений в курганах пазырыкской 
культуры с привлечением естественно-научных методов исследования. 

Предметный комплекс, зафиксированный в кургане № 2 памятника Чобурак-II, отражает от-
дельные черты сходства с археологическими материалами из северных предгорий Алтая. Рого-
вые распределители уздечных ремней с изображениями являются редкими находками в рядо-
вых захоронениях пазырыкской культуры. Близкие аналоги обнаруженным изделиям (рис. 4, 2–
12) происходят из исследованных погребений быстрянской культуры Майминского археологи-
ческого комплекса (Майма-VII, XIX) [Киреев, 1992, 2020]. На территории Нижней Катуни обнару-
жена серия стилистически близких предметов из кости и рога [Бородовский, 2003, рис. 1 и 2]. 
Редким для Алтая является кинжал из цветного металла с изображением морд кабанов на пе-
рекрестии и навершии. Похожее (но биметаллическое) изделие найдено в ходе раскопок курган-
ного некрополя Кызыл-Джар-I [Суразаков, 1989, рис. 16, 1]. Стоит указать неопубликованный кин-
жал из коллекции П.К. Фролова (№ 1122), которая хранится в Государственном Эрмитаже  
(г. Санкт-Петербург). Биметаллический кинжал с перекрестием в виде морд кабанов найден на 
территории Северного Китая в погребении Налиньгаоту [Тишкин и др., 2018, рис. 1, 3]. Остальные 
предметы из Чобурака-II находят более широкие соответствия среди материалов из памятников, 
исследованных в разных районах Алтая [Суразаков, 1989; Кирюшин и др., 2004; и др.]. 

В качестве самого ближайшего аналога сосуду № 1 (рис. 6, 1) можно привести находку из 
кургана № 3 пазырыкского некрополя Верх-Еланда-II [Степанова, Неверов, 1994, рис. 9, 1], а 
сосуду № 2 — из кургана № 19 археологического комплекса Тыткескень-VI [Кирюшин и др., 
2003, рис. 17, 1]. Подобные емкости происходят из многих других пазырыкских памятников [Мо-
гильников, 1983; Кирюшин и др., 2004; Демин и др., 2015; и др.]. Аналоги третьему сосуду (№ 3) 
в основном известны за пределами горной области. Так, ближайшая находка получена при рас-
копках кургана № 128 быстрянского некрополя Майма-VII (изделие хранится в фондах Нацио-
нального музея им. А.В. Анохина в Горно-Алтайске)4. В материалах грунтового могильника Фир-
сово-XIV (староалейская культура скифо-сакского времени) найдены два сосуда, схожие по оформ-
лению [Фролов, 2008, рис. 134, 17, 38]. При этом они характерны для тагарской культуры [Марты-
нов, 1979, табл. 26], а также встречаются среди бытовой утвари кочевых племен, проживавших во 
второй половине I тыс. до н.э. в степной зоне Алтая и Казахстана [Тишкин и др., 2009а]. 
                                                      

3 Верхнее впускное погребение в данном контексте не учитывается. Однозначно определить дату и культурную принад-
лежность его сложно без специальных анализов. Понятно, что оно оставлено населением, проживавшим на территории Се-
верного Алтая позднее (возможно, в хуннуско-сяньбийское время [Тишкин и др., 2009а, с. 64]). 

4 Сообщение автора раскопок С.М. Киреева, который предоставил возможность детально рассмотреть находку. 
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Заключение 
Материалы кургана № 2, раскопанного на памятнике Чобурак-II, дополняют сведения о пазы-

рыкской культуре скифо-сакского времени. Особое значение имеют обнаруженные керамические 
сосуды, изучение которых необходимо продолжить с использованием нескольких современных 
методов и анализов, что будет способствовать реконструкции технологии изготовления и исполь-
зования самой распространенной категории погребального инвентаря. Уже получены результаты 
петрографического анализа. Важным является восстановление формы двух разбитых сосудов в 
рамках реализации историко-культурного подхода к изучению древней керамики, что позволит 
рассматривать культурные традиции населения пазырыкской культуры в сфере гончарства. За-
фиксированный предметный комплекс свидетельствует о наличии контактов населения пазырык-
ской культуры Северного Алтая с соседними племенами. Характер такого взаимодействия может 
быть уточнен при дальнейшем междисциплинарном изучении археологических материалов, по-
лученных в ходе исследований всего археологического комплекса Чобурак-II. 
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Pottery vessels from a collective burial in the mound of the Pazyryk Culture (Northern Altai) 
In one of the barrows examined in 2007 at the site of Choburak-II (the territory of the Northern Altai), an in-

trusive, and not quite ordinary, a collective burial of people was found. Accompanying burials of two horses were 
also recorded there and a variety of artefacts was found (a fragment of a stone grain grinder, elements of horse 
harness, miniature knives made of non-ferrous metal, a dagger, a chisel, a quiver hook, fragments of gold foil 
from clothing decoration and other items). The recovered materials made it possible to attribute the excavated 
burial site to the Pazyryk Culture and to carry out its dating, including the radiocarbon method. In this publication, 
a special attention is given to the pottery finds. Two vessels appeared to be severely damaged, and to determine 
their parameters it was necessary to use the bespoke technique of computer-aided restoration based on photo-
grammetry and aimed at obtaining the most probable shape of these ancient containers. In this respect, an algo-
rithm, being tested by the authors, of modern demonstration in publications of the category of products in question 
was implemented. Based on the reconstructions performed in the paper, the restored dimensions of the pottery 
vessels are given, as well as their closest analogies. The third pot (of a closed jar shape with well-marked han-
dles) was found intact. It reflects a different cultural tradition. Such products are very rare in the Altai Mountains. 
However, they are found in the neighboring and somewhat remote territories. This circumstance influenced the in-
terpretation of the recorded situation. Pottery ware is an important archaeological source. Unfortunately, it has not yet 
become a separate research area in the study of the Pazyryk Culture. It is hoped that the developments of the authors 
of the paper will contribute to the research. The specific nature of this additional burial of the deceased person is noted. 
The investigated archaeological site to a certain extent may reflect the processes of interaction of the Pazyryk popula-
tion with their northern neighbors. The body of the considered data complements the content and features of the culture 
of the Altai population of the Scythian-Saka period. 

Keywords: Altai, Pazyryk Culture, Scythian-Saka time, Choburak-II, ceramic vessels, computer resto-
ration. 
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