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Some results and prospects of studying the Ust-Teplaya site  
in the Northern Altai

Изучение памятников археологии в районах 
смены природно-географических, ландшафтных 
зон позволяет проследить различные аспекты 
взаимодействия древнего населения. Такие тер-
ритории являлись в древности и Средневековье 
контактными зонами различных этнокультур-
ных ареалов. К подобным районам относит-
ся и Северо-Западный Алтай, расположенный 
на периферии огромной горной системы, пере-
ходящей в равнинные лесостепные и степные 
ландшафты. В этой зоне проходят границы мно-
гих «степных» и «горных» этнокультурных об-
разований древности и Средневековья, включая 
афанасьевскую, майэмирскую, бийкенскую, па-
зырыкскую и тюркскую культуры.

Одним из перспективных в исследователь-
ском отношении разновременных памятников 

Северо-Западного Алтая является курганный 
могильник Усть-Теплая, предварительным ре-
зультатам изучения которого посвящена данная 
работа. Памятник расположен в Чарышском 
р-не Алтайского края, между селами Березовка 
и Сентелек, на левом берегу р. Чарыш, в месте 
впадения р. Теплая в р. Чарыш.

История открытия и изучения. В 1995 
и 1996 г. при строительстве двух дорог через тер-
расу у туристической базы «Зазубра» бульдо-
зерной техникой было повреждено несколько 
каменных насыпей курганов. В 1996 и 1999 г. 
терраса обследовалась П.И. Шульгой, зафикси-
ровавшим 8 объектов, представлявших собой 
разного размера курганные насыпи и выклад-
ки из камня, дано их описание, составлен то-
поплан. В 2000 г. НПЦ «Наследие» и Лабора-
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тория археологии Южной Сибири Института 
археологии и этнографии СО РАН и НИИ ГИ 
при Алтайском государственном университете 
под руководством П.И. Шульги проводили ава-
рийные работы, в ходе которых было раскопано 
8 каменных курганов (6–11) в трех раскопах. 
В 2001–2003 гг. археологическим отрядом Ла-
боратории археологии Южной Сибири ИАЭТ 
СО РАН и Алтайского государственного универ-
ситета на памятнике было раскопано несколько 
объектов афанасьевской культуры, курган бий-
кенской культуры, пазырыкский кург. 13 с «пи-
рамидкой» [Шульга, 2001; 2002], погребение 
кара-кобинского типа пазырыкской культуры, 
а также захоронения раннего Средневековья, 
среди которых пазырыкский кург. 13. Активное 
участие в работах принимали отряды школь-
ников под руководством директора районного 
краеведческого музея с. Чарышское Е.В. Афа-
насьевой. В 2016 г. мониторинг памятника был 
осуществлен археологическим отрядом Алтай-
ского государственного университета [Грушин, 
Леонтьева, 2018]. В 2020–2021 гг. Чарышской ар-
хеологической экспедицией Алтайского и Кеме-
ровского государственных университетов были 
проведены раскопки на комплексе Усть-Теплая. 
Общая вскрытая площадь составила ок. 300 м2. 
Результатом исследований стали раскопки ше-
сти сооружений: кург. 3, 4, 22, 25 и выкладок 23, 
24, материалы которых отражают три культур-
но-хронологических периода.

Таким образом, к настоящему времени на па-
мятнике Усть-Теплая исследовано несколько де-
сятков курганов, выкладок, оград, относящихся 
к различным историко-культурным периодам. 
Наиболее ранними из исследованных объектов 
являются ограды 7, 16, 20, 21 [Шульга, 2002; 
2010], кург. 25. Погребальный обряд и керами-
ческий сосуд из погребения позволяют с уверен-
ностью датировать данный объект эпохой эне-
олита и связать его с афанасьевской культурой 
(XXXI–XXVII вв. до н.э.). К этому же времени 
относятся немногочисленные находки (камен-
ные орудия, фрагменты керамики) из насыпей 
курганов и межкурганного пространства.

Следующий культурно-хронологический 
период представлен курганами раннескифско-
го времени. При этом кург. 7 относится к май-
эмирской культуре, ареал которой охватывает 
предгорья в Алтайском крае и Восточном Казах-

стане. Под каменной насыпью этого кургана об-
наружено два раздельных захоронения мужчины 
и женщины [Шульга, Шульга, 2001, с. 89]. Вто-
рой курган, обнаруженный под полотном доро-
ги, содержал захоронение мужчины в каменном 
ящике бийкенской культуры, распространенной 
в горах Алтая. По бронзовому черешковому на-
конечнику он датируется VII – первой половиной 
VI в. до н.э. 

Наиболее представительный из исследован-
ных комплексов связан с периодом раннего же-
лезного века (V–III вв. до н.э.). К нему относят-
ся кург. 3, 4, 22. Зафиксированные конструкции 
и особенности обряда, а также обнаруженные 
находки позволили установить культурно-хро-
нологическую принадлежность этих объектов. 
Наиболее яркими находками из кург. 3 и 22, 
включая довольно редкие для данного периода 
изделия, являются: костяной гребень, голов-
ной убор с предметами скифского звериного 
стиля, гривна, вотивные предметы, украшения, 
предметы конского снаряжения, керамика. Изу-
ченные кург. 3, 4, 22 демонстрируют особенно-
сти обрядовой практики (погребение человека 
с лошадью), ориентация умерших головой в ЮЗ 
сектор, наличие вторичных захоронений) и ма-
териальной культуры (скифо-сибирский звери-
ный стиль, оружие, керамика, конская упряжь) 
населения Северо-Западного Алтая в скифское 
время (пазырыкская культура) V–III вв. до н.э. 
К этому же периоду относится кург. 13 c «пи-
рамидкой», раскопанный П.И. Шульгой в 2001 г. 
Под небольшой каменной насыпью было иссле-
довано традиционное для пазырыкской культу-
ры захоронение девочки-подростка, помещен-
ной в сруб головой в восточном направлении 
[Шульга, 2001, с. 486]. Тогда же неподалеку 
от кург. 13 было исследовано захоронение жен-
щины с украшениями в каменном ящике ка-
ра-кобинского типа. 

На могильнике зафиксированы также наход-
ки эпохи Средневековья. Рядом с кург. 6 были 
расчищены несколько сооружений из камня, 
часть которых, судя по обнаруженному там ке-
рамическому сосуду, относится к эпохе Сред-
невековья [Шульга, Шульга, 2001, с. 88]. Не-
сомненный интерес представляет захоронение 
на насыпи пазырыкского кургана с восточной 
ориентацией умершего. Рядом под небольшой 
выкладкой располагался костяк воина, несколь-
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ко просевший в заполнение могилы. На дне ее 
находились костяки и отдельные части несколь-
ких людей, черепа которых были установлены 
отдельно на основания. Судя по вооружению 
воина, захоронение предварительно относит-
ся к VI–VIII вв. н.э. С территории могильника 
из межкурганного пространства происходит 
роговой двудырчатый псалий, который нахо-
дит аналогии в тюркских памятниках [Грушин, 
Афанасьева, 2021, с. 52]. В связи с этими на-
ходками перспективы открытия и исследования 
захоронений эпохи Средневековья на могиль-
нике Усть-Теплая весьма велики. Перспектив-
ным в этом отношении является исследование 
кург. 2, который частично перекрывает насыпь 
самого большого скифского кург. 1 на могильни-
ке. Таким образом, на могильнике Усть-Теплая 
исследованы комплексы как минимум четырех 
историко-культурных периодов от энеолита 
до эпохи Средневековья. Дальнейшее изучение 
памятника позволит получить локальную куль-
турно-хронологическую схему развития населе-
ния в древности и Средневековье в Северо-За-
падном Алтае для последующей корреляции 
с материалами сопредельных территорий. 
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