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ВВЕДЕНИЕ

Скифская эпоха считается одним из наиболее изученных периодов древней истории Горного Ал-
тая. Тем не менее многие вопросы до сих пор остаются дискуссионными (проблемы хронологии, и
происхождения культур, исторические судьбы населения и др.).

Несмотря на то, что к настоящему времени в научный оборот введены в той или иной мере
материалы пазырыкской культуры из более чем 135 могильников, включающих около 650 курганов,
территория Горного Алтая изучена неравномерно. Первоначально исследования велись на тех объек-
тах, которые вызвали особый интерес или были связаны со строительством Чуйского тракта. Ситуация
несколько изменилась в 1980-е гг. в связи с проектируемыми мелиоративными работами, расширением
сети автодорог и т.п. К настоящему времени наиболее исследован Юго-Восточный Алтай и часть
Восточного. По материалам из этих районов написана большая часть статей и монографий. Менее
изучены Центральный, Северный и Северо-Западный Алтай. Плановые работы на территории Средней
и Нижней Катуни проводились только в течение последних 20–25 лет, но обобщающих работ по этому
району нет. Отсутствуют и монографические исследования по скифской эпохе Горного Алтая, в которых
были бы отражены результаты раскопок за последние 20 лет, нет даже свода памятников по рассматри-
ваемому периоду, поэтому в настоящем издании предлагается информация такого плана.

Исследования в разных районах Горного Алтая начались не одновременно. Так, в 1930-е гг. в
Кош-Агачском районе проводила работы Алтайская экспедиция ГИМа (Киселев С.В., 1951). В 1935 г.
Саяно-Алтайская экспедиция ГИМа и АИМКа работала в связи со строительством Чуйского тракта
(Евтюхова Л.А., Киселев С.В., 1941, с. 57–117), и были проведены исследования близ с. Курай. В 1964–
1966 гг. Южно-Алтайская археологическая экспедиция Государственного Эрмитажа при участии Гор-
но-Алтайского и Бийского краеведческих музеев под руководством С.С. Сорокина раскапывала курга-
ны на могильниках Аргут-I и Кок-Су-I (Сорокин С.С., 1966; 1974). В 1971–1973 гг. Алтайским палеоэт-
нографическим отрядом ЛГУ под руководством Д.Г. Савинова (1993) в долине Узунтал изучались мо-
гильники Узунтал-I, III, V, VI. С 1968 г. регулярно проводил исследования археологический отряд Севе-
роазиатской экспедиции ИИФиФ СО АН СССР под руководством В.Д. Кубарева. В результате иссле-
довано более 160 курганов на 18 могильниках, расположенных в долинах рек Уландрык, Юстыд, Бар-
бургазы, Бугузун (притоки Чуи) (Кубарев В.Д., 1979; 1987; 1991; 1992; и др.). С 1976 г. работала Алтай-
ская экспедиция Института археологии АН СССР под руководством В.А. Могильникова, которой рас-
копано более 30 курганов на восьми памятниках (Могильников В.А., 1982; 1983; и др.). С 1990 по 1996 г.
на плато Укок под руководством В.И. Молодина и Н.В. Полосьмак проводили исследования Западно-
Сибирский и Южно-Алтайский отряды Североазиатской комплексной экспедиции ИАиЭт СО РАН
(Полосьмак Н.В., 1993; 1994, 2001; и др.; Деревянко А.П., Молодин В.И., Савинов Д.Г. и др., 1994;
Молодин В.И., 1995а, с. 292–293; 1995б, с. 87–89; Полосьмак Н.В., Молодин В.И., 2000, с. 77). Всего на
территории Кош-Агачского района раскопано 275 курганов на 60 могильниках.

На территории Онгудайского района исследовано 56 курганов на 21 могильнике. В 1927 г. М.П. Гряз-
новым и М.Н. Комаровой раскопан «царский» курган в урочище Шибе. В 1930-е гг. в долине р. Урсул
проводились работы С.В. Киселевым, в 1935 г. С.М. Сергеевым – у с. Туэкта (Киселев С.В., 1951; Ру-
денко С.И., 1953; 1960). В 1950 г. под руководством С.И. Руденко были произведены раскопки Баша-
дарских курганов, а в 1954 г. – двух «царских» курганов у с. Туэкта (Руденко С.И., 1960). В 1970-е гг.
исследовано несколько курганов рядовых кочевников. В 1974 и 1979 гг. Восточно-Алтайским отрядом
Североазиатской экспедиции ИИФиФ СО АН СССР под руководством В.Д. Кубарева (1985; 1987)
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у бома Коркечу раскопано два кургана. У с. Туяхта, в урочище Таалай, Горно-Алтайской группой Севе-
роазиатской экспедиции под руководством А.П. Погожевой (1978) исследован один курган. В 1979 г.
археологической экспедицией ГАНИИЯЛ на северной окраине с. Каракол изучено два объекта (Сура-
заков А.С., 1982, с. 131). Основное количество курганов рядовых кочевников раскопано в 1980-е гг. ар-
хеологическими экспедициями Алтайского государственного университета, Института археологии АН
СССР и др. (Могильников В.А., 1983; 1988; Владимиров В.Н., Шульга П.И., 1984; Мамадаков Ю.Т.,
1987; Владимиров В.Н., Ким А.Р., Мамадаков Ю.Т., 1990; Кочеев В.А., 1991; Мамадаков Ю.Т., Цыб С.В.,
1993; Могильников В.А., Суразаков А.С., 1994; Марсадолов Л.С., 1997, с. 3–10; и др.).

В Улаганском районе исследования начали осуществляться в 1929 г. В.С. Адриановым и С.И. Ру-
денко у устья р. Арагол раскопаны объекты скифской эпохи (Марсадолов Л.С., 1996, с. 21). М.П. Грязно-
вым (1937; 1950) был раскопан Первый Пазырыкский курган. В 1947–1949 гг. экспедиции под руковод-
ством С.И. Руденко (1948; 1951; 1952; 1953) работали на четырех «царских» курганах. В 1968–1969 гг.
экспедицией ИИФиФ СО АН СССР и Кемеровского пединститута проведены раскопки в долинах Боро-
тал, Алагаил и Тербедок (Мартынов А.М., Кулемзин А.М., Мартынова Г.С., 1985). В 1976 г. в зоне
затопления Чуйской ГЭС исследовались археологические объекты Алтайской экспедицией Инсти-
тута археологии АН СССР (Могильников В.А., Суразаков А.С., 1980).

В Усть-Коксинском районе исследования начались в 1865 г. В.В. Радловым на Большом Катан-
динском кургане, доисследование которого в 1954 г. провела А.А. Гаврилова. В 1925 г. С.И. Руденко непо-
далеку от устья р. Катанды раскопал два кургана. В 1975 г. Горно-Алтайской группой Североазиатской
экспедиции там же был исследован один курган, а в 1983 г. экспедицией Алтайского государственного уни-
верситета вскрыто восемь объектов. В 1970–1990-е гг. было раскопано более десятка курганов скифской
эпохи (Погожева А.П., 1978; Степанова Н.Ф., 1984; 1987; Кубарев В.Д., 1992; Киреев С.М., Кудрявцев П.И.,
Вайнбергер Е.В., 1992; Мамадаков Ю.Т., 1995; Мамадаков Ю.Т., Неверов С.В., 2001). Таким образом,
всего в этом районе исследовано около 20 объектов интересующего нас времени.

В Усть-Канском районе ныне раскопано более 20 погребений, относящихся к пазырыкскому вре-
мени. Начало изучения положил М.П. Грязнов (1940), раскопав в 1939 г. курганы у с. Яконур. В 1980-е гг.
исследования проводились в зоне проводимых мелиоративных работ у с. Кырлык (Бородаев В.Б., Ма-
мадаков Ю.Т., 1985; Мамадаков Ю.Т., 1995), с. Усть-Кан (Кочеев В.А., Суразаков А.С., 1994; Сураза-
ков А.С., 1982), а также в долине р. Каракол (Алтарева Н.С., 1989; Деревянко А.П., Агаджанян А.К.,
Барышников Г.Ф. и др., 1998, с. 98–99) и у с. Черный Ануй (Бородовский А.П., 1995).

В Чемальском районе раскопано свыше 180 курганов скифского времени или более 30% всех
погребальных объектов этой эпохи в Горном Алтае. Отличительной чертой в исследованиях на терри-
тории Средней Катуни, в частности, является то, что раскопки памятников скифского времени здесь
начинаются лишь с 1980 г., когда А.П. Погожевой в окрестностях с. Куюс на могильнике Кара-Тенеш было
раскопано три кургана, а А.С. Суразаковым на могильнике Кызык-Телань-I – четыре (Погожева А.П.,
1981, с. 205–206; Суразаков А.С., 1983, с. 42–52). С 1980 г. в связи с паспортизацией памятников и
обследованием в зоне предполагаемого строительства Катунской ГЭС и подъездных путей к ней
проводили исследования археологические экспедиции Алтайского государственного университета
из г. Барнаула (Степанова Н.Ф., 1981; 1987; Абдулганеев М.Т., 1985; 1986; Кирюшин Ю.Ф., 1989;
Мамадаков Ю.Т., 1987; Кирюшин Ю.Ф., Абдулганеев М.Т., Неверов С.В., 1992; и др.). В результате
широкомасштабных исследований на 100 км участка долины Катуни выявлено более 1000 разновре-
менных курганов, несколько десятков поселений (Кирюшин Ю.Ф., Абдулганеев М.Т., Неверов С.В., 1992,
с. 26–29; Шульга П.И., 1992; 1995; 1996; и др.). В 1985–1993 гг. экспедициями АГУ на могильниках
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рассматриваемого времени (Степанова Н.Ф., 1987; 1997; Мамадаков Ю.Т., 1987; Неверов С.В., Степа-
нова Н.Ф., 1990; Кирюшин Ю.Ф., 1989; Степанова Н.Ф., Кирюшин К.Ю., 1989; Кирюшин Ю.Ф., Абдул-
ганеев М.Т., Неверов С.В., 1992; Степанова Н.Ф., Неверов С.В., 1994; и др.). С 1988 г. там работали
экспедиции из г. Новосибирска (Кубарев В.Д., 1990; Захаров А.А., Худяков Ю.С., 1990; Худяков Ю.С.,
Мороз М.В., 1990; Худяков Ю.С., Скобелев С.Г., Мороз М.В., 1990; Кубарев В.Д., Киреев С.М., Чере-
мисин Д.В., 1990 и др.). Археологическими экспедициями ИИФиФ СО АН СССР (позднее ИАиЭт СО
РАН) раскопано около 60 курганов (Кубарев В.Д., Киреев С.М., Черемисин Д.В., 1990; Худяков Ю.С.,
Скобелев С.Г., Мороз М.В., 1990; Тетерин Ю.В., 1992; Кубарев В.Д., Черемисин Д.В., Слюсарен-
ко И.Ю., 1992; Худяков Ю.С., 1993; 1995; 1996; Худяков Ю.С., Миронов В.С., 1997; 1998; 1999; Соловь-
ев А.И., 1999; Миронов В.С., 1999). В 1980–1990 гг. горноалтайскими археологами в окрестностях
с. Куюс и близ устья Чобы изучено более 70 курганов (Суразаков А.С., 1990; Ларин О.В., 1990;
Кочеев В.А., 1990; 1996; Киреев С.М., Алехин А.В., Фуршатов А.В., 1990). В конце 1980-х гг. в долине
р. Карбан проводились исследования археологической экспедицией БГПИ (Уманский А.П., 1992).

При сравнительном анализе материалов погребально-поминальных комплексов скифского вре-
мени Горного Алтая имеются большие затруднения из-за того, что о многих памятниках есть только
упоминания или информация всего в несколько строк в сборниках, которые вышли небольшим ти-
ражом. В то время как материалы исследований этих памятников представляют большой интерес для
решения целого ряда проблем этнокультурного характера. Речь идет, например, о таких могильниках, как
Курай-II и V, Ала-Гаил-III, Кара-Тенеш, Усть-Кожолю, Айрыдаш-I, Майма-IV, Чеба-V, Тыткескень-VI
(Киселев С.В., 1951; Кубарев В.Д., 1990; Погожева А.П., 1981; Суразаков А.С., 1990; Киреев С.М., 1992;
Киреев С.М., Алехин А.В., Фуршатов А.В., 1990; Кирюшин Ю.Ф., 1989; Степанова Н.Ф., Кирюшин К.Ю.,
1989; Кирюшин Ю.Ф., Абдулганеев М.Т., Неверов С.В., 1992). Кроме того, на большинстве могильни-
ков раскопано всего лишь от 1 до 5 курганов. Число памятников, где исследовано более 10 объектов,
всего 17 из 135, а на 90 – раскопано по 1–3 кургана. Лишь на могильниках Уландрык-I изучено 15
объектов, Кок-Су-I – 17, Айрыдаш-I и Кайнду по 18, Чеба-V – 21, Малталу-IV – 26, Барбургазы-I и
Юстыд-XII – по 28. Материалы памятника Тыткескень-VI, на котором исследовано наибольшее число
курганов (49), представляют особый интерес для полноценного отражения сведений о погребально-
поминальном комплексе пазырыкского времени.

В данной монографии, наряду с приводимой сводкой основных результатов исследований курга-
нов скифской эпохи, представлены и проанализированы результаты археологических раскопок памятников
Тыткескень-I и VI. На этих объектах работы проводились на протяжении нескольких лет. Вместе
с авторами книги в них принимали участие многие сотрудники АГУ: В.Н. Владимиров, А.Р. Ким,
М.Т. Абдулганеев, А.Л. Кунгуров, С.В. Неверов, Ю.Т. Мамадаков, В.В. Горбунов, В.П. Семибратов, А.А. Ка-
заков, Т.В. Тишкина и некоторые другие. Многие студенты исторического факультета на указанных памят-
никах проходили учебную полевую практику или работали в составе научно-производственного отряда «Ар-
хеолог». Благодаря такому участию удалось исследовать большое количество объектов и получить пред-
ставительный материал. Авторы считают своим долгом выразить благодарность всем тем, чей самоот-
верженный труд в полевых условиях способствовал получению необходимых данных для написания книги.

Данное издание является продолжением реализации проекта «Скифская эпоха Горного Алтая»
(Кирюшин Ю.Ф., Тишкин А.А., 1997). Материалы книги в основном были подготовлены к 1999 г., одна-
ко по разным причинам монография в то время не увидела свет. В этой связи новейшие данные, опубли-
кованные в 2001–2002 гг., не нашли в ней должного отражения.
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