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ФОРМИРОВАНИЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ ГОРНОГО АЛТАЯ.

Горный Алтай давно известен во всем мире своими древними памятниками, но, как ни 
парадоксально, до 70-х гг. здесь не было ни одного профессионального археолога. Поэтому 
первые свои ша:ги местные археологи А.С.  Суразаков,  В.А.  Кочеев,  Л.М.  Чевалков,  В.Н. 
Елин,  О.В.  Ларин,  СМ.  Киреев  начали  делать  в  качестве  сотрудников  московских, 
ленинградских, новосибирских и кемеровских экспедиций.

Первая своя экспедиция была организована лишь в 1978 г. сотрудником ГАНИИИЯЛ 
(ныне институт гуманитарных исследований) А.С. Суразаковым (Суразаков, 1992, с. 14). С 
этого времени начал складываться один из археологических центров Горного Алтая, который 
оформился позже в сектор археологии.За прошедшие 18 полевых сезонов работами сектора 
были  охвачены многие  районы Горного  Алтая  и  получен  материал  от  эпохи  камня  и  до 
средневековья. В частности, были исследованы памятники Ирбисту, Кызык-Телань, Большой 
Яломан, Сальдяр, Ябоган, Айрыдаш, Беш-Озек, Кор-Кобы и многие другие.

С 80-х годов ежегодно начали выходить сборники сектора, посвященные   различным 
проблемам   археологии Горного Алтая и сопредельных регионов, а также монографии и 
научно-популярные работы сотрудников сектора.

С 80-х годов начал формироваться еще один центр археологических исследований в 
Горно-Алтайском  государственном  педагогическом  институте (  ныне  университет  ),  хотя, 
конечно,  в  археологических  практиках  студенты  участвовали  еще  с  70-х  гг.  Основным 
толчком  к  созданию  центра  было  выделение  средств  на   охранные  раскопки  в  зоне 
затопления  Катунской  ГЭС,  что  позволило  образовать  хоздоговорную  лабораторию 
археологии. За прошедшие годы археологами университета исследовались памятники разных 
эпох  от  энеолита  до  средневековья:  Большой  Толгоек,  Озерное,  Тепкиш,  Верх-Уймон, 
Чендек,  Курайка,  Сары-Бел,  Мендур-Соккон и другие (В.И.  Соенов,  А.В.  Эбель),  Майма, 
Чеба ( С.М. Киреев). Кроме этого была организована группа по изучению петроглифов ( В.Н. 
Елин).

Однако археологи университета обращают внимание не только на раскопки памятников, 
но  и  на  популяризацию  археологии,  разработку  республиканского  законодательства  по 
использованию культурно - исторического наследия, охрану памятников и т.д. Важное место 
в  их  работе  занимает  музеефикация  древностей.  В  1992  году на  территории могильника 
Чендек в Усть-Коксинском районе был создан музей реконструированных археологических 
объектов  различных  эпох  на  площади  225  кв.м.  (  Соенов;  Эбель,  1992  ).  В  1994  г.  ими 
организован учебный археологический музей Горного Алтая на историческом факультете - и 
начаты работы по изданию настоящего сборника " Известия лаборатории археологии ". Чуть 
раньше подготовлен и издан " Археологический словарь Горного Алтая " ( Соёнов. 1993 ).

Археологи университета сотрудничают с рядом научных центров России. В 1993 - 94 гг. 
проводились  также  совместные  алтайско  -  монгольские  экспедиции  в  Ховдском  аймаке 
Монголии  и  в  Горном  Алтае.  С  1995  года  в  университете  открыта  аспирантура  по 
специальности   "археология"  ,  где   предполагается   подготовка  квалифицированных 
археологов для республики. Научным руководителем аспирантов будет известный в России и 
за  рубежом  археолог,  доктор  исторических  наук,  профессор  Ю.С.  Худяков.  Следующим 
шагом  в  развитии  университетского  центра  будет  создание  кафедры  археологии  и 
специализация студентов выпускных курсов.

Третьим центром археологических  исследований в  Горном Алтае  должен был стать 
республиканский краеведческий музей, но по ряду обстоятельств, а в первую очередь из-за 
отсутствия кадров, он им пока не является. Все же есть основания, что в ближайшие годы, с 
приходом туда молодых археологов - профессионалов, музей займет достойное место среди 



учреждений, занимающихся научной разработкой археологического наследия.
Хотя, в целом, археологические центры Горного Алтая пока разрознены и находятся на 

стадии формирования, организационного оформления, установления связей между собой и 
другими центрами и  т.д.,  все  же  несомненно  то,  что  в  ближайшие годы горно-алтайская 
археология внесет свой весомый вклад в мировую науку.
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