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Настоящий сборник материалов Международной научной конференции, посвященной 120-летию М. П. Грязнова 
(7–11 ноября 2022 года, Санкт-Петербург, Россия), содержит обширную подборку публикаций. Они касаются большинства 
направлений в археологии горно-степной полосы Евразии от энеолита до средневековья, которые так или иначе получи-
ли отражение в работах выдающегося ученого либо входили в круг его научных интересов. Издание открывается блоком 
статей, затрагивающих различные аспекты биографии М. П. Грязнова, а также его взгляды на ряд конкретных научных 
проблем. Другие блоки включают работы широкого временного диапазона, в которых представлены анализ конкретного 
материала (в значительной мере — впервые вводимого в научный оборот), современная проблематика археологической 
науки, междисциплинарные комплексные исследования. Наконец, два тематических блока составили публикации по архео-
логии Кавказа и Средней Азии, а также статьи, посвященные различным аспектам изучения древнего искусства.

Сборник предназначен для археологов, этнографов, искусствоведов, историков, студентов и всех интересующихся 
археологией и древней историей горно-степной полосы Евразии.

The present collection of papers of the International conference dedicated to the 120th anniversary of Mikhail P. Gryaznov (No-
vember 8–11, 2022, St. Petersburg, Russia) contains an extensive set of publications. They deal with the majority of the research areas 
in the archaeology of the Eurasian mountain-steppe zone from the Aeneolithic (Chalcolithic) to the Middle Ages reflected in the emi-
nent scholar’s works or belonged to the sphere of his research interest. The volume opens with the series of papers revealing various 
aspects of Gryaznov’s biography or regarding his views on certain archaeological problems. Other blocs include the papers devoted 
to the analysis of definite archaeological material (very often yet unpublished), to the current problems of archaeological studies, to 
the interdisciplinary complex investigations in the wide chronological range. At last, two thematic blocs are formed from the papers 
connected with the archaeology of the Caucasus and Central Asia and from the articles concerning various aspects of the ancient art.

This collection of papers is addressed to archaeologists, ethnographers, historians, students as well as to everyone interested 
in the archaeology and the ancient history of the Eurasian mountain-steppe zone.
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Noin-Ula finds as presented in photographs of the 1920s from the archival  
collection of the Institute for the History of Material Culture  
of the Russian Academy of Sciences
Daria A. Kukina6, Maria V. Medvedeva7

Excavations of the Mongolian-Tibetan Expedition (1923–1926) opened a new chapter in the archaeology of 
the Xiongnu. The scientific study of the unique Noin-Ulа finds and their preparation for publication were under-
taken by staff members of the Academy for the History of Material Culture in Leningrad in the second half of the 
1920s. Professional photographers were actively involved in this work. As a result, a significant collection of 
photographs was formed, which has repeatedly been used by scholars from various countries to publish Noin-Ula 
antiquities. It is also a valuable documentary source on the history of photography.
Keywords: Mongolian-Tibetan expedition, archaeological finds, history of science, Academy for the History of 
Material Culture, archival photographs.

6 Daria A. Kukina — Institute for the History of Material Culture, 18А Palace Emb., St. Petersburg, 191186, Russian Federation;  
е-mail: castor_fiber@mail.ru; ORCID: 0000-0002-9620-7860.
7 Maria V. Medvedeva — Institute for the History of Material Culture, 18А Palace Emb., St. Petersburg, 191186, Russian Federation; 
е-mail: marrya.medvedeva@gmail.com; ORCID:0000-0003-3592-6260.

Археологические памятники у села Шибе в Центральном Алтае:  
история исследований1

А. А. Тишкин2, Ю. Т. Мамадаков3, О. В. Стяжкина4

Аннотация. На территории Центрального Алтая зафиксировано значительное число памятников 
разных периодов (от палеолита до позднего средневековья). Среди них важное место занимает архе-
ологический комплекс у села Шибе, известный по раскопкам «царского» захоронения пазырыкской 
культуры. Кроме этого объекта, под руководством М. П. Грязнова в 1927 г. были раскопаны еще пять 
курганов. Основываясь на архивных материалах, вводятся в научный оборот сохранившиеся сведения 
о полученных находках и их иллюстрации. Также представлены в краткой форме результаты работ 
экспедиции Алтайского университета во второй половине 1980-х гг.
Ключевые слова: Центральный Алтай, Шибе, М. П. Грязнов, раскопки, курган, архивные материалы.

https://doi.org/10.31600/978-5-6047952-5-5.47-51

Село1Шибе2находится3в4Онгудайском р-не Респу-
блики Алтай (Россия). Его название переводится с ал-
тайского языка как «крепость», а слово «шибеелен» 
означает «укрепиться в крепости, укрыться в крепо-
сти; отгородиться стеной» (Алтайско-русский словарь 
[Электронный ресурс]). Отметим также схожесть 
с монгольским и тувинским термином «шивээ», под 
которым понимается «форт, военное укрытие, укреп-
ление, изгородь, частокол» (Соенов, Трифанова, 2010. 
С. 11, 14).

1 Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РНФ (проект № 22-18-00470 «Мир древних кочевников 
Внутренней Азии: междисциплинарные исследования материальной культуры, изваяний и хозяйства»).
2 Алексей Алексеевич Тишкин — Алтайский государственный университет, пр. Ленина, д. 61, Барнаул, 656049,  
Российская Федерация; e-mail: tishkin210@mail.ru; ORCID: 0000-0002-7769-136X.
3 Юрий Тапасович Мамадаков — ООО НЦ «Наследие Сибири», пл. Победы, д. 12, Барнаул, 656015, Российская Федерация; 
e-mail: utm54@yandex.ru.
4 Ольга Викторовна Стяжкина — Алтайский государственный университет, пр. Ленина, д. 61, Барнаул, 656049,  
Российская Федерация; e-mail: styazhkina_olga91@mail.ru; ORCID: 0000-0003-4698-2866.

Указанное обозначение села может быть связано 
с тем, что в этой местности находится цепочка больших 
каменных курганов, которая была принята за остатки 
укрепленной линии. Специальные поиски крепости 
в окрестностях с. Шибе результатов не дали (Сое нов, 
Трифанова, 2010. С. 24).

Самые большие каменные насыпи располагаются 
практически по центру урочища на левобережье до-
лины р. Урсула. Другие археологические объекты 
разной степени компактности в основном находятся 
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к северу и к западу от указанной цепочки. Часть кур-
ганов в настоящее время попала в зону застройки 
села, многие такие сооружения были распаханы или 
частично раскопаны для освобождения территории 
под планировавшуюся оросительную систему.

Наличие археологических памятников в рассма-
триваемом месте привлекало внимание исследовате-
лей, среди которых оказался и М. П. Грязнов, участво-
вавший в 1920-х гг. в экспедициях под руководством 
С. И. Руденко. Несмотря на то, что результаты этих 
работ системно публиковались, все еще остается ряд 
нераскрытых сюжетов. Об одном из них пойдет речь, 
основываясь на архивных материалах, которые хра-
нятся в архиве Музея археологии и этнографии Омско-
го госуниверситета (далее — МАЭ ОмГУ).

В 1927 г. молодой сотрудник М. П. Грязнов вместе 
со своей супругой М. Н. Комаровой по заданию С. И. Ру-
денко исследовали довольно крупный, но в то же 
время самый малый по диаметру курган в цепочке 
вышеотмеченного погребального комплекса в центре 
долины. Объект получил название «Шибинский» (или 
курган Шибе) по местному названию урочища. Резуль-
таты проведенных раскопок были представлены 
в небольшом сообщении (Грязнов, 1928). В Научном 
архиве ИИМК РАН имеется дело с рукописной статьей 
«Первые кочевники Алтая по раскопкам кургана 
Шибе», датированной 1930 г. (НА ИИМК РАН. РО. Ф. 91. 
Оп. 1. Д. 115), в которой Михаил Петрович описал 
начальный этап работ на памятнике (Стяжкина, 
2020). Стоит отметить, что во время Великой Отече-
ственной войны некоторые предметы из раскопок 
1927 г. были утрачены. В 1955 г. материалы из курга-
на Шибе были переданы в Государственный Эрмитаж 
(Баркова, 1980. С. 49). В научный оборот результаты 
исследований позднее введены Л. Л. Барковой (Бар-
кова, 1978; 1979; 1980). Совсем недавно опубликованы 
археозоологические определения сохранившихся 
костей найденных лошадей (Пластеева и др., 2020).

Кроме Шибинского кургана, относимого к пазы-
рыкской культуре, под руководством М. П. Грязнова 
исследовались другие объекты, о которых мало что 
известно. А. А. Гаврилова в своей монографии о могиль-
нике Кудырге указала следующую информацию: «Ши-
бе, на р. Урсул, притоке р. Катунь. 5 курганов вскрыл 
М. П. Грязнов в 1927 г. (коллекция не сохранилась, есть 
зарисовки)» (Гаврилова, 1965. С. 6). При этом она ис-
пользовала в своей работе иллюстрации находок, обна-
руженных в кургане № 5, датировав его VII–VIII вв. н. э. 
и отнеся к катандинскому типу могил (Там же. С. 64, 89, 
92–93, табл. XXXI, 49–51, 58).

В личном архиве М. П. Грязнова, который хранит-
ся в МАЭ ОмГУ, находится лист с описанием кургана 
№ 2, исследованного в 1927 г. в урочище Шибе. Обна-
ружено фото этого объекта с видом до раскопок 

(Стяжкина, 2020). На указанном листе имеется схе-
матичный набросок плана кургана, а также даны па-
раметры каменной насыпи (диаметр 8,5 м, высота 
0,6 м) и глубина могилы «от горизонта» 0,15–0,3 м 
(рис. 1, 1). Там же представлен следующий текст (да-
ется с расшифровкой сокращений. — А. Т., Ю. М., О. С.):

«Очертания могильной ямы установить 
не удалось. Находки сделаны приблизительно 
на площади 3-х кв. метров. Найдены в беспорядке:

1. Скелет человека (мужчина?, senilis) плохой 
сохранности.

2. Остатки 2-х скелетов лошади (молодая 
и взрослая), многих костей недостает.

3. Кости барана (верхние и нижние эпифизы 
бедра, большая берцовая, астрагал и две пяточ-
ных (взрослый и молодой индивиды)).

4. Две роговые пряжки (рис. 1, 6, 7).
5. Две роговые застежки (рис. 1, 3, 4).
6. Железный наконечник стрелы (рис. 1, 5).
7. Три свистунки от стрел.
8. Серебряная бляшка (рис. 1, 2).
9. Железная пластина (осколок стремени?)».

(МАЭ ОмГУ. Личный архив. Ф. III. Д. 9. Л. 93.)
На отдельном листе М. П. Грязнов сделал контур-

ные рисунки найденных вещей (рис. 1, 2–7), дополнив 
их некоторыми уточнениями и разрезами для под-
пружных пряжек (рис. 1, 6, 7). Там указано, что найден-
ная «бляшка» (рис. 1, 2) сделана из низкопробного 
серебра, а шпенек для ее крепления («гвоздик») был 
железный. Даются размеры найденного куска желез-
ной пластины (от стремени?) — 5,5 × 7 см и описана 
его форма (неправильная четырехугольная). Две раз-
ные цурки (застежки для пут; рис. 1, 3, 4) и наконечник 
стрелы (рис. 1, 5) даны без разрезов.

В архиве МАЭ ОмГУ также обнаружен лист с на-
рисованными предметами из малого кургана № 5 
(рис. 2), которые частично использовались в моногра-
фии А. А. Гавриловой (Гаврилова, 1965). Кроме желез-
ных удил с псалиями (рис. 2, 5) и фрагмента тонкой 
кожи с набитыми металлическими бляхами («из низ-
копробного серебра <…> с серебряными же гвоздика-
ми») (рис. 2, 6), остальные находки (рис. 2, 1–4) 
не были задействованы, но приведены рисунки двух 
подпружных пряжек из кургана № 2 (Там же. 
Табл. XXXI, 50, 51) (ср.: рис. 1, 6, 7). Данное обстоятель-
ство свидетельствует о том, что исследовательница 
почему-то смешала результаты раскопок двух курга-
нов. Указанная ею информация о том, что лошади 
были уложены головами на ЮЮЗ, а человек на ССВ 
(Там же. С. 92), вероятнее всего, относится к кургану 
№ 2. Так или иначе, но обнаруженные архивные ма-
териалы существенно дополняют сведения о тюрк-
ской культуре Алтая (Тишкин и др., 2011. С. 7–33). 
Информация о других курганах пока не обнаружена.
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Рис. 1. Шибе, курган № 2 (раскопки М. П. Грязнова в 1927 г.): 1 — схематичный план кургана; 2–7 — находки (МАЭ ОмГУ.  
Личный архив. Ф. III. Д. 9. Л. 92)
Fig. 1. Shibe, barrow No. 2 (excavations of M. P. Gryaznov in 1927): 1 — schematic plan of the barrow; 2–7 — finds (MAE OmGU. 
Personal archive. F. III. D. 9. P. 92)
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Рис. 2. Шибе. Находки из кургана № 5 (МАЭ ОмГУ. Личный архив. Ф. III. Д. 9. Л. 90)
Fig. 2. Shibe. Finds from the mound No. 5 (MAE OmGU. Personal archive. F. III. D. 9. P. 90)

В 1986 г. экспедиция Алтайского госуниверситета 
под руководством Ю. Т. Мамадакова к северу от с. Шибе 
провела аварийные археологические раскопки. Был 
получен полуинструментальный план комплекса, 
насчитывающего 116 видимых сооружений из камней 
(Мамадаков, Цыб, 1993. Рис. 1). Исследованы 14 объ-

ектов, среди которых идентифицированы погребения, 
относящиеся к скифо-сакскому времени (пазырык-
ская культура) и к периоду раннего средневековья 
(тюркская культура). Полученные обширные матери-
алы (Архив ИА РАН. Р-1. № 11267) пока полностью 
не опубликованы. Введение их в научный оборот 
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Archaeological sites near the village of Shibe in Central Altai:  
history of research
Аlexey A. Tishkin5, Yuriy T. Mamadakov6, Olga V. Styazhkina7

A significant number of sites attributed to different periods from the Paleolithic to the late Middle Ages have been 
recorded on the territory of the Central Altai. An important place among them is occupied by the archaeological 
complex near the village of Shibe known because of excavations of a “Royal” burial of the Pazyryk culture. In 
addition to it, another five burial mounds were excavated in 1927 under the supervision of Mikhail P. Gryaznov. 
On the basis of archival documents, the available information about the finds and their illustrations are intro-
duced into scientific circulation. The results of the Altai University expedition in the second half of the 1980s are 
briefly presented as well.
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