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Поселение Лысый Елбан-1 в Верхнем Причумышье (Ельцовский 
район Алтайского края)

Аннотация. Верхнее Причумышье — это регион, объединяющий две разные оро-
графические зоны — Бийско-Чумышскую возвышенность и Салаирский кряж. 
В настоящее время он является одним из наиболее исследованных археологиче-
ских микрорайонов. Особенности формирования долины Чумыша привели к об-
разованию долинно-балочного рельефа с большим количеством выразительных 
микродолин, мысов и малых притоков. Многие эти элементы рельефа использо-
вались древним населением региона для организации поселений и некрополей. 
Настоящая статья посвящена публикации материалов поселенческого комплек-
са раннего железного века в урочище Лысый Елбан. Ключевые слова: поселение, 
керамика, железный нож, зернотерка, ранний железный век, быстрянская культу-
ра, датировка, периодизация.

Настоящей работой авторы продолжают цикл исследований, по-
священных публикации разновременных памятников региона. Часть 
подобных комплексов — Усть-Васиха-2, Степь-Чумыш маслозавод, 
Коврижки-1 и -2, Усть-Шамониха, Коврижка, Куюк, Улус и др. — полно-
стью или частично опубликованы [1–3].

Верхнее Причумышье — один из наиболее исследованных археоло-
гических микрорайонов Алтайского края, по физико-географическому 
районированию это Уруно-Ненинский район Салаирской провинции 
Кузнецко-Салаирской области страны Горы Южной Сибири. Скальные 
подстилающие отложения — песчаники, сланцы и конгломераты сред-
него-верхнего отделов кембрийской системы. Ландшафт региона воз-
вышенный дренированный (элювиальный) лесо-лугово-степной. Рас-
пространены холмисто-увалистые эрозионно-денудационные цоколь-
ные предгорные равнины, перекрытые плащом лессовидных суглин-
ков и лессов с разнотравно-злаковыми остепененными лугами на вы-
щелоченных черноземах в сочетании с редкими березовыми байроч-
ными лесами на темно-серых почвах [4].

Особенности формирования долины Чумыша привели к образова-
нию долинно-балочного рельефа с большим количеством выразитель-
ных микродолин, мысов и малых притоков. Одним из подобных обра-
зований является выступ — мыс, образованный логом, врезанным в 
восточный отрог горы Точка, и левым бортом долины Чумыша. Мест-
ное наименование мыса — Лысый Елбан (рис. 1).
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Сохранность этого участка подножья горы Точка достаточно хо-
рошая, и разрушения связаны только с обочинами грунтовых дорог, 
спускающихся с водораздела. Мыс ориентирован с северо-запада на 
юго-восток. Длина около 100 м, ширина до 25 м (от кромки до кромки 
резко падающих боковых склонов). Высота от 15 до 10 м над уровнем 
заболоченной поймы Чумыша (223–217 м над уровнем моря). В месте 
основания мыса его поверхность переходит в крутой склон горы Точ-
ка и далее в Чумыш-Шалапское слабовсхолмленное пространство. До-
статочно пологая поверхность выступа-мыса, судя по десяткам дру-
гих аналогичных памятников региона, удобна для организации поселе-

Рис. 1. Расположение памятника Лысый Елбан.
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ния, что и подтвердили результаты осмотра осыпей обочины дороги в 
1992 г. Были обнаружены 22 фрагмента керамики, обломок зернотерки 
и черешковый железный обушковый нож. Все артефакты относятся к 
раннему железному веку (быстрянская культура).

Большая часть обломков керамики не орнаментирована. Судя по 
их пропорциям, они происходят от сосудов закрытой баночной фор-
мы крупного и среднего размеров. Керамическое тесто плотное, в ка-
честве отощителя использованы песок с большим количеством слюды 
и дресва, обжиг восстановительный, качественный. Встречено два ор-

Рис. 2. Находки с поселения Лысый Елбан-1: 1, 2 — керамика,  
3 — камень, 4 — железо.
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наментированных фрагмента — венчик и обломок стенки, украшенные 
сеткой, нанесенной оттисками гладкого штампа (рис. 2, 1, 2). Обломок 
края нижнего камня зернотерки изготовлен из серого гранита с помо-
щью оббивки, пикетажа и грубой абразивной шлифовки (рис. 2, 3). По-
сле раскалывания в процессе использования обломок использовался 
как отбойник и абразив, что является обычным для поселенческих ма-
териалов быстрянской культуры. Достаточно редкой находкой явля-
ется железный обушковый черешковый нож. Параметры изделия: об-
щая длина 7 см; длина черена, который обломан примерно на полови-
ну, 1,8 см; ширина 0,7 см; толщина 0,4 см; ширина лезвия до 1 см; тол-
щина обушка до 0,3 см (рис. 2, 4). Наблюдается небольшая выгнутость 
обушка и лезвия, оконечность которого сохранилась только частично 
и может быть округлой.
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The settlement of Bald Elban-1 in the Upper Prichumyshye (Yeltsovsky district 
of the Altai Territory)
Abstract. The Upper Chumyshye is a region that unites two different orographic zones — 
the Biysk-Chumysh upland and the Salaiork Ridge. Currently, it is one of the most re-
searched archaeological neighborhoods. The peculiarities of the formation of the 
Chumysh Valley led to the formation of a valley-beam relief with a large number of ex-
pressive microdolines, capes and small tributaries. Many of these relief elements were 
used by the ancient population of the region to organize settlements and necropolises. 
This article is devoted to the publication of materials of the settlement complex of the 
early Iron Age in the Bald Elban tract. Keywords: mechanical engineering, ceramics, iron 
knife, grain grinder, early Iron Age, Bystryan culture, dating, periodization.
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