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ОРНАМЕНТИРОВАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ РОГА МОГИЛЬНИКА 
ПИНЧУГА-6 (НИЖНЕЕ ПРИАНГАРЬЕ)∗ 

П. О. Сенотрусова 
Алтайский государственный университет, г. Барнаул, Россия 

Результаты раскопок могильника Пинчуга-6 легли в основу формирующегося 
представления о культуре населения Нижнего Приангарья в финале раннего железного века. На 
памятнике зафиксировано 18 погребений по обряду трупосожжения на стороне, получены 
антропологические определения, реконструированы элементы погребального обряда, дана 
характеристика погребального обряда [Сенотрусова, Дедик, Мандрыка, 2022]. 

Одной из особенностей культуры населения ангарских берегов во второй четверти 
I тыс. н. э. является использование большого количества предметов из кости и рога животных. Из 
этих материалов изготавливались наконечники стрел, накладки на кибить лука, иглы, булавки, 
ложки, гребни, декоративные предметы. Но сохранность большей части этих изделий плохая. 
Дело в том, что большая часть роговых и костяных изделий могильника серьезно пострадали от 
пирогенного воздействия погребального (?) костра, они сильно фрагментированы и 
деформированы. Большая часть предметов атрибутированы как неопределимые изделия. Работа 
по выявлению роговых и костяных предметов среди значительного массива фрагментов 
обожжённых человеческих останков требует огромного количества времени и трудозатрат. Но и в 
таком случае точное количество предметов этой категории и их размеры установить можно только 
приблизительно. 

Из всего массива предметов этой категории выделяются орнаментированные вещи. Во-
первых, их проще всего надежно дифференцировать, а во-вторых, они позволяют нам получить 
хотя бы общие представления о преобладающих в культуре ангарского населения орнаментальных 
мотивах и приемах обработки кости и рога. Орнамент зафиксирован на семи предметах, среди 
которых гребни (2 экз.), рукоять плети (?), накладки неопределимого назначения (2 экз.). 

Гребни отмечены в двух погребениях могильника Пинчуга-6. В одном случае гребень 
удалось реконструировать практически целиком. Это предмет из погребения № 17. Один его 
фрагмент отмечен на дне могильной ямы, остальные залегали компактно в верхней части 
скопления костей. Гребень вырезан из пластины рога лося (?), у него узкая высокая, плоская в 
сечении спинка и шесть длинных зубцов. Размеры целого изделия 14,2×3,0×0,3 см. 

Спинка богато декорирована, орнамент геометрический, композиция простая (рис. 1, 2). 
Рамка очерчивает внутреннее пространство, которое в свое очередь разделено на три 
горизонтальные полосы. Внутри последних расположено от пяти до семи сгруппированных по три 
тонких вертикальных отрезков. Они расположены в шахматном порядке, образуя монотонный и 
ритмичный узор на всей внешней поверхности спинки гребня. Уже после нанесения орнамента в 
верхней части предмета просверлено отверстие диаметром 0,3 см. Декор нанесен острым 
инструментом с узким ровным рабочим лезвием, толщина получившихся бороздок около 0,3 мм. 
Обратная сторона изделия гладкая. 

Сохранность гребня из погребения № 7 значительно хуже. Он представлен шестью 
небольшими фрагментами, самый крупный из которых представляет собой фрагмент спинки с 
одним зубцом размером 4,5×2,7×0,2 см. Орнамент фиксируется на обеих сторонах спинки. 
Внутреннее пространство очерчено тонкой рамкой. Внутри её заполняет геометрический 
орнамент, представляющий собой зигзаг, стоящий из трех или четырех тонких параллельных 
линий (рис. 1, 3). Толщина порезанных линий около 0,5 мм, их сечение квадратное, они ровные, 
без видимо брака. Вероятно, орнамент наносился специальным инструментом (резцом?). Зубцы 
гребня в основании прямоугольные, потом постепенно становятся круглыми в диаметре. 

Отдельную категорию предметов составляют плоские прямоугольные вытянутые накладки 
из рога с геометрическим орнаментом. Все они сильно фрагментированы, а их функциональное 
назначение точно определить не удается. 

В погребении № 16 зафиксирован фрагмент как минимум от одного подобного изделия. 
Накладка сильно деформирована в результате пребывания в огне. Она плоская в сечении, длина 
восстановленной части 13,0 см, ширина – 1,5 см, толщина – 0,1 см. С торца накладка заужена до 
ширины 1,0 см, здесь располагается отверстие диаметром 0,4 см. Как был оформлен второй край 

∗ Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект № 22-18-00470 «Мир древних кочевников 
Внутренней Азии: междисциплинарные исследования материальной культуры, изваяний и хозяйства») 
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изделия – не ясно. Обратная сторона накладки гладкая. Судя по повреждению орнамента, он 
наносился прежде, чем предмету придавалась окончательная форма. 

 
 

Рис. 1. Орнаментированные изделия из рога могильника Пинчуга-6: 1, 4–7 – из погребения № 16;  
2 – из погребения № 17; 3 – из погребения № 7; 8 – из погребения № 8 

 
Накладка разделена на три орнаментальные зоны: центральное поле и два бордюра вдоль 

длинных сторон изделия (рис. 1, 1). Бордюры представляют собой две тонкие параллельные 
линии, с периодически расположенными утолщениями. Они расположены зеркально по 
отношению друг к другу, в результате чего «утолщения» обращены к внешним кромкам накладки. 
Центральное поле разделено на зоны: здесь чередуются сгруппированные поперечные линии 
зигзага (четыре или шесть) и попарно расположенные знаки, напоминающие Z, но обращенные в 
другую сторону. Этот элемент близок традиционному для кулайской керамики мотиву «уточка». 
Линии тонкие, толщиной около 0,2–0,3 мм. Сгруппированные линии зигзага ограничиваются с 
двух сторон дополнительными линиями, от которых отходят закрашенные треугольники. 

Здесь же отмечено еще не менее двух десятков мелких фрагментов накладки, на которых 
фиксируются тонкие параллельные линии и зигзаги (рис. 1, 4–7). 

В погребении № 8 отмечено не менее 15 фрагментов от еще одной декорированной 
прямоугольной вытянутой плоской накладки, толщиной 0,1 см. На большей части фрагментов 
фиксируются тонкие вертикальные продольные линии, на нескольких из них линии расположены 
зигзагом (рис. 1, 8). Они нанесены специальным инструментом (резцом?), оставляющим ровные 
борозды с прямыми углами. Обратная сторона накладки гладкая, на одном фрагменте заметны 
следы отверстия. 

Особняком стоит втульчатое небольшое, но достаточно массивное изделие из рога из 
погребения № 2. Предмет округлой формы, одна стенка уплощена. Внутри втулка диаметром 
1,2 см, размер всего изделия 2,3×1,6×1,9 см, толщина стенок 0,2–0,5 см. На торце слабо читается 
спиралевидный орнамент. На одной боковой грани – два обращенных друг к другу небольших 
завитка. Орнамент прорезан тонкими неровными линиями, толщиной до 0,3 мм. 

Таким образом, орнаментированные изделия из рога отмечены в пяти погребениях 
могильника Пинчуга-6 и представлены предметами разных категорий. Весь орнамент – 
геометрический. Преобладают простые линейные мотивы: вертикальные и горизонтальные линии, 
зигзаг, в единичных случаях отмечены треугольники, «уточка», спираль, волюты. Композиции 
просты, но выразительны, для них характерно выделение орнаментальных зон, которые часто 
дополнительно ограничены рамками или пустым пространством. Орнамент выполнен в технике 
гравировки, важно подчеркнуть, что он наносился до придания изделиям окончательной формы. 
Судя по равномерной толщине борозд и прямым углами между их дном и стенками, можно 
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предположить, что древние мастера использовали для декорирования изделий из рога 
специализированные инструменты типа штихелей (резцов). 

Учитывая, что пока Пинчуга-6 является единственным полностью раскопанным 
могильником финала раннего железного века в нижнем течении Ангары, аналогии 
вышеописанным предметам в регионе не известны. Но опираясь на материалы сопредельных 
территорий, можно сделать некоторые наблюдения. 

Гребни, найденные на Пинчуге-6, отличает высокая узкая спинка и небольшое количество 
длинных зубьев. В хронологически близких могильнику Пинчуга-6 комплексах кулайской и 
фоминской культур Западной Сибири встречаются гребни иных пропорций: у них широкая 
спинка, часто изогнутая, а количество зубьев достигает десяти [Чиндина, 1991, рис. 234; Ширин, 
2003, c. 88]. 

Традиция изготовления узких и высоких гребней сохраняется в Нижнем Приангарье 
вплоть до развитого средневековья включительно. Фрагменты гребня с линейным геометрическим 
орнаментом найдены в погребении № 1 могильника второй половины I тыс. н. э. Усть-Кова 
[Гревцов, Леонтьев, Дроздов, 2019, рис. 3]. 

На могильнике лесосибирской культуры Проспихинская Шивера-IV наиболее близкий 
пинчугским находкам гребень отмечен в погребении № 9. У него также шесть зубцов, спинка с 
обеих сторон украшена геометрическим орнаментом из разнонаправленных параллельных линий. 
Общая орнаментальная композиция достаточно сложна. Поле с орнаментом поделено по 
вертикали на две половины, в которых узор строится зеркально. Верхний край рукояти оформлен 
тремя небольшими круглыми петлями со сквозными отверстиями, возможно, гребень носили, 
подвешивая к одежде, или украшали тесьмой. 

Пластинки из рога с геометрическим орнаментом также находят аналогии в могильнике 
Усть-Кова. Здесь в погребении № 2 отмечено несколько подобных изделий, украшенных 
вписанными друг в друга прямоугольниками. В составе скопления вещей, отмеченного в 
межмогильном пространстве некрополя, присутствует вытянутая накладка, на которой 
прослеживается антропоморфное изображение в скелетном стиле. Ниже его расположены три 
вертикальных линии зигзага. Накладка пострадала от воздействия огня. Этот предмет 
рассматривали как фронтальную накладку на лук или накладку для шаманской колотушки 
[Гревцов, Леонтьев, Дроздов, 2019, c. 96]. Встречаются орнаментированные накладки из рога и в 
лесосибирских погребальных комплексах. Функциональное назначение всех этих предметов 
остается неопределённым, но очевидно, что накладки из могильника Пинчуга-6 являются одними 
из самых ранних вещей этого типа в регионе. 

Простые геометрические мотивы, преобладающие на изделиях из рога населения Нижнего 
Приангарья в финале раннего железного века, находят самые широкие аналогии во времени и 
пространстве, их узкая привязка к какому-либо региону или эпохе практически невозможна. 
Исключение, пожалуй, составляют волютообразные мотивы. Изделия из рога (лопатка, туалетные 
коробочки), украшенные волютообразным декором, известны в материалах фоминской 
археологической культуры [Ширин, 2003, c. 89]. Декорированные волютами изделия из рога 
известны и в таштыкских древностях [Вадецкая, 1999, рис. 19, 7]. На изделиях из органических 
материалов таштыкской культуры так же часто встречается мотив зигзаг и вписанные друг в друга 
треугольники [Там же, рис. 25]. 

Имеющиеся на сегодня материалы по археологии Нижнего Приангарья не позволяют 
проследить пути и механизмы формирования в регионе традиции украшения изделий из рога 
разнообразными геометрическими орнаментами. Тем не менее, идея эта оказывается устойчивой и 
продолжает свое развитие на ангарских берегах вплоть до развитого средневековья включительно. 
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ORNAMENTED PRODUCTS FROM THE HORN OF THE PINCHUGA-6 BURIAL 
GROUND (LOWER ANGARA REGION) 

P. O. Senotrusova 
Altai State University, Barnaul, Russia 

Abstract. The Pinchuga-6 burial ground is the first fully excavated burial ground of the End of the Early 
Iron Age in the Lower Angara region. Scientists have found here 18 burials according to the rite of 
cremation on the side. One of the features of the culture of the population on the banks of the Angara 
River was the widespread use of horns and animal bones. Arrowheads, combs, bow linings and other 
items were made from these materials. Most of these products are poorly preserved. A separate category 
consists of products made of horn with ornaments. These are narrow and high combs, overlays of 
unknown purpose, a whip handle. The decor is dominated by simple linear motifs, triangles, curls and 
spirals, etc. are less common. The compositions are simple, often divided into ornamental zones. The 
quality of the images applied suggests that they were applied with special tools. Most of the objects have 
no analogues in the complexes synchronous to the Pinchuga-6 burial ground. But the traditions of 
decorating horn products with geometric ornaments survive in the region until the developed Middle 
Ages inclusive. 
Keywords: End of the Early Iron Age, Lower Angara region, horn, ornament, engraving. 
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