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За всю историю изучения археологических памятников Алтая было обнаружено 18 

памятников кыргызской культуры, в большинстве своем это курганные группы, 

отдельные курганы, единичные находки.  

Первые работы, связанные с изучением памятников кыргызской культуры на 

Алтае, были проведены К.Ф. Ледебуром в долине р. Чарыш в 1826 году. Затем, 

кыргызские погребения по обряду трупосожжения на стороне исследовались Алтайской 

экспедицией Государственного Эрмитажа под руководством М.П. Грязнова  на 

могильнике Яконур в 1939 г. В 1969 г. экспедицией под руководством А.М. Кулемзина в 

зоне затопления Чуйской ГЭС, было раскопано два кыргызских кургана на памятнике Ак-

Таш в Горном Алтае. В 1972 г. Д.Г. Савинов раскопал на памятнике Узунтал-XIII 

кыргызский курган с погребением по обряду трупосожжения и разнообразным 

инвентарем.  

В связи со строительством Гилевского водохранилища в 1971–1976 гг. проводила 

работы Алейская экспедиция ИА АН СССР под руководством В.А. Могильникова. У с. 

Гилево было раскопано 17 курганов с трупосожжжением (Гилево-III). На памятнике 

Гилево-XV в двух курганах находились по одному впускному погребению с кремацией, а 

на некрополе Гилево-IX зафиксирована выкладка, возможно связанная с 

трупосожжжением. В тоже время исследовалась курганная группа Корболиха-II, здесь 

был обнаружен курган с кремацией, а на могильнике Корболиха-VIII в кургане № 5 

встречено впускное погребение с кремацией. В 1978 г. АЭ ГАНИИИЯЛ на памятнике 

Бажынты  раскопан потревоженный курган № 19 кыргызского времени.  

В 1980–1981 гг. АЭ ИА АН СССР под руководством В.А. Могильникова проводила 

работы в окрестностях с. Кара-Коба. На памятнике  Кара-Коба-I  были выявлены два 

погребения по обряду кремации, одно из них являлось впускным. В это же время Ю.С. 

Худяковым на памятнике Куях-Танар  были найдены предметы кыргызской культуры XI–

XII вв. В 1989 году  Бийкенский отряд Алтайской археологической экспедиции начал 

раскопки на могильнике Бийке, где был обнаружен курган кыргызской культуры.  



Ю.С. Худяковым в 1995 г. был раскопан курган кыргызской культуры  на 

могильнике Кок-Эдиган. К числу памятников кыргызов относятся находки из Беш-Озека и 

Кам-Баина.   В 1999 году Коргонская археологическая экспедиция АГУ под руководством 

П.К. Дашковского проводила работы на памятнике Коргон-I. Был раскопан курган № 8, 

относящийся к кругу памятников кыргызов. В 2001 г. им же на памятнике Чинета-II было 

исследовано четыре кургана (№ 1, 10-13) с обрядом кремации. 

Таким образом, на настоящий момент на территории Алтайского края и 

Республики Алтай известно 18 объектов археологии, относящихся к кыргызской культуре. 

Все они были обнаружены в результате работ К.Ф. Ледебура (1826 г.), М.П. Грязнова 

(1939 г.), А.М. Кулемзина (1969 г.), В.А. Могильникова (1971 – 1976 гг.), А.С. Суразакова 

(1978 г.), Ю.С. Худякова (1989 г., 1995 г.), А.А. Тишкина (1989 г.),  П.К. Дашковского 

(1999 г., 2001 г.).   

В настоящее время возникает необходимость упорядочивания многочисленного 

материала, который представлен вооружением, конским снаряжением, элементами 

костюма и предметами быта, обнаруженными при работах на памятниках кыргызской 

культуры.  

Разработка базы данных в данном случае позволит сгруппировать и обработать 

весь известный массив источников. Также в перспективе, предполагается, что ее создание 

положит начало плодотворной деятельности по возобновлению работы по паспортизации 

объектов археологии на исследуемой территории. Необходимость систематизации этих 

данных, прежде всего, связана с интенсивным хозяйственным освоением региона и 

перспективами организации широкомасштабных археологических раскопок. На 

основании составленной базы данных можно будет создать их археологическую карту. 

Которая, позволит определить  районы  для дальнейшего поиска памятников кыргызской 

культуры. Так как в настоящий момент немаловажным аспектом является то, что 

целенаправленных поисков памятников кыргызской культуры не проводилось. Как 

правило, они выявлялись при работах на цепочках курганов раннего железного века и 

гораздо реже представляют самостоятельные объекты. Цепочки курганов кыргызской 

культуры на данный момент обнаружены лишь на курганном могильнике Гилево – III.  

В настоящее время база данных находится в стадии разработки, но 

предварительные результаты представлены в виде таблицы, предложенной в данной 

статье. В перспективе планируется ее создание в Microsoft Office Acess 2003.  



№ п/п
Наименование 

объекта
Датировка Автор Местонахождение объекта

1 Ак-Таш КМ IX - X вв. н.э. Кулемзин А.М.

Акташский районе Республики 

Алтай, в 12 км. к югу от пос. Акташ, в 

зоне затопления Чуйской ГЭС.

2 Бажынты КМ XI - XII вв. н.э. Суразаков А.С.
Долина Бажынты, в 9 км. к северо – 

западу от с. Яконур

3 Беш-Озек МЕСТ XI - XII вв. н.э. Худяков Ю.С.
Шебалинский район, окрестности с. 

Беш-Озек

4 Бийке КМ IX - X вв. н.э. Тишкин А.А.

Чемальский район Республики Алтай, 

в 8 км. от с. Еланда по дороге в с. 

Куюс, в 0,5 км. от устья р. Бийке. 

5 Гилево - III КМ IX - X вв. н.э. Могильников В.А.

Локтевский район Алтайского края 

на правом берегу р. Алей, в 1 км к 

ЮЮВ от с. Гилево. 

6 Гилево - IX КМ IX - X вв. н.э. Могильников В.А.

Локтевский район Алтайского края, в 

3 км к З от с. Гилево, у дороги на с. 

Павловка, в 1 км. к ЮВ от с. Павловка,  

7 Гилево - XV КМ IX - X вв. н.э. Могильников В.А.

Локтевский район Алтайского края, 

левый берег р. Алей, в 1,5 км к ЗЮЗ 

от с. Гилево. 

8 Кам-Баин МЕСТ XI - XII вв. н.э. Худяков Ю.С.
Окрестности с. Куюс, в долине р. 

Верхняя Куба

9
Кара-Коба - I 

КМ
XI - XII вв. н.э. Могильников В.А.

Онгудайский район Республики 

Алтай, окрестности с. Кара-Коба. 

10
Корболиха - II 

КМ
IX - XIвв. н.э. Могильников В.А.

Третьяковский район Алтайского 

края на правом берегу р. Алей, в 6 км 

от с. Корболиха, в 8 км. от с. Гилево. 

11
Корболиха - VIII 

КМ 
IX - XIвв. н.э. Могильников В.А.

Третьяковский район Алтайского 

края в 1-2 км к северо – западу от с. 

Корболиха на правом берегу р. Алей. 

12 Коргон - I  КМ IX - XIвв. н.э. Дашковский П.К.

Усть – Канский район Республики 

Алтай, в 3 км. к югу от с. Коргон на 

левом берегу одноименной реки. 

13 Кок-Эдиган КМ IX - XIвв. н.э. Худяков Ю.С.

Чемальский район Республики Алтай, 

в 6 км. от устья р. Эдиган, к северу от 

дороги Чемал – Эдиган, в 2 км. от с. 

Эдиган. 

14
Куях-Танар 

МЕСТ
IX - XIвв. н.э. Худяков Ю.С.

Шебалинский район Республики 

Алтай, окрестности с. Куях - Танар

15
Узунтал - XIII 

КМ
IX - X вв. н.э. Савинов Д.Г.

Кош – Агачский район Республики 

Алтай, Сайлюгемская степь, 

окрестности п. Кокорю. 

16 Чарыш  МЕСТ IX - X вв. н.э. Ледебур К.Ф.
Усть – Канский район Республики 

Алтай, окрестности с. Чарыш

17 Чинета - II КМ IX - X вв. н.э. Дашковский П.К.

Краснощековский район Алтайского 

края, в 1 км к ЮЮВ от с. Чинета, на 

левом берегу р. Иня. 

18 Яконур КМ IX - X вв. н.э. Грязнов М.П.
Усть – Канский район Республики 

Алтай, окрестности с. Яконур. 

 

Таблица 1. Памятники кыргызской культуры на Алтае  
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