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Изучение погребальных комплексов 
начального этапа раннего железного века могильника Усть-Иша-5 

в 2024 году

В статье рассмотрены результаты изучения курганного могильника Усть-Иша-5 (предгорный Алтай) в полевом сезоне 
2024 г. Были исследованы две курганные насыпи, расположенные в центральной и южной частях могильного простран-
ства. В центральной части памятника был исследован курган раннескифского периода, раскопки подтвердили наблюдения 
прошлых лет о совершении по периметру курганной насыпи и за ее пределами детских погребений, представляющих собой 
небольшие ямы прямоугольной формы, ориентированные по линии З–В, а также размещение каменных стел по периферии 
насыпи. Центральная могила была полностью ограблена в древности, захоронение содержало останки одного индивида. 
Предметы инвентаря и особенности ритуальной практики позволяют отнести раскопанные объекты к раннескиф-
скому времени Алтая (IX–VIII вв. до н.э.). В южном секторе некрополя был исследован курган с использованием камней 
при сооружении насыпи, центральное погребение было ограблено в древности, прослежено несколько случаев грабитель-
ского проникновения, сохранились железные детали воинского пояса, бронзовый нож, серьга, костяной наконечник стрелы 
и застежка. По деталям погребального костюма, украшений и фрагментов керамики захоронения принадлежат быстрян-
ской культуре Алтая. Исследования 2024 г. на могильнике Усть-Иша-5 показали, что центральная часть могильника 
сформирована курганами, в которых зафиксирована погребальная практика, аналогичная материалам раскопок прошлых 
лет, относимых к раннескифскому периоду, а южная часть памятника сформирована в более позднее время и связана 
с традицией быстрянской культуры раннего железного века Алтая.
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Study of the Early Iron Age Burial Complexes 
from the Ust-Isha-5 Cemetery in 2024

The paper addresses the results of the study of the Ust-Isha-5 burial mound cemetery (located in the foothills of Altai) during 
the 2024 fi eld season. Two burial mounds located in the central and southern parts of the necropolis were excavated. A mound 
from the Early Scythian period was studied in the medial part of the cemetery; excavations confi rmed previous data concerning 
interments of children around the perimeter of the mound and beyond. The child burials represent small rectangular pits oriented 
along a west-east line and establishing stone stelae around the periphery of the mound. The main grave containing the remains 
of a single individual was looted in antiquity. The recovered grave goods and specifi cs of the ritual practice suggest that the excavated 
features can be attributed to the Early Scythian period in Altai (9th–8th centuries BC). Another mound constructed with stones was 
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excavated in the southern sector of the necropolis. The main burial was looted in antiquity; several cases of grave looting were 
recorded. Iron elements of warrior’s belt, a bronze knife, an earring, a bone arrowhead, and a clasp were uncovered. The details of 
the burial clothes, personal decorations, and ceramic fragments suggest attribution of the burial to the Bystryanka culture of Altai.

Keywords: Altai foothills, burial mound, Early Scythian time, Ust-Isha-5.

собой грунт, из которого была сложена насыпь кургана. 
В этом слое во всех секторах выявлены скопления рва-
ного камня размерами от 0,05 × 0,08 м до 0,54 × 0,25 м. 
Камни были распределены неравномерно, наибольшая 
их концентрация встречена в северной части раскопа 
в секторе 1. В центральной части раскопа фиксиро-
вался слой темно-серого суглинка овальной в плане 
формы, представляющий собой следы грабительского 
лаза, камни в этой части практически отсутствовали. 
После вскрытия первого горизонта зафиксированы ре-
альные размеры кургана (5,70 м по линии З–В и 6,74 м 
С–Ю), который представлял собой каменную наброску 
на земляную насыпь, сложенную в один слой из рва-
ного камня среднего размера и серо-каштанового су-
глинка под ним. В ходе работ выявлено лишь одно 
центральное захоронение.

Могила 1 (рис. 2). Погребение было потревожено 
в древности, пятно зафиксировано в секторе 1, 4 на 
уровне материкового слоя на глубине 0,54−0,60 м. 
В бровке II–II’, через которую проходил контур пятна, 
также выявлен грабительский лаз (темный суглинок) 
аморфной формы и выкид из ямы (серо-желтый су-
глинок), фиксирующийся в слое насыпи. Могильное 
пятно после зачистки на уровне материковой по-
верхности имело овальную с подпрямоугольными 
краями форму и размеры 2,44 × 1,46 м. Погребение 
ориентировано длиной стороной по линии СЗ–ЮВ 
(азимут 291°). Пятно отличалось от материка более 
ярким темным заполнением, в котором присутство-
вали вкрапления желтого суглинка, а также камни.

Заполнение могилы – в верхней части черно-серый 
суглинок (мощностью до 0,5 м) с прослойками желтого 
цвета (грабительский лаз), контур которого сужался и 
шел практически до дна погребения, ниже мешанный 
серый суглинок с вкраплениями желтого цвета (мощ-
ность от 0,08 до 1,15 м). Центральная часть могилы 
практически полностью уничтожена грабительской 
ямой. В заполнении встречались крупные рваные кам-
ни, попавшие, по-видимому, из насыпи кургана в про-
цессе ограбления захоронения в древности.

При расчистке заполнения могильной ямы в се-
веро-западной и юго-восточной ее частях на глуби-
не 1,34−1,50 м зафиксированы остатки деревянного 
перекрытия в виде трех рядов продольно уложенных 
друг на друга небольших полубревен, горбылей или 
досок длиной до 0,48 м и шириной до 0,50 м. Вдоль 
северной стенки, немного выше уровня дна могилы 
на глубине 1,55−1,57 м находились остатки дере-
вянного тлена. В юго-восточной части могильной 
ямы на глубине 1,40−1,57 м в беспорядке встречены 
отдельные берцовые и бедренные кости, ребра, по-
звонки, челюсть взрослого человека. В центральной 

Введение

Летом 2024 г. совместной экспедицией Алтай-
ского государственного университета, Барнаульской 
лаборатории археологии ИАЭТ СО РАН и учебной 
практики Алтайского государственного педагогиче-
ского университета были продолжены исследования 
курганного могильника Усть-Иша-5, начатые в 2021 г. 
[Папин и др., 2021]. Некрополь известен с 1930-х гг. 
и исследовался Г.В. Маслениковой и С.М. Сергеевым 
[Скопинцева, 1998а, с. 120; 1998б]. Памятник распо-
ложен в Красногорском р-не Алтайского края на вы-
сокой террасе правого берега р. Иша (высота от уреза 
воды р. Иша 70–90 м). С востока и юга территория па-
мятника ограничена крутым склоном, спускающимся 
к р. Иша, восточная часть опахивается и используется 
под посевы. Задачами работ 2024 г. было изучение 
кургана раннескифского времени, расположенного 
в центральной части памятника, а также исследование 
южной части могильника с целью проверки гипотезы 
о расположении здесь объектов быстрянской архео-
логической культуры (VI–V вв. до н.э.).

Описание погребальных сооружений 
и сопроводительного инвентаря

Объектами для изучения были выбраны курганы, 
расположенные в южной (кург. 67)* и центральной 
частях памятника (кург. 31). Первый из исследованных 
объектов до раскопок представлял собой земляную, 
сильно задернованную насыпь округлой формы диа-
метром ок. 7,5 м высотой до 0,5 м (высотные отметки 
−0,22 – +0,31 м от репера 2). С помощью металличе-
ского щупа было выявлено наличие под земляной на-
сыпью каменей, которые залегали на глубину до 0,2 м 
от современной дневной поверхности. Большая часть 
поверхности раскопа до проведения работ поросла 
травой, его северо-западная часть заросла деревья-
ми и кустарником, в 8 м к ЮВ от кургана проходила 
грунтовая дорога, ведущая к вышке связи. С целью 
полного исследования кургана и прилегающего к нему 
пространства был заложен раскоп размерами 10 × 8 м 
(80 м2), вытянутый длинной осью по линии СЗ–ЮВ. 
Раскоп был прирезан к юго-восточной стенке кург. 55, 
изученного в 2022 г. [Папин и др., 2022] (рис. 1, 1).

После снятия первого условного горизонта под дер-
ном располагался слой гумусированного серо-кашта-
нового суглинка (глубина до 0,20 м), представляющий 

* По плану Г.В. Скопинцевой из отчета 1997 г. [1998б, 
л. 19, рис. 11] данный курган предположительно может со-
ответствовать номеру 54.
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части погребения на глубине 1,50−1,59 м выявлены 
плечевые, локтевые, лучевые кости рук, ребра, кре-
стец, фрагменты костей таза. В центральной части 
погребения, ближе к южной стенке могилы на глу-
бине 1,59 м в сочленении сохранились пальцы правой 
руки, недалеко от нее располагалась лучевая кость и 
позвонки. В северо-западной части могильной ямы 

на глубине 1,51 м на правом боку находился череп 
взрослого человека (мужчины?).

В могиле выявлен различный погребальный ин-
вентарь (рис. 2). В северо-восточном углу могилы 
около деревянного тлена на глубине 1,54 м встречен 
фрагмент стенки керамического сосуда без орнамента. 
В юго-восточной части погребения под деревянным 

Рис. 1. Усть-Иша-5. Общие планы раскопов.
1 – кург. 67 (ортофотоплан); 2 – кург. 31.
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перекрытием находился костяной, трехгранный че-
решковый наконечник стрелы (глубина 1,50 м). В цен-
тральной части погребения на глубине 1,63 м возле 
костей правой руки располагалась поясная железная 
бляха, в 0,3 м к северу от нее под скоплением костей 
выявлены железные элементы поясной фурнитуры, 
располагающиеся в ряд 0,18 × 0,05 м (по-видимому, 
in situ) практически перпендикулярно длинной оси 
погребения. Железные изделия представляли собой 
полые внутри металлические звенья цилиндрической 
формы, которые, по всей видимости, находились под 
торсом на спине погребенного и не были тронуты 
грабителями после ограбления. В северо-западной ча-
сти могильной ямы в 0,1 м к северо-западу от черепа 
на глубине 1,59 м находилась бронзовая проволоч-
ная серьга с двумя спиралями. В юго-западном углу 
могилы, под плахой деревянного перекрытия, обна-
ружен бронзовый нож (глубина 1,60 м) с обломанной 
петелькой на ручке, рядом с ножом находился крестец 
мелкого рогатого скота (глубина 1,56 м). Инвентарь 
и особенности погребального обряда кург. 67 соот-
носятся с быстрянской археологической культурой 
раннего железного века.

В центральной части могильника для раскопок был 
выбран курган 31, расположенный в 20 м к северу 
от кург. 33, изученного в 2022 г. [Папин и др., 2022]. 
Объект представлял собой вытянутую насыпь оваль-
ной формы размерами 10,5 (по линии З–В) × 6,8 м 
(по линии С–Ю) высотой до 0,54 м в центральной части 

(высотные отметки −1,15 ... −0,61 м от репе-
ра 2). Граница насыпи практически не фикси-
ровалась в ее восточной части. Планиграфи-
чески курган выделяется от основной массы 
сооружений на могильнике, т.к. в радиусе 
20 м от него выраженных в рельефе объектов 
не обнаружено.

С целью полного исследования кургана 
и прилегающего к нему пространства был 
заложен раскоп размерами 12 × 7,5 м (пло-
щадь 90 м2), вытянутый вдоль длинной оси 
насыпи по линии ЗЮЗ–ВСВ (отклонение на 
запад от истинного севера на 10°). Для де-
тальной фиксации и изучения внутренних 
стратиграфических разрезов раскапываемо-
го участка через предполагаемый центр на-
сыпи было размечено две бровки шириной 
0,3 м. Бровки разделяли насыпь кургана на 
четыре прямоугольника, которые были обо-
значены нами как сектора (см. рис. 1, 2).

После снятия первого условного гори-
зонта ближе к центральной части раскопа 
обнаружена прослойка серо-каштанового 
суглинка, из которого была сооружена на-
сыпь кургана. Пятно было овальной формы 
размером 4,9 м по линии З–В и 4 м С–Ю. 
Во время изучения насыпи в разных частях 
секторов 1 и 4 выявлены одиночные окатан-

ные камни (глубина 1,26 м). К северу от длинной бров-
ки I–I’ в секторе 1 (на глубине 1,11−1,24 м) обнаружен 
крупный камень вытянутой формы, лежащий гори-
зонтально по линии СЗ–ЮВ (стела 1), размерами 1,0 × 
× 0,17 × 0,16 м (см. рис. 1, 2). Юго-восточная часть сте-
лы имела конусовидную форму, возможно, со следами 
оббивки, грани прямые и расположены практически 
перпендикулярно друг другу. В 0,71 м к северо-западу 
от стелы располагались два обломка плитняка (слан-
ца?) размерами 0,18 × 0,10 и 0,26 × 0,07 м, находящиеся 
в 0,08 м друг от друга, расположенные параллель-
но вдоль упавшей стелы. В разрезе данного скопле-
ния камни располагались практически вертикально, 
в заполнении найден обломок стелы, край которого 
был патинирован, что свидетельствует о том, что он 
был обломан еще в древности. В результате зачистки 
яма, куда устанавливались вкопанные ребром плиты, 
не фиксировалась. Скопление обломков камня пред-
ставляет собой предположительно два клина (контр-
форсы), которыми подпиралась стела, установленная 
в яму. Все это может свидетельствовать о том, что яма 
была неглубокой, а сама стела не была сильно углуб-
лена в грунт.

В юго-западной части сектора 4, в 4,3 м к юго-за-
паду от стелы 1 была обнаружена другая стела (2), 
располагавшаяся горизонтально, по линии С–Ю (глу-
бина 1,10−1,30 м), размерами 0,63 × 0,17 × 0,08 м 
(рис. 1, 2). Стела была изготовлена из плитняка ана-
логичного плитам забутовки стелы 1. Помимо этого, 

Рис. 2. Усть-Иша-5. План мог. 1 кург. 67.
1 – номенклатура секторов и бровок; 2 – контур насыпи, фиксируемый по стра-
тиграфии; 3 – костяная стела; 4 – элементы поясной фурнитуры; 5 – контуры 
объектов; 6 – контуры погребений; 7 – зубы лошади; 8 – фрагменты дерева; 
9 – нижний контур объекта; 10 – высотные отметки; 11 – фрагмент керамики; 

12 – бронзовая серьга; 13 – бронзовый нож; 14 – деревянный тлен.
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в юго-западной части сектора 4 в 2,65 м к западу от 
стелы 2 обнаружен зуб лошади (глубина 1,47 м).

После разбора насыпи и зачистки по материку 
в юго-западной части раскопа в секторе 4 за пред-
полагаемой границей кургана была зафиксирована 
яма (объект 7) размером 3,12 × 1,31 м глубиной до 
0,5 м (от уровня материковой поверхности). Заполне-
ние ямы было неоднородно, наблюдалась слоистость 
из темно-серого и серо-желтого суглинка. Находок 
не обнаружено. Можно предположить, что яма анало-
гична ранее изученным объектам [Папин и др., 2021, 
2023], использовалась с целью забора грунта для со-
оружения насыпи кургана.

В ходе работ на разных участках раскопа выявлено 
пять захоронений (см. рис. 1, 2). Центральное погребе-
ние (объект 6) было сильно ограблено еще в древности. 
Пятно зафиксировано в секторах 1, 4 на уровне мате-
рикового слоя на глубине 1,50 м. В бровке I–I, через 
которую проходила длинная ось пятна, выявлен граби-
тельский лаз (черный гумусированный суглинок), фик-
сирующийся на уровне слоя насыпи кургана. Лаз про-
ходил в восточной части погребения. Могильная яма 
была аморфной, подовальной формы и имела размеры 
1,61 × 1 м. Ориентирована длинной стороной по линии 
З–В (азимут 279°). Заполнение могилы – темно-серый 
суглинок. В заполнении встречен зуб взрослого чело-
века, а также зуб лошади. Дно зачищено на глубине 
1,86−1,94 м. Больше находок не обнаружено.

На восточной периферии насыпи (2,54–5,12 м на 
восток от центрального захоронения) обнаружено 
четыре детских погребения (объекты 1–4).

Объект 1 – яма, овальной формы размерами 0,95 × 
× 0,68 м, глубиной до 0,9 м от современной поверх-
ности (глубина 1,50 м). Ориентирован длинной осью 
по линии СВ–ЮЗ. Заполнение – серый суглинок. 
В центральной части ямы обнаружены кости ног, 
фрагменты ребер и отдельные зубы младенца (?).

Объект 3 – яма овальной формы размерами 0,47 × 
× 0, 71 м, глубиной до 80 см от современной поверх-
ности (глубина 1,55 м). Ориентирован длинной осью 
по линии З–В. Заполнение – серый суглинок. В юго-за-
падной части обнаружены мелкие фрагменты эмали 
от зубов младенца.

Объект 4 – яма овальной формы размерами 0,52 × 
× 0,74 м, глубиной до 0,95 м от современной поверх-
ности (глубина 1,67 м). Ориентирован длинной осью 
по линии ЗЮЗ–ВСВ. Заполнение – серый суглинок. 
В западной части могилы обнаружен раздавленный 
череп младенца (ребенка до 1 года?). Судя по располо-
жению черепа, ребенок был положен на правый бок, 
т.к. фрагменты челюсти и лицевой части находились 
под черепом и выявлены после разбора погребения 
с юго-запада. Голова у погребенного, по-видимому, 
была наклонена немного вниз. Череп располагался 
на небольшой приступке, т.к. находился на 0,09 м 
выше костей, обнаруженных на дне погребения в 
восточной части. У черепа находились остатки костей 

руки и фаланги пальцев, которые свидетельствуют о 
том, что руки, по-видимому, были согнуты в локтях 
и положены у головы. По-видимому, из-за особен-
ностей сохранности детских останков у погребенного 
практически не сохранились кости рук, ног, торса. 
Под черепом с правой стороны выявлена бронзовая 
серьга цельнолитая с каплевидным окончанием. Име-
ет размеры 2,5 × 1,2 см (швенза округлой формы за-
гнута в 1,5 оборота, диаметром 1,2 см, конусовидное 
(каплевидное окончание) округлого сечения длиной 
1,3 см, шириной ок. 0,6 см). В целом, несмотря на 
плохую сохранность костей, можно сказать, что, судя 
по останкам, ребенок был уложен на правый бок, 
головой на запад, кости рук, по-видимому, были со-
гнуты в локтях так, чтобы кисти лежали перед лицом.

Объект 2 – яма овальной формы с подпрямоуголь-
ными краями размерами 0,65 × 1,13 м, глубиной до 
1,1 м от современной поверхности (глубина 1,75 м). 
Ориентирован длинной осью по линии ЗСЗ–ВЮВ. За-
полнение – темно-серый суглинок. В верхней части мо-
гильной ямы (глубина 1,44−1,49 м) в горизонтальном 
положении находился вытянутый камень размерами 
0,38 × 0,17 м, похожей на стелу 2 формой и фактурой. 
Костяк лежал in situ скорченно на правом боку головой 
на запад, ноги подогнуты в коленях, кисть левой руки 
располагалась в районе нижней челюсти, плечевая 
кость правой была чуть меньше согнута в локте, кисть 
располагалась дальше от лицевой части черепа, ближе 
к южной стенке ямы, плечи и грудной отдел были 
сильно согнуты. Кости стоп чуть вытянуты относи-
тельно берцовых костей, череп был раздавлен. Скелет 
располагался по центру могильной ямы.

Часть челюсти и лицевой кости находились под 
черепом, это можно связывать с тем, что голова у 
погребенного, по-видимому, была наклонена вниз. 
Также череп находился на 0,11 м выше, чем ребра и 
ноги, не исключено, что это могла быть особенность 
формы дна могильной ямы или под головой погре-
бенного могла быть положена какая-либо «подушка» 
из органического материала.

Среди находок в погребении выявлено ок. 100 по-
звонков рыбы и 2 альчика, расположенных в виде 
горизонтального скопления размерами 0,40 × 0,06 м 
вытянуто напротив костяка от кистей рук до ступней 
(глубина 1,72 м). Позвонки рыб лежали системно 
в 22 ряда от 6 до 3 шт. в каждом. В западной части 
скопления позвонки располагались горизонтально 
на поверхности дна могилы торцами друг к другу, 
параллельными рядами. Позвонки в центральной и 
восточной части скопления располагалась более хао-
тично. Изделия диаметром от 1,0 до 1,8 см просверле-
ны по центру (отверстие диаметром от 0,3 до 0,5 см) 
и имеют парные отверстия по бокам (естественного 
происхождения?), причем в ряде случаев они нахо-
дились близко друг к другу, а в ряде случаев, наобо-
рот, разнесены в стороны. В восточной части данно-
го скопления, ближе к ногам выявлено два альчика 
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(астрагалы – таранные кости мелкого рогатого скота). 
В целом предметы инвентаря и особенности ритуаль-
ной практики позволяют отнести раскопанный кург. 31 
к раннескифскому времени (IX–VII вв. до н.э.).

Обсуждение результатов

Исследования 2024 г. на могильнике Усть-Иша-5 
показали, что южная часть памятника занята курга-
нами быстрянской культуры, а центральная часть 
могильника сформирована курганами, в которых за-
фиксирована погребальная практика, аналогичная 
материалам раскопок прошлых лет, относимым к ран-
нескифскому периоду: анатомический порядок костей 
в могильных ям ах указывает, что погребенные были 
уложены скорченно на правом боку и ориентированы 
головой в западный сектор. Центральные погребения 
были ограблены еще в древности, грабители ориенти-
ровались на ту часть могилы, где располагалась верх-
няя часть скелета и череп, на периферии насыпи рас-
полагались стелы и детские погребения [Папин и др., 
2021, 2022, 2023]. В связи с этим важным является 
обнаружение двух каменных стел (см. рис. 1, 2), за-
фиксированных на границе насыпей в юго-западном 
секторе курганов. Аналогичный факт был отмечен 
нами в 2021 г. при раскопках кург. 7 (здесь стела на-
ходилась в восточном секторе). Установка каменных 
изваяний фиксирует начальный этап формирования 
новых традиций раннескифского времени.

Обратим внимание на оригинальное изделие из 
позвонков крупных рыб (щука?) с вертикальным и пар-
ными отверстиями по бокам, найденное в детском по-
гребении (объект 2) кург. 31. Системное расположение 
изделий предполагает, что они были скреплены между 
собой какими-либо органическими материалами (ни-
тями / кожаными шнурами или пришиты к тканной/
кожаной основе). В литературе данные изделия рассма-
триваются как бусы или подвески из позвонков рыбы. 
К.В. Чугунов на основании материалов Догээ-Баары-2 
уюкско-саглынской культуры, интерпретирует данные 
изделия как застежки, стягивавшие ремень или шнур 
наподобие совре менной «застежки-молнии» [Чугу-
нов, 2007, с. 137]. Данные изделия имеют довольно 
широкий хронологический диапазон бытования. Из-
вестны находки бусин из просверленных позвонков 
крупных рыб в погребениях могильников Средней 
Катуни, относящихся к периоду энеолита и ранней 
бронзы (афанасьевская культура): в погр. 18 могильни-
ка Усть-Куюм Е.М. Берс обнаружила украшение в виде 
бус из 63 позвонков щуки [Степанова, 2006, с. 134, 212, 
рис. 61, 1]; на афнасьевском могильнике Сальдяр-1 в 
кург. 36 также были найдены украшения из позвонков 
рыбы [Ларин, 2005, с. 30, 93, рис. 58], как и на эпоним-
ном могильнике Афанасьева Гора в Хакасии [Вадец-
кая, Поляков, Степанова, 2014, с. 124, 131, рис. 80, 3, 4].

В более поздние периоды изделия из рыбьих по-
звонков известны как на Алтае, так и в сопредельных 

регионах: в материалах пазырыкской культуры и в ты-
винских материалах V–IV вв. до н.э. [Кубарев, Шуль-
га, 2007, с. 189, рис. 46; Чугунов, 2007, с. 133, ил. 13, 7]. 
Находки рыбьих позвонков, использовавшихся в ка-
честве подвесок или бус, выявлены при раскопках 
памятников майминской культуры Северного Алтая – 
городище Нижний Чепош-3, Черемшанское городище 
[Трифанова, Соенов, 2019, с. 134, рис. 25], неукреплен-
ное поселение Майма I [Соенов В.И., Соенов Д.В., 
Константинов, 2016, с. 86], а также на могильнике 
булан-кобинской культуры Карбан-1 эпохи велико-
го переселения народов [Серегин и др., 2022, с. 207, 
рис. 42]. Изделия встречены в материалах одинцов-
ской культуры Верхнего Приобья (комплекс Ближние 
Елбаны) [Грязнов, 1956, табл. XXXVIII, 12], в других 
памятниках раннего Средневековья [Соенов В.И., Сое-
нов Д.В., Константинов, 2016, с. 85–86] позвонки рыб 
находят в комплексе с другими вещами, которым при-
писывались магические свойства [Там же, с. 86]. В ма-
териалах тюркского времени, датируемых в пределах 
VII–VIII вв. н.э., бусы из позвонков рыбы выявлены в 
кург. 6 могильника Катанда-3 [Мамадаков, Горбунов, 
1997, с. 118, рис. V, 6, 9, 13]. В целом, данные изделия 
из позвонков крупных рыб, найденные на могильнике 
Усть-Иша-5, имеют широкую хронологию и не проти-
воречат его датировке раннескифским временем.
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