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АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ  ПАМЯТНИКИ  В  ДОЛИНЕ  Р. ЭДИГАН
(по материалам работ Южносибирского отряда ИАЭТ СО РАН в 1988-2008 гг.)

 

Долина  р.  Эдиган,  правого  притока  Катуни,  насыщена  археологическими 
памятниками,  относящимися  к  разным  историческим  эпохам  в  хронологическом 
диапазоне  со  времени  освоения  этой  территории  в  каменном  веке  до 
этнографической современности. В историко-культурном отношении археологические 
памятники,  расположенные  в  этой  долине,  относятся  к  Среднекатунскому 
археологической  микрорайону,  охватывающему долины р.  Катунь  и  ее притоков  в 
среднем течении этой реки.  Изучение археологических памятников Средней Катуни 
началось  в  первые десятилетия  XX в.  (Кубарев  В.Д.,  1990,  с.  7).  В  1964-1969  гг. 
археологические  исследования  в  этом  районе,  по  инициативе  академика  А.П. 
Окладникова, проводила Е.М. Берс. В долине «Голубого Эдигана», как она назвала 
этот  приток  Катуни,  на  поверхности  распаханной  речной  террасы,  была  собрана 
большая коллекция каменных изделий (Худяков Ю.С., 2008, с. 14). В дальнейшем, в 
середине  1970-х  гг.,  эта  стоянка,  расположенная  на  левом  берегу  р.  Эдиган, 
исследовалась Б.Х. Кадиковым и Б.И. Лапшиным (Лапшин Б.И., 1977, с. 215). В 1981 
и 1982 гг. памятники в приустьевой части долины р. Эдиган были обследованы А.С. 
Суразаковым  и  Л.М.  Чевалковым.  Была  обследована  стоянка  на  левобережной 
террасе,  на  поверхности  которой  собраны  каменные  орудия  и  остатки  каменной 
индустрии,  отнесенные к  эпохам верхнего  палеолита  и  мезолита  (Суразаков  А.С., 
Чевалков Л.М., 1983, с. 29-31).

В середине 1980-х гг., в связи с планами строительства Катунской ГЭС, в долине 
р. Эдиган, часть которой также должна была попасть в зону затопления, проводилось 
сплошное обследование и фиксация археологических памятников. В 1983 и 1984 г. 
М.Т. Абдулганеевым было зафиксировано несколько памятников в приустьевой части 
долины р. Эдиган (Абдулганеев М.Т., 1985, с. 189; Абдулганеев М.Т., 1986, с. 165). В 
1984  и  1988  гг.  на  этом  памятнике,  расположенном  на  левом  берегу  р.  Эдиган, 
изучавшимся ранее Е.М. Берс и Б.И. Лапшиным, проводил раскопки Л.М. Чевалков 
(Чевалков Л.М., 1986, с. 130-148). В приустьевой части долины р. Эдиган обнаружено 
четыре местонахождения с каменным инвентарем (Чевалков Л.М.,  1990,  с.  201).  В 
результате анализа материалов раскопок поселения Эдиган V, Л.М. Чевалков пришел 
к  выводу,  что  обнаруженные  им  изделия  из  камня,  бронзы,  кости  и  фрагменты 
керамических сосудов могут относиться к неолиту и афанасьевской культуре раннего 
бронзового века (Чевалков Л.М.,  1990,  с.  209).  В 1989 и 1990 гг.  археологическим 
отрядом Алтайского госуниверситета на правом берегу р. Эиган, близ ее устья, было 
раскопано  9  курганов  на  памятниках  Верх.  Тельтехмень-I  и  Верх.  Тельтехмень-IV. 
Согласно определению Н.Ф. Степановой, раскопанные курганы должны относиться к 
эпохе бронзы и раннескифскому времени (Степанова Н.Ф., 1997, с. 64).

Автором настоящей статьи полевые исследования в долине р. Эдиган начали 
проводиться в 1988 г. В течение первых лет они велись в составе Катунского отряда  
Алтайской экспедиции Института археологии и этнографии СО РАН, а в последующие 
годы  Южносибирского  отряда  ИАЭТ  СО  РАН  и  НГУ.  В  1988-1994  гг.  полевые 
изыскания  были  сосредоточены  в  проектируемой  зоне  затопления  Катунской  ГЭС 
(Худяков Ю.С.,  1994,  с.  59-62).  В 1995-1996 гг.  полевые исследования на Средней 
Катуни, включая  поиск и картографирование археологических памятников в долине 
р.  Эдиган,  проводились  в  рамках  Федеральной  целевой  программы  «Сохранение 
археологического наследия народов Российской Федерации» (Худяков Ю.С., 1996, с. 
376).  В  последующие  годы  археологические  исследования  в  долине  р.  Эдиган 
проводились  Южносибирским  отрядом  в  рамках  различных  программ  СО  РАН  и 



Рособразования. За истекшие годы в ходе поисковых маршрутов автором настоящей 
статьи  в  долине  р.  Эдиган  и  ее  левого  притока  р.  Каинзара  было  обнаружено 
большое количество памятников, на нескольких из них проведены раскопки. Один из 
памятников, могильник Усть-Эдиган, был обнаружен сотрудницей отряда М.В. Мороз 
и в течение ряда лет изучался ею и автором статьи.  Памятники,  обнаруженные и 
частично раскопанные ранее другими исследователями в приустьевой части долины 
р.  Эдиган,  в  данной  статье  не  описываются,  поскольку  автор  не  располагает 
материалами этих исследований.

1. Памятник Абы. Расположен на правом берегу р. Эдиган, на увале горы, к 
северу от с. Эдиган. Три пологие, интенсивно задернованные, крадратные каменные 
выкладки, площадью 3х3 м, высотой 0,1 м. Ориентированы сторонами по сторонам 
света (рис. I – 1).

2. Одиночный курган Агыр. Расположен на правом берегу р. Эдиган, на увале 
горы, к северу от дороги Чемал-Эдиган, в 0,8 км от с. Эдиган. Пологая, интенсивно 
задернованная,  округлая  каменная  насыпь,  диаметром  8  м,  высотой  0,3  м, 
сооруженная из массивных и мелких скальных обломков (рис. I – 2).

3. Памятник Адган. Расположен на правом берегу р. Эдиган, на увале горы, к 
северу  от  дороги  Чемал-Эдиган.  В  6  км  от  с.  Эдиган.  Две  пологие.  Интенсивно 
задернованные,  овальные  западины,  площадью  2х1  м,  глубиной  0,1  м, 
ориентированы длинной осью по линии север-юг (рис. I – 3).

4. Одиночная оградка Адылда. Расположена на правом берегу р. Эдиган, на 
увале горы, к северу от дороги Чемал-Эдиган, в 2,1 км от с. Эдиган. Пологая, слабо 
задернованная,  округлая  оградка,  диаметром 4  м,  высотой 0,1 м,  сооруженная из 
массивных скальных обломков (рис. I – 4).

5. Памятник Ак-Баш. Расположен на правом берегу р. эдиган, на склоне горы, к 
северу  от  дороги  Чемал-Эдиган,  в  4,8  км  от  с.  Эдиган.  Пологая,  интенсивно 
задернованная,  овальная  каменная  выкладка,  площадью  2х1  м,  высотой  0,1  м. 
сложенная из массивных и мелких скальных обломков. Ориентирована длинной осью 
по линии северо-запад-юго-восток (рис. I – 5).

6. Группа курганов Ак-Кара-Бом. Расположена на правом берегу р. Эдиган, на 
склоне увала горы, к северу от дороги Чемал-Эдиган, в 2,2  км от с. Эдиган. Включает 
4 пологих, интенсивно задернованных, округлых каменных насыпи, диаметром 6-8 м, 
высотой 0,2-0,3 м, сложенных из массивных и мелких скальных обломков. Площадь 
памятника была частично снесена при расширении дороги. В 2000 г. на памятнике 
раскопано  2  кургана.  Под  насыпями  находились  могильные  ямы,  на  дне  которых 
скелеты погребенных людей,  один из которых почти полностью истлел.  В могилах 
найдены лепные керамисечкие сосуды, кости овец от заупокойной пищи, бронзовые и 
железные ножи, крюки и зеркало. Раскопанные курганы относятся к позднему этапу 
пазырыкской культуры (Худяков Ю.С., Плотникова А.В., Миронов В.С., 2000, с. 424-
428) (рис. I – 6).

7.  Одиночный  курган  Аксас. Расположен  на  правом  берегу  р.  Эдиган,  на 
склоне  горы,  к  северу  от  дороги  Чемал-Эдиган,  в  1,7  км  от  с.  Эдиган.  Пологая, 
интенсивно задернованная, овальная каменная выкладка, площадью 2х1 м, высотой 
0,  1  м,  сложенная  из  массивных  и  мелких  скальных  обломков.  Ориентирована 
длинной осью по лини запад-восток.  Выкладка была повреждена.  На поверхности 
вывернута  кость  животного.  Выкладка  раскопана  в  1997  г.  Дополнительных 
конструкций и находок не обнаружено (рис. I – 7).

8.  Группа  курганов  Атудар. Расположена  на  правом  берегу  р.  Эдиган,  на 
высокой террасе, к северу от дороги Чемал-Эдиган, в 2,1 км от с. Эдиган. Включает 
две пологих, оинтенсивно задернованных, округлых каменных насыпи, диаметром 5 и 
11 м,  высотой 0,1-0,3 м.  сооруженных из массивных и мелких скальных обломков 
(рис. I – 8).

9.  Поселение  Бедик. Расположен  на  левом  берегу  р.  Эдиган,  на  высакой 



террасе, у подножья горы, к востоку от проселочной дороги, в 4,5 км от с. Эдиган. На 
пологом склоне террасы, на поверхности песчаных обнажений, на площади 60х70 м, 
обнаружены фрагменты керамики и железное шило. Памятник относится к раннему 
железному веку (рис. I – 9).

10.  Памятник  Беш-Бильдыр. Расположен  на  правом  берегу  р.  Эдиган,  на 
первой надпойменной террасе, к югу от дороги Чемал-Эдиган, в 2,5 км от с. Эдиган. 
На  площади  террасы  зафиксировано  две  пологих,  интенсивно  задернованных, 
округлых западины, диаметром 5-6 м, глубиной 0,3-0,4 м. На поверхности обнажения 
песчаного склона террасы найдено три фрагмента лепных керамических сосудов, два 
из них с елочным орнаментом. В 1999-2000 гг. на площади памятника раскопано три 
шурфа,  однако  культурный  слой  не  выявлен.  На  площади  одного  из  шурфов 
обнаружена яма, заполненная камнями, костями овец и коз. В яме найдена железная 
катушка. Раскопанный объект относится к периоду этнографической современности 
(рис.I – 10).

11. Поминальник Биченег. Расположен на правом берегу р. Эдиган, на увале 
горного отрога, к северу от дороги Чемал-Эдиган, в 3 км от с. Эдиган. Включает 13 
пологих, интенсивно задернованных, квадратных каменных оградок, площадью от 2х2 
до 4х4 м, высотой 0,1-0,2 м и одну округлую оградку, диаметром 2 м, высотой 0,1 м, 
сооруженных из массивных и мелких скальных обломков. Ориентированы сторонами 
по сторонам света. С восточной стороны от наиболее крупных квадратных оградок и 
округлой  оградки  были  установлены  вертикальные  каменные  стелы.  Оградки 
сооружены рядами, ориентированными с севера на юг. Памятник раскопан в 2000-
2003  гг.  Внутри  оградок  на  уровне  древнего  горизонта  обнаружены  остатки 
поминальных тризн и железные предметы быта, вооружения и конской сбруи. В двух 
оградках  находились  ямки,  забутованные  камнями.  В  одной  из  ямок  был  развал 
костей лошади. С западной стороны у стенки наиболее крупной оградки находились 
раздавленные керамические сосуды. Памятник относится к древнетюркской культуре 
эпохи раннего средневековья (Борисенко А.Ю., Худяков Ю.С., 2001, с. 146; Худяков 
Ю.С., Бобров Л.А., Борисенко А.Ю., 2000, с. 417-423; Худяков Ю.С., Борисенко А.Ю., 
Кыпчакова К.Ы., 2001, с.466; Худяков Ю.С., Борисенко А.Ю., Кыпчакова К.Ы., 2002, с. 
480; Худяков Ю.С., Борисенко А.Ю., Кыпчакова К.Ы., 2003, с. 510-515) (рис. I – 11).

12.  Группа  курганов  Бузургаш. Расположена  на  высокой  террасе  правого 
берега р. Катунь, к югу от устья р. Эдиган, к западу от дороги Чемал-Куюс, в 8,5 км от 
с. Куюс (Худяков Ю.С., Скобелев С.Г., Мороз М.В., 1990, с. 147-148). Включает две 
округлых,  сильно  задернованных,  округлых  каменных  насыпи,  диаметром  3  м, 
высотой 0,1 м, сложенных из скальных обломков (рис. I – 12).

13. Памятник Буру-Алты. Расположен на правом берегу р. Эдиган, на склоне 
горы,  к  северу  от  дороги  Чемал-Эдиган.  В  4,1  км  от  с.  Эдиган.  Пять  пологих, 
интенсивно  задернованных  и  заросших  кустами  караганы,  овальных  каменных 
выкладок, площадью от 2х1 до 4х2 м, высотой 0,1-0,2 м, сложенных их из массивных 
и мелких скальных обломков. Ориентированы длинной осью по линии запад-восток 
(рис. I – 13).

14. Памятник Верхний Аговый лог. Расположен на правом берегу р. Эдиган, на 
пологом склоне сухого лога, к северу от дороги Чемал-Эдиган, в 5 км от с. Эдиган. Три 
пологих, интенсивно задернованных, овальных каменных выкладки, площадью 4х2 и 
4х3  м,  высотой  0,2  м,  сложенных  из  крупных  и  мелких  скальных  обломков. 
Ориентированы длинной осью по линии запад-восток и юго-запад-северо-восток (рис. 
I – 14).

15. Одиночная выкладка Дямантел. Расположена на правом берегу р. Эдиган, 
на первой надпойменной террасе, в 1,9 км вверх по течению от с. Эдиган. Пологая. 
Интенсивно задернованная,  округлая каменная выкладка, диаметром 2 м, высотой 
0,1 м, сооруженная из массивных скальных обломков (рис. I – 15).

16.  Группа  курганов Идыхта. Расположена  на  правом берегу  р.  Эдиган,  на 
первой надпойменной террасе, в 2,9 км вверх по течению от с. Эдиган. Включает две 



пологие, интенсивно задернованные, округлые каменные насыпи, диаметром 2-3 м, 
высотой 0,2-0,4 м, сооруженные из речных валунов (рис. I – 16).

17.  Памятник  Каинзарах. Расположен  на  левом  берегу  р.  Эдиган,  на  увале 
горы,  к  югу  от  дороги  Чемал  Эдиган,  в  8  км  от  с.  Эдиган.  Включает  пологую, 
интенсивно задернованную округлую каменную насыпь, диаметром 11,5 м, высотой 
0,3 м, сложенную из массивных скальных обломков, с глубокой западиной в центре и 
две прямоугольных каменных выкладки, площадью 2,2х2 и 4х3 м, высотой 0,3-0,5 м, 
сложенных из масивных скальных обломков и валунов. Курган № 1 был раскопан в 
1995  г.  Под  насыпью  выявлена,  овальная  могильная  яма,  площадью  2,5х1,8  м, 
глубиной  2,9  м.  Погребение  полностью  разграблено.  Вдоль  северной  стенки 
сохранился скелет лошади с подогнутыми ногами с обрывками фольги на черепе. На 
дне  могилы  остатки  истлевшего  дерева  и  обломок  нижней  челюсти  взрослого 
человека.  Курган  относится  к  позднему  этапу  пазырыкской  культуры  раннего 
железного века (рис. I – 17).

18. Одиночная курган Кам-Детхан. Расположен на правом берегу р. Эдиган, на 
увале  горы,  к  северу  от  дороги  Чемал-Эдиган,  в  1,8  км  от  с.  Эдиган.  Пологая, 
интенсивно задернованная, прямоугольная каменная насыпь с каменным ящиком в 
центре, диаметром 7 м, высотой 0,1 м, сложенная из массивных и мелких скальных 
обломков.  В  1997  г.  курган  раскопан.  По  периметру  насыпи  с  северной  и  южной 
сторон  прослеживаются  крупные  камни  крепиды.  В  центре  насыпи  находился 
прямоугольный  каменный  ящик,  сооруженный  из  вертикально  врытых  крупных 
каменных плит. У ящика не было восточной стенки. Внутри ящика и в восточной части 
насыпи найдены фрагменты лерных керамических сосудов.  Памятник  относится  к 
майэмирской культуре раннего железного века (рис. I – 18).

19.  Памятник Карагай. Расположен на правом берегу р.  Эдиган,  на пологом 
склоне горы, к северу от дороги Чемал-эдиган, в 4,2 км от с. Эдиган. Пологая, слабо 
задернованная.  Овальная  каменная  выкладка,  площадью  3х2  м,  высотой  0,1  м, 
сложенная из массивных скальных обломков. Ориентирована длинной осью по линии 
север-юг (рис. I – 19).

20 Памятник Каралык. Расположен на правом берегу р. Эдиган, на седловине 
горы, к северу от дороги Чемал-Эдиган, в 6,1 км от с. Эдиган. Пологая, интенсивно 
задернованная,  овальная  каменная  выкладка,  площадью  1,5х1  м,  высотой  0,1  м, 
сложенная из массивных скальных обломков. Ориентирована длинной осью по линии 
север-юг (рис. I – 20 ).

21. Поминальник Кишнег-Атудар. Расположен на правом берегу р. Эдиган, на 
склоне увала,  к  северу от  дороги Чемал-Эдиган,  в 1 км от с.  Эдиган.  Включает 6 
пологих, квадратых каменных оградок, площадью от 1,5х1,5 м до 4х4 м, высотой 0,1 
м,  сооруженных  из  массивных  скальных  обломков.  Ориентированы  сторонами  по 
сторонам  света.  У  одной  оградки  с  западной  стороны  установлена  вертикальная 
каменная стела. Оградки сооружены в ряд, ориентированный с севера на юг. Одна 
небольшая оградка пристроена к более крупной оградке с восточной стороны. Одна 
оградка  сооружена  обособленно  вне  ряда.  Памятник  раскопан  в  2001  г.  Внутри 
оградок  обнаружены  кости  животных,  фрагменты  керамики,  керамический  сосуд, 
предметы быта и вооружения. В одной из оградок была захоронена лошадь. В двух 
оградках  находок  не  было.  Памятник  относится  к  древнетюркской  культуре  эпохи 
раннего средневековья (Худяков Ю.С., Борисенко А.Ю., Кыпчакова К.Ы., 2001, с. 467-
469) (рис. I – 21).

22. Местонахождение Кишнег-Лог. Расположено на правом берегу р. Эдиган, 
на  пологом склоне  сухого  лога,  к  северу от  дороги  Чемал-Эдиган,  в  1,1  км  от  с. 
Эдиган. На поверхности горной тропы обнаружен фрагмент лепного керамического 
сосуда раннего железного века (рис. I – 22).

23.  Памятник  Кишнег-Салхындовый  Лог. Расположен  на  правом  берегу  р. 
Эдиган, на на увале горного склона, к севру от дороги Чемал-Эдиган, в 0,3 км от с. 
Эдиган.  Включает  три  пологие,  интенсивно  задернованные,  квадратные  каменные 



оградки,  площадью  2х2  м,  высотой  0,1  м,  сооруженные  из  массивных  и  мелких 
скальных обломков. Ориентированы сторонами по сторонам света. Расположены в 
ряд с севера на юг (рис. I – 23).

24.  Памятник  Кишнег-Увал. Расположен  на  правом  берегу  р.  Эдиган,  на 
пологом  склоне  горы,  к  северу  от  дороги  Чемал-Эдиган,  в  0,9  км  от  с.  Эдиган. 
Пологая, интенсивно задернованная, квадратная каменная выкладка, площадью 2х2 
м,  высотой  0,1  м,  сложенная  из  массивных  и  мелких  скальных  обломков. 
Ориентирована сторонами по сторонам света (рис. I – 24).

25.  Памятник Кок-Саир. Расположен на левом берегу р.  Эдиган,  на высокой 
террасе,  у  подножья  горы,  в  4,6  км  к  западу  от  с.  Эдиган.  Пологая,  интенсивно 
задернованная,  овальная  каменная  выкладка,  площадью  4х2  м,  востой  0,  1  м, 
сложенная из массивных и мелких скальных обломков. Ориентирована длинной осью 
по линии северо-запад-юго-восток (рис. I – 25).

26.  Могильник  Кок-Эдиган. Расположен  на  правом  берегу  р.  Эдиган,  на 
высокой террасе, к северу от дороги Чемал-Эдиган, в 2 км от с. Эдиган. Включает 13 
пологих, интенсивно задернованных и заросших кустарником  округлых и овальных 
каменных  насыпей,  диаметром  9-11  м,  высотой  0,2-0,3  м  и  7  округлых  каменных 
выкладок, диаметром 3 м, высотой 0,1 м, сложенных из массивных и мелких скальных 
обломков. Площадь памятника повреждена при прокладке автомобильной дороги и 
двух силосных траншей. В 1995-1999 гг. на памятнике было раскопано 20 курганов и 
два шурфа поперек силосной траншеи. Под насыпями находились могильные ямы, 
внутри  которых  сильно  истлевшие  бревенчатые  срубы.  В  могилах  находились 
одиночные и парные захоронения  людей,  некоторые из  них  с  лошадьми.  Мужчин 
хоронили с оружием, женщин с украшениями. Всем умершим помещали заупокойную 
пищу и  сосуды.  Под  насыпью  одного  кургана  находилось  захоронение  с  конем  в 
грунтовой  яме  с  бронзовой  серьгой,  железным  ножом  и  костяной  цуркой.  Под 
насыпью  другого  кургана  погребение  по  обряду  кремации  в  неглубокой  ямке  с 
оружием и предметами конского убранства. В насыпи одного из курганов находилось 
впускное захоронение по обряду частичной кремации с предметами конской сбруи. В 
насыпи  и  заполнении  могильной  ямы  другого  кургана  находилось  два  впускных 
захоронения  с  керамическими  сосудами  и  железными  предметами.  Среди 
раскопанных курганов 9 относятся к пазырыкской культуре раннего железного века, 1 
–  к  древнетюркской  культуре  раннего  средневековья,  1  –  к  культуре  енисейских 
кыргызов  развитого  средневековья,  2  впускных  погребения  –  к  хунно-сяньбийской 
эпохе,  1  впускное  захоронение  –  к  эпохе  позднего  средневековья  (Худяков  Ю.С., 
Миронов  В.С.,  1997,  с.  310-313;  Худяков  Ю.С.,  Борисенко  А.Ю.,  Плотникова  А.В., 
1999, с. 300-305; Худяков Ю.С., 2000а, с. 202-215; Худяков Ю.С., 2000б, с. 180-193) 
(рис. I – 26).

27.  Одиночный  курган  Кок-Эдиган-эке. Расположен  на  правом  берегу  р. 
Эдиган,  на склоне горы,  к  северу от  дороги Чемал-Эдиган,  в  1,9  км от  с.  Эдиган. 
Пологая, интенсивно задернованная овальная каменная насыпь, площадью 4х2,4 м, 
высотой 0,1 м, сложенная из массивных скальных обломков. Ориентирована длинной 
осью по линии запад восток. Раскопана в 1996 г. Под насыпью находилась могильная 
яма, перекрытая жердями и берестой. На дне ямы, на берестяной подстилке лежал 
скелет взрослого человека, вытянуто, головой на восток. На поясе фрагмент лепного 
керамического  сосуда,  деревянная  трубка,  в  зубах  железный мундштук.  Памятник 
относится к эпохе позднего средневековья (рис. I – 27).

28.  Памятник  Кок-Эдиган-ус. Расположен  на  правом  берегу  р.  Эдиган,  на 
склоне  увала  горы,  к  северу  от  дороги  Чемал-Эдиган,  в  2  км  от  с.  Эдиган.  Две 
пологие, интенсивно задернованные, овальные каменные выкладки, площадью 2х1 
м,  высотой  0,1  м,  сложенные  из  массивных  и  мелких  скальных  обломков. 
Ориентированы длинной осью по линии север-юг (рис. I – 28).

29.  Местонахождение Кыгып. Расположено  на правом берегу  р.  Эдиган,  на 
высокой надпойменной террасе.  К  северу от  дороги Чемал-Эдиган,  в  1,9  км от  с. 



Эдиган.  На  полотне  проселочной  дороги,  на  поверхности  найдено  два  фрагмента 
лепного, не орнаментированного сосуда (рис. I – 29).

30.  Одиночная  выкладка  Кызыл-Таш. Расположена  на  правом  берегу  р. 
Эдиган, на певой надпойменной террасе, к югу от дороги Чемал-Эдиган, в 5 км от с. 
Эдиган.  Пологая,  интенсивно  задернованная,  прямоугольная  каменная  выкладка, 
площадью  1,1х1  м,  высотой  0,1  м,  сложенная  из  массивных  валунов  и  скальных 
обломков. Ориентирована длинной осью по линии запад-восток (рис. I – 30).

31. Группа курганов Кызылгак. Расположена на правом берегу р. Эдиган, на 
первой надпойменной террасе, к северу от проселочной дороги, в 1 км от с. Эдиган. 
Включает  три  пологих,  интенсивно  задернованных,  округлых  каменных  насыпи, 
диаметром 5-10 м, высотой 0,1-0,2 м, сооруженных из массивных и мелких скальных 
обломков. В центрое одной насыпи пологая западина (рис. I – 31).

32. Одиночный курган Кыпчыл.  Расположен на правом берегу р. Эдиган, на 
увале  горы,  к  северу  от  дороги  Чемал-Эдиган,  в  4  км  от  с.  Эдиган.  Пологая, 
интенсивно  задернованная,  неправильной  формы  округлая  каменная  насыпь, 
диаметром 5 м, высотой 0,1 м. На поверхности следы повреждения отдельные камни 
вывернуты.  Памятник  раскопан  в  2003  г.  В  процессе  раскопок  памятника  было 
выявлено  нарушенное  погребение  взрослого  человека,  захороненного  на  уровне 
древнего  горизонта.  В  насыпи  найдены  кости  человеческого  скелета,  фрагменты 
лепного неорнаментированного сосуда, угольки. Памятник относится к эпохе позднего 
средневековья (Борисенко А.Ю., Худяков Ю.С., 2003, с. 281-285) (рис. I – 32).

33. Группа курганов Мичик. Расположена на правом берегу р. Эдиган, на увале 
горы,  в 1,8 км вверх по течению от с.  Эдиган.  Включает две пологие,  интенсивно 
задернованные,  округлые  каменные  выккладки,  диаметром  5-6  м,  высотой  0,1  м, 
сооруженные  из  массивных  и  мелких  скальных  обломков.  В  центре  одной  из 
выкладок пологая западина (рис. I – 33).

34.  Памятник  Омолы. Расположен  на  левом  берегу  р.  Эдиган,  на  первой 
надпойменной террасе, к югу от дороги Чемал-Эдиган, в 1,5 км к западу от с. Эдиган. 
Пологая, интенсивно задернованная, подпрямоугольная каменная насыпь, площадью 
8х5  м,  высотой  0,5  м,  сложенная  из  массивных  и  мелких  скальных  обломков. 
Ориентирована длинной осью по линии запад-восток (рис. I – 34).

35.  Местонахождение  Песчаный  Карьер. Расположен  на  правом  берегу  р. 
Эдиган, на высокой террасе, к северу от дороги Чемал-Эдиган, в 1,7 от с.  Эдиган. 
Современный  песчаный  карьер  представляет  собой  глубокий  котлован,  вырытый 
строителями дороги на склоне террасы. В последние десятилетия был использован 
жителями  с.  Эдиган  под  мусорную  свалку.  У  северной  стенки  котлована  на  дне 
карьера  был  обнаружен  горшок,  изготовленный  на  гончарном  круге,  с  частично 
обломанной горловиной и туловом (Борисенко А.Ю., Худяков Ю.С., 2003, с. 281-285). 
На дне карьера найден фрагмент лепной, не орнаментированной керамики (рис. I – 
35).

36. Группа курганов Сары-Джар. Расположена на левом берегу р. Эдиган, на 
увале горы,  к северу от проселочной дороги,  в 3,2 км от с.  Эдиган.  Включает три 
пологие, интенсивно задернованные, округлые каменные насыпи, диаметром 7-9 м, 
высотой 0,3-0,4 м, сооруженные из массивных и мелких скальных обломков (рис. I – 
36).

37.  Памятник Сойгонош. Расположен на правом берегу р.  Эдиган,  на  увале 
горы, к северу от дороги Чемал-Эдиган, в 3,2 км от с. Эдиган. Пологая, интенсивно 
задернованная,  овальная  каменная  насыпь,  площадью  5х2  м,  высотой  0,1  м, 
сложенная из массивных скальных обломков. Ориентирована длинной осью по линии 
северо-восток-юго-запад (рис. I – 37).

38.  Одиночный курган Тетикмень. Расположен на высокой террасе правого 
берега р. Катунь, к югу от устья Эдигана, к западу от дороги Чемал-Куюс, в 8,6 км от с. 
Куюс (Худяков Ю.С., Скобелев С.Г., Мороз М.В., 1990, с. 148-149). Пологая, сильно 



задернованная,  округлая  каменная  выкладка,  диаметром  1,5  м,  высотой  0,1  м, 
сложенная из скальных обломков (рис. I – 38).

39.  Памятник  Тетикмень-Баш. Расположен  на  правом  берегу  р.  Эдиган,  на 
склоне горы, к северу от дороги Чемал-Эдиган, в 5,1 км от с. Эдиган. Пологая, слабо 
задернованная,  овальная  каменная  выкладка,  площадью  2х1  м,  высотой  0,1  м, 
сложенная из массивных скальных обломков. Ориентирована длинной осью по линии 
север-юг (рис. I – 39).

40. Одиночная выкладка Тербиен. Расположена на правом берегу р. Эдиган, 
на первой надпойменной террасе, в 2,5 км вверх по течению от с. Эдиган. Пологая, 
интенсивно задернованная, овальная каменная выкладка, площадью 5х2 м, высотой 
0,3  м,  сооруженная  из  массивных  и  мелких  скальных  обломков.  Ориентирована 
длинной осью по линии северо-восток-юго-запад (рис. I – 40).

41. Памятник Тердем. Расположен на правом берегу р. Эдиган, на склоне горы, 
к  северу  от  дороги  Чемал-Эдиган,  в  2,5  км  от  с.  Эдиган.  Пологая,  интенсивно 
задернованная,  неправилоьной квадратной формы каменная  выкладка,  площадью 
3х3  м,  высотой  0,1  м,  сложенная  из  массивных  и  мелких  скальных  обломков. 
Ориентирована углами по сторонам света (рис. I – 41).

42.  Одиночный курган Тимушта. Расположен на левом берегу р. Эдиган, на 
увале  горы,  к  востоку  от  дороги  Чемал-Куюс,  в  8,5  км от  с.  Куюс  (Худяков  Ю.С., 
Скобелев С.Г., Мороз М.В., 1990, с. 149). Пологая, сильно задернованная, округлая 
каменная  выкладка,  диаметром  1,5  м,  высотой  0,1  м,  сложенная  из  скальных 
обломков (рис. I – 42).

43.  Памятник  Тимушта-Увал. Расположен  на  левом  берегу  р.  Эдиган,  на 
высокой  террасе,  под  горой,  в  5  км  к  западу  от  с.  Эдиган.  Пологая,  интенсивно 
задернованная  и  заросшая  кустами  шиповника,  овальная  каменная  выкладка, 
площадью 2х1 м, высотой 0,1 м, сложенная из массивных и мелких скальных камней. 
Ориентирована длинной осью по линии запад-восток (рис. I – 43).

44.  Памятник Тугусколь. Расположен на правом берегу р.  Эдиган,  на  увале 
горы, к северу от проселочной дороги,  в 1,5 км от с.  Эдиган. Включает 8 пологих, 
интенсивно  задернованных,  округлых  каменных насыпей,  диаметром от  1  до  6  м, 
высотой 0,1 м, сооруженных из массивных и мелких скальных обломков. В центре 
одной из насыпей воронка от грабительских раскопок (рис. I – 44).

45. Одиночная выкладка Тугыр. Расположена на правом берегу р. Эдиган, на 
увале  горы,  к  северу  от  дороги  Чемал-Эдиган,  в  3,3  км  от  с.  Эдиган.  Пологая, 
интенсивно  задернованная,  овальная  выкладка,  площадью 3х2  м,  высотой  0,1  м, 
сооруженная из  массивных и  мелких скальных обломков.  Ориентирована длинной 
осью по линии запад-восток. В центре выкладки пологая, задернованная западина 
(рис. I – 45).

46. Одиночный курган Тэли. Расположен на правом берегу р. Эдиган, на увале 
горы, к северу от с. Эдиган. Пологая, интенсивно задернованная, округлая каменная 
насыпь, диаметром 9 м, высотой 0,1 м, сложенная из массивных и мелких скальных 
обломков (рис. I – 46).

47. Могильник Тянгыс-Тыт. Расположен на правом берегу р. Эдиган, на увале 
горы и высокой террасе,  к северу от дороги Чемал-Эдиган,  в 0,2 км от с.  Эдиган. 
Включает  6  пологих,  интенсивно  задернованных,  округлых  каменных  насыпей, 
диаметром 7-10 м, высотой 0,1-0,2 м, сложенных из массивных и мелких скальных 
обломков,  расположенных  двумя  рядами  по  2  и  4  кургана,  и  5  пологих,  слабо 
задернованных  кольцевых  каменных  оградок,  диаметром  4  м,  высотой  0,1  м, 
сооруженных из массивных скальных обломков. Площадь памятника повреждена при 
бурении  скважин  и  прокладке  силосной  траншеи.  В  1998-1999  гг.  на  памятнике 
раскопано  6  курганов  и  1  оградка.  Под  насыпями  пяти  курганов  находились 
могильные ямы, внутри которых сильно истлевшие бревенчатые срубы. В могилах 
находились одиночные и парные, в некоторых случаях в сопровождении верхового 



коня. Мужчин хоронили с оружием, женщин с украшениями. Всем умершим помещали 
в могилу сосуды и заупокойную пищу. Лошадей помещали в могилы взнузданными. В 
заполнении  могильных  ям  в  трех  курганов  находились  одиночные  впускные 
захоронения  взрослых  людей  и  подростка.  В  одном  из  впускных  захоронений 
находились принадлежности пояса и ножи, в другом предметы конской сбруи, детали 
поясного  набора,  наконечники  стрел  и  колчанный  крюк.  Впускное  захоронение 
подростка не содержало сопроводительного инвентаря. Под насыпью одного кургана, 
на  горизонте обнаружено скопление фрагментов лепных керамических сосудов.  В 
раскопанной  оградке  находились  обломки  костей  животных  и  фрагменты  лепных 
сосудов.  Раскопанные  курганы  содержат  погребения  позднего  этапа  пазырыкской 
культуры.  Одно  из  впускных  захоронений  относится  к  хунно-сяньбийской  эпохе, 
другое к эпохе раннего средневековья. Курган без захоронения и оградка относятся к 
позднему этапу пазырыкской культуры (Худяков Ю.С., Борисенко А.Ю., 1998, с. 369-
373; Худяков Ю.С., Миронов В.С., 1998, с. 374-378; Худяков Ю.С., Миронов В.С., 1999, 
с. 537-541) (рис. I – 47).

48.  Одиночная оградка Ужой. Расположена на правом берегу р.  Эдиган,  на 
увале  горы,  к  северу  от  дороги  Чемал-Эдиган,  в  8  км  от  с.  Эдиган.  Пологая, 
интенсивно задернованная, квадратная каменная оградка, площадью 3х3 м, высотой 
0, 1 м, сооруженная из массивных и мелких каменных плит (рис. I – 48).

49. Памятник Улита-Паспахту-Обо. Расположена на правом берегу р. Эдиган, 
на увале горы, к северу от дороги Чемал-Эдиган, в 1 км от с. Эдиган. Две пологие, 
интенсивно задернованные, округлая и овальная каменные выкладки, диаметром 6 м, 
высотой 0,1 м, площадью 4х2 м, высотой 0,1 м, сложенные из массивных и мелких 
скальных  обломков.  Овальная  выкладка  ориентирована  длинной  осью  по  линии 
север-юг (рис. I – 49).

50. Группа курганов Улуг-Салхындовый Лог. Расположена на правом берегу 
р. Эдиган, на первой надпойменной террасе, у подножья горного склона, к северу от 
дороги  Чемал-Эдиган,  в  0,1  км  от  с.  Эдиган.  Включает  две  пологих,  интенсивно 
задернованных,  округлых  каменных  насыпи,  диаметром  6-8  м,  высотой  0,3  м, 
сооруженных  из  массивных  и  мелких  скальных  обломков.  Насыпи  повреждены  и 
частично снесены с южной стороны при строительстве дороги (рис. I – 50).

51. Могильник Улуг-Чолтух. Расположен на правом берегу р. Эдиган, на увале 
горы, к северу от дороги Чемал-Эдиган, в 0,8 км от с. Эдиган. Включает 74 пологих, 
интенсивно  и  слабо  задернованных,  и  поросших  кустами,  овальных  каменных 
насыпей, площадью от 2,5х1,5 до 4х2 м, высотой 0,1 м, сложенных из массивных и 
мелких скальных обломков.  Ориентированы длинной осью по линии запад-восток. 
Памятник раскапывался в 2001-2003, 2005, 2007-2008 гг. Раскопано 45 насыпей, часть 
которых содержала по две могилы и два-три захоронения. Под насыпями находились 
неглубокие,  овальные,  или прямоугольные могильные ямы,  стенки которых иногда 
укреплялись  камнями  и  жердями.  В  могилах  были  одиночные,  реже  парные  и 
групповые  захоронения  взрослых  мужчин,  женщин  и  детей.  Скелеты  погребенных 
лежат на спине, вытянуто, ориентированы головой на восток,  в редких случаях на 
запад. Мужчины погребены с оружием, женщины с украшениями и предметами быта, 
в  редких  случаях  в  могилу  помещались  керамические  сосуды.  В  насыпях  и 
заполнении могил встречаются следы тризн. Могильник относится к айрыдашскому 
типу памятников хунно-сяньбийской эпохи (Худяков Ю.С., 2002а, с. 472-478; Худяков 
Ю.С., 2002б, с. 79-87; Худяков Ю.С., 2003, с. 504-509; Худяков Ю.С., 2005а, с. 480-
484; Худяков Ю.С., 2005б, с. 63-66; Худяков Ю.С., 2007, с. 388-391) (рис. I – 51).

52.  Могильник  Усть-Эдиган. Расположен  на  правом  берегу  р.  Катунь,  на 
высокой террасе Бузургаш, к югу от устья р. Эдиган, к западу от дороги Чемал-Куюс, в 
8 от с. Куюс. Могильник включал 115 пологих, интенсивно задернованных и заросших 
кустарником округлых каменных насыпей, диаметром от 2 до 12 м, высотой 0,1-0,4 м, 
сложенные из речных валунов,  гальки,  массивных и мелких скальных обломков.  В 
1988-1994 гг. 105 объектов на памятнике было раскопано, 8 – М.В. Мороз и 97 – Ю.С. 
Худяковым.  Под  насыпями  курганов  находились  могильные  ямы,  внутри  которых 



деревянные рамы, каменные ящики и отдельные каменные плиты. В могилах были 
одиночные и  парные погребения  взрослых  людей,  детей,  и  кенотафы.  Некоторые 
взрослые  мужчины  и  женщины  захоронены  с  лошадьми.  Мужчины  погребены  с 
оружием, женщины и дети с украшениями. С умершими помещали заупокойную пищу 
и керамические сосуды. Отдельных людей хоронили без вещей. В числе раскопанных 
объектов  2  кургана  позднего  этапа  пазырыкской  культуры,  103  погребальных  и 
поминальных комплекса булан-кобинской культуры хунно-сяньбийского времени и 1 
впускное  захоронение  древнетюркской  культуры  эпохи  раннего  средневековья 
(Худяков Ю.С.,  Мороз М.В.,  1990,  с.  177-185;  Худяков Ю.С.,  Скобелев С.Г.,  Мороз 
М.В., 1990, с. 119-147; Худяков Ю.С., 1997а, с. 145-155; Худяков Ю.С., 1997б, с. 29-37; 
Худяков  Ю.С.,  1998а,  с.  135-143;  Худяков  Ю.С.,  1998б,  с.  206-211;  Худяков  Ю.С., 
1998в, с. 33-38) (рис. I – 52).

53.  Группа  курганов  Чолтух. Расположена  на  правом  берегу  р.  Эдиган,  на 
склоне увала горы, к северу от дороги Чемал-Эдиган, в 0,9 км от с. Эдиган. Включает 
две пологие,  слабо задернованные, округлые каменные насыпи,  диаметром 5-8 м, 
высотой 0,1-0,2 м, сложенные из массивных и мелких скальных обломков. Курганы 
раскопаны в 1998 г. Насыпь одного кургана была сооружена на горизонте  и никаких 
находок  не  содержала.  Под  насыпью  другого  кургана  находилась  могильная  яма, 
внутри  которой  было  деревянное  перекрытие.  На  дне  могилы  было  парное 
захоронение мужчины и женщины с двумя невзнузданными лошадьми. В могилу был 
помещен керамический сосуд. Памятник относится к пазырыкской культуре (рис. I – 
53).

54. Памятник Чолтух-бир. Расположен на правом берегу р. Эдиган, на склоне 
увала горы, к северу от дороги Чемал-Эдиган. В 1,9 км от с. Эдиган. Включает две 
пологих,  интенсивно  задернованных  овальную  и  округлую  каменные  насыпи, 
площадью  4х3  м  и  диаметром  4  м,  высотой  0,1  м,  сооруженные  из  валунов. 
массивных и мелких скальных обломков. Овальная насыпь ориентирована длинной 
осью по линии северо-запад-юго-восток (рис. I – 54).

55. Памятник Чолтух-эке. Расположен на правом берегу р. Эдиган, на пологом 
склоне горы, к северу от дороги Чемал-Эдиган, 0,8 км к северо-западу от с. Эдиган. 
Пологая,  интенсивно  задернованная,  подпрямоугольная  каменная  выкладка, 
площадью  2х1,8  м,  высотой  0,1  м,  сложенная  из  массивных  и  мелких  скальных 
обломков. Ориентирована длинной осью по линии запад-восток (рис. I – 55).

56. Группа курганов Чыланмас. Расположена на правом берегу р. Эдиган, на 
увале горы, к северу от дороги Чемал-Эдиган, в 1,8 км от с. Эдиган. Включает два 
кургана,  пологую,  интенсивно  задернованную  насыпь  с  кольцевой  крепидой  и 
прямоугольным  каменным  ящиком  в  центре,  диаметром  9  м,  высотой  0,1  м,  и 
пологую, интенсивно задернованную каменную насыпь, диаметром 3,5 м, высотой 0,1 
м.  Ограда и  насыпь сооружены из  массивных скальных обломков.  Первый курган 
раскопан в 1999 г. Пологая насыпь была окаймлена крепидой из массивных каменных 
плит.  В  центре  кургана  находился  каменный  ящик  из  массивных  каменных  плит, 
выступавших  на  поверхность.  Внутри  ящика  обнаружена  одна  плечевая  кость 
взрослого  человека.  Погребение  разграблено.  Памятник  относится  к  майэмирской 
культуре раннескифского времени (рис. I – 56).

57. Одиночный курган Эдиган-Баш. Расположен на правом берегу р. Эдиган, 
на увале горы, к  северу от дороги Чемал Эдиган,  в 6,3 км от с.  Эдиган.  Пологая, 
интенсивно задернованная, овальной формы каменная выкладка, площадью 4х2 м, 
высотой 0,1 м, сложенная из массивных и мелких скальных обломков. Ориентирована 
длинной  осью по  линии  запад-восток.  Памятник  раскопан  в  2002  г.  Под  насыпью 
находилась могильная яма, внутри которой находился скелет погребенной женщины 
в  сильно  истлевшей  бревенчатой  колоде.  Среди  вещей  обнаружены  украшения, 
принадлежности  одежды  и  детали  конской  сбруи.  Памятник  датируется  эпохой 
позднего средневековья (Борисенко А.Ю., Худяков Ю.С., 2002, с. 253-257) (рис. I  – 
57).



58. Местонахождение Эдиган-Чол. Расположено на правом берегу р. Эдиган, 
на первой надпойменной террасе, к югу от дроги Чемал-Эдиган, в 0,6 км от с. Эдиган. 
На  полотне  проселочной  дороги  обнаружены  фрагменты  лепных  керамических 
сосудов,  обломок  железной,  сильно  коррозированной  прямоугольной  пластины  со 
скошенными  углами  и  отверстием  от  ламеллярного  панциря  и  обломок 
однолезвийного железного ножа. Керамика относится к пазырыкской культуре раннего 
железного века, железные предметы к эпохе средневековья (рис. I – 58).

В  числе  зафиксированных,  полностью  или  частично  исследованных  к 
настоящему  времени  сотрудниками  Южносибирского  отряда  ИАЭТ  СО  РАН 
археологических памятников в долине р. Эдиган, представлены поселения и стоянки 
бронзового  и  раннего  железного  веков,  погребальные  комплексы  и  поминальные 
сооружения  культур  скифского,  хунно-сяньбийского  и  древнетюркского  времени, 
одиночные курганы, могилы и впускные захоронения периодов развитого и позднего 
средневековья,  отдельные  находки  на  поверхности.  Поселения  и  стоянки 
афанасьевской  культуры энеолита  и  раннего  бронзового  века  обнаружены в  двух 
пунктах  на  левом  берегу  р.  Эдиган,  в  приустьевой  и  центральной  части  долины. 
Курганы  раннескифского  времени  обнаружены  и  раскопаны  на  увалах  гор  в 
приустьевой  и  центральной  части  долины  на  правом  берегу  р.  Эдиган.  Наиболее 
многочисленны  в  долине  р.  Эдиган  памятники  пазырыкской  культуры  раннего 
железного  века.  Курганные  могильники  и  группы  курганов,  поселения,  стоянки  и 
отдельные  находки  фрагментов  керамики  этой  культуры  на  поверхности  дорог  и 
горных троп  рассредоточены по обеим берегам р.  Эдиган от среднего течения до 
устья  и  по  правому  берегу  Катуни.  Среди  пазырыкских  курганов  выделяются 
погребальные  комплексы  позднего  этапа  этой  культуры,  зафиксированные  и 
изученные на нескольких памятниках в долине р. Эдиган, в ее среднем течении и на 
правобережье Катуни.  Могильники булан-кобинской культуры и айрыдашского типа 
расположены в долине в двух пунктах, в приустьевой части на правом берегу Катуни 
и в среднем течении на правом берегу р. Эдиган. Обнаружено несколько впускных 
захоронений,  относящихся  к  хунно-сяньбийской  эпохе,  в  насыпях  курганов 
пазырыкской культуры на правобережье Эдигана.  В меньшей степени в  долине р. 
Эдиган выявлены погребальные комплексы культуры древних тюрок. К настоящему 
времени раскопано одно курганное и два впускных захоронения в насыпях курганов  
пазырыкской и булан-кобинской культур на правобережье Катуни и Эдигана. В то же 
время  на  правом  берегу  р.  Эдиган,  в  ее  среднем  течении,  исследована  два 
древнетюркских  поминальника  и  обнаружено  несколько  одиночных  оградок.  Это 
может свидетельствовать о том, что в эпоху раннего средневековья долина р. Эдиган 
была  освоена  древними  тюрками.  Памятник  культуры  енисейских  кыргызов  эпохи 
развитого  средневековья  обнаружен  в  среднем  течении  р.  Эдиган  в  единичном 
случае. Данный курган может свидетельствовать о том, что долина р.  Катунь и ее 
притоков,  в  ходила  в  состав  одного  из  кыргызских  княжеств  в  эпоху  развитого 
средневековья. В долине р. Эдиган обнаружено и исследовано несколько памятников 
эпохи позднего средневековья.  Эти материалы дают основания для  заключения о 
том,  что  она  была  населена  одной  из  этнических  групп  алтайцев  на  протяжении 
рассматриваемого периода. Исследованные археологические материалы позволяют 
существенно дополнить и уточнить сложившиеся представления по этнокультурной 
истории Горного Алтая.
 





 

Рис.I Карта памятников, 

исследованных Южносибирским отрядом ИАЭТ СР НАН в долине р. Эдиган:

1 – Абы; 2 – Агыр; 3 – Адган; 4 – Адылда; 5 – Ак-Баш; 6 – Ак-кара-Бом; 7 – Аксас; 8 – 
Атудар; 9 – Бедик; 10 – Беш-Бильдыр; 11 – Биченег; 12 – Бузургаш; 13 - Буру-Алты; 14 
– Верхний Аговый Лог; 15 – Дямантел; 16 – Идыхта; 17 – Каинзарах; 18 – Кам-Детхан; 
19  –  Карагай;  20  –  Каралык;  21  –  Кишнег-Атудар;  22  –  Кишнег-Лог;  23  –  Кишнег-
Салхындовый Лог; 24 - Кишнег-Увал; 25 – Кок-Саир; 26 – Кок-Эдиган; 27 – Кок-Эдиган-
эке; 28 – Кок-Эдиган-ус; 29 – Кыгып; 30 – Кызыл-Таш; 31 – Кызылгак; 32 – Кыпчыл; 33 
– Мичик; 34 – Омолы; 35 – Песчаный Карьер; 36 – Сары-Джар; 37 – Сойгонош; 38 – 
Тетикмень;  39  –  Тетикмень-Баш;  40  –  Тербиен;  41 –  Тердем;  42 –  Тимушта;  43 – 
Тимушта-Увал; 44 – Тугусколь; 45 – Турыр; 46 – Тэли; 47 – Тянгыс-Тыт; 48 – Ужой; 49 – 
Улита-Паспахту-Обо;  50  –  Улуг-Салхындовый  –Лог;  51  –  Улуг-Чолтух;  52  –  Усть-
Эдиган; 53 – Чолтух; 54 – Чолтух-бир; 55 – Чолтух-эке; 56 – Чыланмас; 57 – Эдиган-
Баш; 58 – Эдиган-Чол.
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