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Итоги археологического обследования 
в Онгудайском районе Республики Алтай1 

 

Составление  подробных  карт  распространения  археологических  памятников  в 
различных  регионах  России  остается  весьма  актуальным.  Подобная  работа  является 
своего рода обобщением многолетних исследований объектов, относящихся к древности 
и  средневековью.  На  сегодняшний  день  накоплен  значительный  опыт  в  области 
систематизации  погребальных,  поминальных  и  поселенческих  комплексов  Республики 
Алтай (Соёнов В.И., Суразаков А.С., 2001; Молодин В.И., и др., 2004; Бородовский А.П., и 
др., 2005; Соёнов В.И., Ойношев В.П., 2006; и др.). При этом очевидна необходимость 
продолжения  археологических  исследований,  направленных  на  выявление  и 
всестороннюю  фиксацию  археологических  памятников  региона.  В  ходе  такой  работы 
возможно  получение  значительного  объема  научной  информации,  которая  обеспечит 
решение ряда проблем без трудоемких раскопок. Кроме этого, в современных условиях 
практически  бесконтрольного  землепользования  важно  вовремя  поставить  на 
государственный учет  объекты культурно-исторического  наследия.  Одной из  наиболее 
эффективных  форм  обнаружения  археологических  комплексов  является  сплошное  и 
неоднократное обследование выбранной территории.

Разведочные  работы,  проведенные  авторами  статьи  в  2008  г.,  являлись 
продолжением плановых полевых изысканий Яломанской археологической экспедиции 
Алтайского государственного университета в рамках изучения древних и средневековых 
памятников  Центрального  Алтая.  Уже  в  течение  ряда  лет  осуществляется  фиксация 
различных  объектов  в  долине  Катуни  на  участке  между  селами  Купчегень  и  Иня 
(Онгудайский  район Республики  Алтай).  При  этом применяются  различные способы и 
приборы инструментальной  съемки.  В  прошедшем  полевом  сезоне  было  обнаружено 
еще несколько памятников (рис. 1).

Основным местом обследований стало урочище Уркош на левом берегу Катуни, в 
1,5–3  км  к  северу  от  устья  р.  Большой  Яломан.  Полевые  исследования  в  этом 
микрорайоне  целенаправленно  проводятся  с  1980-х  годов  XX  в.  В  результате  были 
изучены объекты различных  эпох (Тишкин  А.А.,  Матренин С.С.,  Горбунов  В.В.,  2006). 
Новые  памятники  получили  очередные  обозначения  в  рамках  Уркошского 
археологического микрорайона.

Уркош-VII  (рис.  2).  Памятник расположен в 2,1 км на север от устья р.  Большой 
Яломан,  на  ровной  площадке,  представляющей  собой  левобережную  надпойменную 
террасу р. Катунь аллювиального происхождения. Погребально-поминальный комплекс 
находится между 689 и 690 км Чуйского тракта в направлении на с. Ташанта, в 30 м к 
западу от этой автомагистрали. В 4,3 км к югу-юго-востоку от объекта расположено с. 
Малый Яломан. Памятник представляет собой группу из 18 выявленных погребальных и 
поминальных объектов. Географические координаты кургана №1 данного комплекса по 
GPS-приемнику: N – 50°32.561'; E – 086°34.523'. Высота над уровнем моря – 749 м. Семь 
небольших курганов (№ 1, 3, 6, 10, 12, 17, 18), а также кольцо из крупных камней (объект 
№15)  предварительно  отнесены к  пазырыкской  культуре  скифо-сакского  времени  (2-я 
половина VI–III  вв.  до н.э.).  Две  каменные прямоугольные смежные оградки (№ 7,  8) 
характерны для тюркской культуры периода раннего средневековья (2-я половина V–XI 
вв.  н.э.).  Неясной остается  датировка  объекта  №14,  представляющего  собой оградку, 
стенки которой состоят из рядов балбалов (вкопанных в землю камней) высотой от 0,03 м 
до 0,09 м. Выявленные камни расположены по линиям север-юг и запад-восток, образуя 
прямоугольник.  Остальные  зафиксированные  на  памятнике  каменные  выкладки  и 
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вертикально стоящие камни могут быть предварительно отнесены к поздней древности и 
раннему средневековью.

Уркош-VIII  (рис.  3).  Памятник обнаружен в 2,35 км к северу от устья р. Большой 
Яломан, в 190 м к востоку от Чуйского тракта, между 689 и 690 км этой автомагистрали, и 
в 543 м к северо-востоку от погребально-поминального комплекса Уркош-VII. В 4,55 км на 
юг-юго-восток от объекта расположено с.  Малый Яломан. Географические координаты 
памятника по GPS-приемнику: N – 50°32.802'; E – 086°34.802'. Высота над уровнем моря 
– 737 м. Одиночный курган находится на самом краю левобережной террасы р. Катунь. 
Представляет собой округлую каменную насыпь диаметром 13,3 м и высотой 0,35 м. На 
поверхности  местами  хорошо  фиксируется  кольцо  из  плоских  плит,  вертикально 
вкопанных по периметру кургана. В центре объекта имеется западина диаметром 5,3 м и 
глубиной  0,2  м.  В  4,5  м  к  западу  от  кургана  проходит  полевая  дорога.  Необходимо 
подчеркнуть,  что  объект  находится  в  аварийном  состоянии:  восточная  пола  насыпи 
частично сползла вниз по обрыву. Перечисленные показатели надмогильного сооружения 
характерны для памятников афанасьевской культуры эпохи энеолита – ранней бронзы 
(конец  IV  –  начало  II  тыс.  до  н.э.).  Отметим,  что  прямо  напротив  зафиксированного 
кургана,  на  другом  берегу  Катуни,  расположен  хорошо  известный  одновременный 
могильник Сальдяр-I (Ларин О.В., 2005).

Уркош-IX (рис. 4). Памятник расположен на левобережной террасе р. Катунь, в 2,55 
км к северу от устья р. Большой Яломан, в 80 м к западу от Чуйского тракта, между 689 и 
690 км этой автомагистрали. Объект расположен в 460 м на северо-запад от памятника 
Уркош-VIII. В 100 м от него, на восток-северо-восток находится указатель с отметкой «689 
км».  В  4,7  км  на  юг-юго-восток  от  памятника  расположено  с.  Малый  Яломан. 
Географические координаты объекта по GPS-приемнику следующие: N – 50°32.908'; E – 
086°34.527'. Высота над уровнем моря – 733 м.  Памятник представляет собой одиночную 
прямоугольную ограду из вкопанных в землю камней и плит, расположенную на склоне 
террасы. В центре объекта установлены два крупных камня. Ограда вытянута по линии 
запад-восток, длина сторон соответственно 5,7 м и 3,35 м, высота объекта – до 0,35 м. 
Западная стенка сооружения разрушена. Культурную и хронологическую принадлежность 
памятника  до  раскопок  определить  сложно.  Прямоугольные  ограды  характерны  для 
кочевников тюркской культуры периода раннего средневековья (вторая половина V–XI вв. 
н.э.). Не исключено, что зафиксированный объект относится к этому же времени. 

Уркош-X (рис.  4).  Одиночная ограда зафиксирована на левобережной террасе р. 
Катунь, в 2,65 км к северу от устья р. Большой Яломан, в 25 м к западу от Чуйского 
тракта,  между  688  и  689  км  этой  автомагистрали.  Указатель  с  отметкой  «689  км» 
находится  в  87  м  на  юго-восток  от  него.  Объект  расположен  в  100  м  на  север  от 
памятника  Уркош-IX.  С.  Малый  Яломан  расположено  в  4,8  км  на  юг-юго-восток  от 
объекта. Географические координаты памятника по GPS-приемнику: N – 50°33.035'; E – 
086°34.521'.  Высота  над  уровнем  моря  –  733  м.  Зафиксированное  сооружение 
прямоугольной формы на современной поверхности представляет собой ограду, стенки 
которой маркируются вертикально вкопанными в землю небольшими камнями.  Внутри 
объекта  просматривается  каменный  ящичек,  фиксируемые  стороны  которого  имеют 
размеры  0,76х0,55  м.  Ограда  ориентирована  по  линии  запад-восток,  длина  одной 
стороны  4  м,  а  другой  2,84  м,  высота  балбалов  –  до  0,1  м.  Похожее  сооружение 
обнаружено  на  памятнике  Уркош-VII  (объект  №14).  Прямых  аналогий  данным 
конструкциям на Алтае не известно. Оградки прямоугольной формы, правда, со стенками 
из плит, характерны для тюркской культуры (вторая половина V–XI вв.). Нередко внутри 
подобных объектов находятся небольшие каменные ящички.  Отмечено,  что  подобный 
признак  наиболее  часто  фиксируется  для  сооружений  ранних  этапов  культуры  тюрок 
Алтая (Матренин С.С., Сарафанов Д.Е., 2006, с. 206, 211; Шелепова Е.В., 2008, с. 232). В 
связи  с  этим,  представляется  возможным  предварительно  отнести  объект  к  периоду 
раннего средневековья (вторая половина V–XI вв. н.э.).

В рамках мониторинга уже известных объектов в урочище Уркош было осмотрено и 
сфотографировано два местонахождения петроглифов, расположенных в 1,7 км и 1,87 км 
к северу от устья р. Большой Яломан, в 100 м к западу от Чуйского тракта, между 690 и 



691  км.  Географические  координаты  валунов,  на  которых  находятся  изображения, 
соответственно  следующие:  N  –  50°32.329',  E  –  086°34.435'  и  N  –  50°32.434';  E  – 
086°34.457'. Обратим внимание на то, что в монографии В.Д. Кубарева и Е.П. Маточкина 
(1992, с. 48) этот памятник, по всей видимости, условно был обозначен как Яломан-II. 
Позже В.Д. Кубарев с корейскими коллегами упомянули о скоплении рисунков в устье р. 
Большой Яломан, имея в виду, по всей видимости, этот же объект (Кубарев В.Д., Гилсу 
С.,  Джинсу С.,  2004, с.  308). На самом деле рассматриваемое урочище находится вне 
долин  рек  Большой  и  Малый  Яломан.  Археологический  комплекс  с  наименованием 
Яломан-II известен специалистам как некрополь булан-кобинской культуры Горного Алтая 
(Тишкин А.А., Горбунов В.В., 2003; 2005). Для обследованных групп петроглифов более 
обоснованным будет присвоение очередных обозначений в кругу памятников Уркоша (XI, 
XII).  На  огромных  валунах  фиксируется  от  20  до  30,  изображений  животных, 
датирующихся  в  широких  рамках:  от  эпохи  бронзы  до  этнографического  времени.  
Необходимо  отметить,  что  часть  поверхности  с  петроглифами,  расположенными  на 
одном из  камней,  сколота,  а  на сохранившейся части рисунка нанесена современная 
надпись.  Подобное  явление  достаточно  часто  фиксируется  исследователями  при 
изучении памятников наскального искусства Алтая.

В  ходе  разведки  были выявлены и  ранее  не известные петроглифы.  В  36  м на 
северо-запад  от  памятника  Яломан-XV∗∗ обнаружено  наскальное  изображение,  на 
котором представлены фигуры трех оленей.  Географические координаты объекта:  N – 
50°31.948',  E  –  086°34.284'.  Высота  над  уровнем  моря  –  725  м.  Изображения 
зафиксированы в юго-западной части большой скальной плоскости, ориентированной по 
линии юг – север с обращением на восток. У основания стены полукругом в виде своего 
рода «сцены» расположена плоская выкладка размером 14,9х9,0 м, высотой 0,5 м. По 
периметру  прослежены  крупные  камни,  пространство  внутри  объекта  заполнено 
скальными  обломками.  Над  выкладкой  петроглифы  не  фиксируются.  Обнаруженная 
композиция находится на плоской стене, размером 5,0х7,0 м. В ее центре изображены 
два  оленя,  стоящие  мордами  друг  напротив  друга.  Северную  фигуру  частично 
перекрывает современная выбивка лошади и жеребенка (?).  Длина туловища южного 
изображения оленя 1,3 м,  высота около 1,6 м. Еще одно крупное (длиной более 2 м) 
изображение  животного,  по  всей  видимости  также  оленя,  расположено  ниже  к  югу  и 
просматривается лишь частично. Наскальные рисунки покрыты разросшимися колониями 
лишайников,  образцы которых были взяты для лихенометрического анализа (Давыдов 
Е.А., Быков Н.И., 2009). Зафиксированные изображения характерны для раннескифского 
времени  и  находят  аналогии  среди  петроглифов  и  реалий  на  предметах  этого 
периода.         

Другим  местом  планомерных  обследований  стало  обширное  урочище  Кур-Кечу, 
расположенное на левом берегу р. Катунь между устьем р. Большой Ильгумень и бомом 
(на  карте  он  обозначен  как  скала  «Коргучубом»).  Через  него  проходит  Чуйский  тракт 
(участок  между  селами  Купчегень  и  Малый  Яломан).  В  рамках  продолжающегося 
изучения Кур-Кечуского археологического микрорайона (Тишкин А.А., 2007). был выявлен 
еще  один  памятник,  получивший  очередное  обозначение  Кур-Кечу-IX  (рис.  5). 
Археологический  комплекс  расположен  в  межгорной  долине  Карасу,  в  7,9  км  к  юго-
востоку  с.  Купчегень,  в  1,6  км  к  юго-западу  от  Чуйского  тракта.  Скала  Коргучубом 
расположена в 3,6 км на запад от памятника. Географические координаты кургана №1 
данного  комплекса  по  GPS-приемнику:  N  –  50°34.425';  E  –  086°30.667'.  Высота  над 
уровнем  моря  –  810  м.  Памятник  представляет  собой  группу  объектов,  компактно 
расположенных на мысовидном участке самой высокой террасы Катуни.  Этот участок 
покрыт  низкой  степной  растительностью,  а  курганы  поросли  кустарником.  Памятник 
включает пять курганов округлой и подпрямоугольной формы. К северу от одного из них 
находится невысокое Г-образное изваяние. Кроме этого, зафиксированы две каменные 
выкладки,  а  также  вертикально  вкопанные  камни-балбалы,  расположенные  в  ряд  и 

**В одной из публикаций данный могильник был рассмотрен в одном комплексе с памятниками 
долины р. Большой  Яломан  (Тишкин  А.А.,  Горбунов  В.В.,  Матренин  С.С.,  2004).  В  настоящий 
момент  совершенно  понятно,  что  некрополь  Яломан-XV является  самым  крайним  объектом 
Уркошского микрорайона.



одиночно. Датировка памятника до раскопок точно не может быть определена, так как 
прямых аналогий планиграфии комплекса и структуре наземных конструкций объектов на 
территории  Горного  Алтая  не  известно.  Можно  лишь  предположить,  что  памятник 
сооружен в предтюркское (первая половина I тыс. н.э.).

Помимо плановых исследований, в полевом сезоне 2008 г. участниками Яломанской 
археологической  экспедиции  были  начаты  работы  по  договору  между  Алтайским 
государственным  университетом и  Каракольским этно-природным парком «Уч-Энмек». 
Данное  соглашение  предполагает  выявление  и  всестороннюю  фиксацию 
археологических  памятников  в  Каракольской  долине  и  на  близлежащих  территориях. 
Погребальные и поминальные комплексы, а также произведения наскального искусства 
различных  исторических  периодов  в  этом  районе  достаточно  давно  известны 
специалистам, и актуальность продолжения исследований несомненна (Шитов А.В. и др., 
2007). 

В ходе мониторинга и разведочных работ была осуществлена фиксация курганной 
группы (рис. 6). Памятник находится на левом берегу р. Урсул (приток р. Катунь), в 270 м 
к северо-востоку от нее, в 70 м к северу от полотна Чуйского тракта и в 275 м к западу-
юго-западу от окраины с. Шашикман Онгудайского района Республики Алтай. В 5,1 км на 
запад-северо-запад находится мост через р. Урсул. Географические координаты кургана 
№1 данного памятника по GPS-приемнику: N – 50°47.805'; E – 086°02.327'. Высота над 
уровнем моря – 906 м. Зафиксированный археологический комплекс, расположенный на 
ровном  участке,  покрытом  низкой  степной  растительностью,  состоит  из  крупных 
каменных и каменно-земляных курганов, расположенных цепочкой по линии ЮЮЗ–ССВ, 
а также из нескольких групп объектов с восточной стороны от них. Всего на памятнике 
отмечено  20  сооружений.  Планиграфия  памятника,  а  также  особенности  сооружений, 
фиксируемых  визуально,  позволяют  сделать  выводы  о  датировке  объектов.  Крупные 
курганы,  вероятно,  относятся  к  пазырыкской  культуре  скифо-сакского  времени  (2-я 
половина  VI–III  вв.  до  н.э.).  Предварительная  датировка  остальных  объектов 
определяется в рамках раннего железного века и средневековья.

Отметим, что археологические комплексы в районе с. Шашикман долгое время не 
привлекали внимание специалистов.  Информация о  разновременных объектах  в  этой 
местности приведена в монографии «Древности Чуйского тракта» (Бородовский А.П. и 
др.,  2005, с.  50–52),  посвященной публикации сводки памятников, находящихся в зоне 
самой  крупной  дороги  Республики  Алтай.  Авторами  выявлены  разновременные 
комплексы  Шашикман-I–VII  и  приведена  их  краткая  характеристика.  Судя  по 
представленному описанию,  зафиксированный нами в  2008  г.  памятник  не был учтен 
исследователями.  Археологическому  комплексу  присвоено  очередное  обозначение 
Шашикман-VIII.

В  дальнейшем  предполагается  продолжить  работы  по  выявлению  новых  и 
обследованию уже известных памятников. Подобные исследования будут способствовать 
накоплению  и  систематизации  сведений  для  составления  археологической  карты 
Онгудайского района Республики Алтай. 

 



Рис.1 Республика Алтай. Карта местонахождения обследованных памятников.



Рис.2 Археологический комплекс Уркош-VII. План памятника.
 



 

Рис.3 Одиночный курган Уркош-VIII. План памятника.
 

 



Рис.4 Одиночные оградки Уркош-IX, X. План памятников.
 

 



 

Рис.5 Археологический комплекс Кур-Кечу-IX. План памятника.
 



 

 

Рис.6 Археологический комплекс Шашикман-VIII. План памятника.
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