


Исследование территории 
Большого Алтая как исторического 
центра тюрко-монгольского мира 
ведется различными учеными на 
протяжении многих лет. За это 
время накоплен большой опыт по 
изучению различных аспектов 
археологии и истории тюркских 
народов.

Проведение международных экспедиций позволяет получить новые материалы, 
исследовать наиболее значимые тюркские памятники, обобщить и систематизировать 
имеющиеся данные, показать зарождение и исторические пути расселения тюркских 
народов, научно обосновать значение Алтая как места зарождения тюркской культуры.

Полученные материалы станут основой для дальнейшего изучения богатейшего 
археологического и этнокультурного наследия тюркских народов. Совместная научная 
деятельность в рамках международных экспедиций приводит к лучшему взаимопонима-
нию между учеными из научно-образовательных центров России, Казахстана, Киргизии, 
Узбекистана и Монголии.

Председатель Международного экспертного совета 
НОЦ алтаистики и тюркологии «Большой Алтай», 
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Международная археологическая экспедиция 

«Большой Алтай: тюркское наследие. 
Сентелек – 2022» 
4 – 15 июля 2022 г., Чарышский район, Алтайский край
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СЕНТЕЛЕК

Задачи — раскопки курганов на могильнике Усть-Тёплая, 
археологическая разведка в долине реки Сентелек, 
3D-моделирование памятников археологии.

Результаты 

Раскопано около 150 кв. метров 
территории памятника Усть-Тёплая. 
Археологи исследовали шесть курганов, 
четыре из них — афанасьевского време-
ни, связаны с эпохой энеолита (XXXII – 
XXVIII вв. до н.э.). В них обнаружены 
остродонные керамические сосуды и 
кусочки охры. Еще два кургана относятся к 
пазырыкскому времени скифской эпохи 
(V-II вв. до н.э.) и связаны с ранними 
кочевниками. В этих курганах найдены 
керамические сосуды и останки жертвен-
ной пищи (кости барана). Также при 
раскопках скифских курганов обнаруже-
ны предметы, находившиеся не в самих 
погребениях, а в каменных конструкциях 
над ними: роговая накладка на лук с 
прорезным орнаментом в виде сеточки, 
крупный курант каменной зернотёрки, 
наконечники костяных стрел и заготовки 
обработанного рога для производства 
роговых обойм.

Руководители — заместитель 
руководителя НОЦ алтаистики и тюрколо-
гии «Большой Алтай», профессор АлтГУ 
Сергей Грушин, ведущий научный сотруд-
ник НОЦ «Большой Алтай», профессор 
КемГУ Сергей Васютин.  

Участники — 25 научных сотрудни-
ков, студентов, магистрантов и аспиран-
тов АлтГУ, КемГУ, Института истории и 
материальной культуры РАН, Торайгыро-
ва университета Республики Казахстан. 

Керамический 
сосуд из погребения 
могильника 
Малая Татарка-2

Костяные наконечники 
стрел из могильника 

Усть-Тёплая
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Результаты 

На памятнике Малая Татарка-2 на 
левом берегу реки Чарыш исследована 
группа курганов афанасьевского време-
ни. Они представляют собой погребаль-
ное мегалитическое сооружение из 
каменных плит полтора метра высотой, 
которые вкапывались вертикально на 
полметра в грунт. Погребение внутри 
ограды сверху накрывалось крупными 

Совместно с экспертом НОЦ алтаисти-
ки и тюркологии «Большой Алтай», до-
центом АлтГУ Ольгой Латышевой прове-
дена топографическая съемка объектов 
на памятнике Усть-Тёплая и урочище Баль-
чикова-3.

каменными блоками. Здесь обнаружено 
парное захоронение, предположительно, 
мальчика и девочки в возрасте примерно 
10-12 лет, погребенных на спине с согну-
тыми в коленях ногами. Вместе с ними 
найдены два горшка, один очень малень-
кий и необычной формы. На левой руке 
каждого из подростков были одинаковые 
браслеты, видимо, из минеральных пас-
товых бусин (отличаются формой только 
одной бусины).

5Работы на памятнике Усть-Тёплая
Зачистка погребения 

на могильнике Усть-Тёплая
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Задачи экспедиции — раскопки в 
Майском районе Павлодарской области 
Республики Казахстан, изучение памятни-
ков тюркской эпохи, 3D-моделирование 
археологических памятников.

Руководители — заместитель 
руководителя НОЦ «Большой Алтай», 
профессор АлтГУ Сергей Грушин, профес-
сор Торайгырова университета Республи-
ки Казахстан Виктор Мерц. 

Участники — 25 ученых, аспиран-
тов, магистрантов, студентов из АлтГУ, 
Института археологии Республики Казах-
стан, Торайгырова университета Респуб-
лики Казахстан. В группе работали дирек-
тор Музея археологии и этнографии Алтая 
АлтГУ Ярослав Фролов, эксперт НОЦ ал-
таистики и тюркологии «Большой Алтай» 
Сергей Бондаренко, ученый секретарь 
Института археологии им. А. Х. Маргулана 
Республики Казахстан Илья Мерц, 
лаборант НОЦ «Большой Алтай» Валерия 
Алексеева.

Международная археологическая экспедиция 

«Большой Алтай: тюркское наследие, 
Калмаккырган-2022»
18 – 27 июля 2022 г.
Майский район Павлодарской области, Республика Казахстан
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Участники экспедиции с основателем 
заповедника-музея «Берель» З. Самашевым

Археолог Виктор Мерц исследует тюркскую 
стелу в районе горы Калмаккырган

Фотосъемка тюркских оградок 
в районе горы Калмаккыргын
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Результаты 

За 10 дней экспедиции ученые 
преодолели более двух тысяч километров 
и исследовали пять памятников предтю-
ркского и тюркского времени, а также 
провели фотосъемку экспонатов тюркско-
го времени, хранящихся в экспозициях 
историко-культурного заповедника-
музея Берель и областного историко-
краеведческого музея г. Семей.

Один из этапов экспедиции проходил 
в районе горы Калмаккырган в Казахста-
не, где была проведена фотосъемка для 
создания 3D-модели уже раскопанной 
поминальной оградки VII-VIII вв. н. э. 
Большую ценность представляет крупная 
стела — достаточно редкое и необычное 
сооружение для тех времен. Это свиде-
тельство того, что оградка была сооруже-
на на значимом для древних тюрков 
месте, возможно, на месте культового 
объекта более раннего времени. Кроме 
этого, была исследована новая, еще не 
изученная парная оградка.

Фотосъемка в Областном историко-
краеведческом музее г. Семей

Фотосъемка погребения на могильнике Берель

Тюркские изваяния в Областном историко-краеведческом музее г. Семей
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Задачи экспедиции — монито-
ринг археологических памятников и 
составление единой виртуальной карты 
тюркских памятников Большого Алтая как 
исторической родины тюркских народов. 

Руководители — заместитель 
руководителя НОЦ «Большой Алтай», 
профессор АлтГУ Сергей Грушин, профес-
сор КемГУ Сергей Васютин.

Участники — научные сотрудники 
АлтГУ, КемГУ, Торайгыров университета. В 
состав экспедиции вошли директор 
Музея археологии и этнографии Алтая 
АлтГУ Ярослав Фролов, эксперт НОЦ 
алтаистики и тюркологии «Большой Ал-
тай» Сергей Бондаренко, лаборант НОЦ 
«Большой Алтай» Валерия Алексеева.

Международная археологическая экспедиция 

«Большой Алтай: 
тюркское наследие, Улаган – 2022»
12 – 28 августа 2022 г., Улаганский, Онгудайский 
и Шебалинский районы Республики Алтай 
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Фотосъемка тюркского изваяния 
в музее с. Кулада



Результаты 

Проведены мониторинг, топографи-
ческая и 3D-съемка памятников по мар-
шруту Онгудай –  Беш-Озек –  Каракол – 
Кулада – Большой Яломан – Улаган – Ба-
лыктыюль. Прошли работы на тюркских 
поминальных оградках, в том числе раз-
новременном памятнике Балыктыю-
льское могильное поле. Изучены 12 тю-
ркских изваяний и балбалов, отсняты изва-
яния из коллекции музея с. Кулада, ранее 

вырванные из историко-археологическо-
го контекста тюркских погребальных огра-
док. Зафиксированы 14 могильников, в 
которые включены объекты тюркского 
периода. В Улаганском районе на могиль-
нике Коо проведена съемка курганов с 
помощью квадрокоптера. Отсняты на-
скальные изображения в урочище Кал-
бак-Таш в Онгудайском районе. 

Собранный материал станет основой 
карты и каталога тюркских памятников, 
куда войдут объекты, расположенные на 
территории Алтайского края, Республики 
Алтай и Восточного Казахстана. На основе 
сделанных фотографий будут созданы 3D-
модели экспонатов для музея «Большой 
Алтай – прародина тюрков».

12 13
Тюркское изваяние 
в музее с. Кулада

Балбалы на могильнике Балыктыюль

Тюркские оградки на могильнике Яломан

Фотосъемка петроглифов на памятнике Бичикту-Боом



Задачи экспедиции – выявить 
особенности кочевого хозяйства кыргы-
зов и связанных с ним явлений матери-
альной, социальной и духовной культуры, 
способы сохранения и трансляции 
этнокультурного наследия кыргызов в 
современных реалиях.

Руководители – директор Институ-
та истории и международных отношений 

Международная этнографическая экспедиция 

«Большой Алтай: от Алтая до Чон-Алая»
Июль 2022 г., Ошская область Республики Кыргызстан

АлтГУ Иван Назаров, старший преподава-
тель Ошского госуниверситета Тажибай 
Айтбаев, профессор КНУ им. Ж. Баласагы-
на Аниса Бикбулатова.

Участники — 15 ученых из России и 
Кыргызстана (АлтГУ, Ошский госуда-
рственный университет и Кыргызский 
национальный университет им Ж. Баласа-
гына). 

Ош

1514

Этнографы за праздничным дастарханом 
в юрте на высокогорном стойбище

Этнограф беседует с аксакалом Юрточный поселок на стойбище Чолок-Кайен



Установлено, что благодаря высокой 
роли скотоводческого хозяйства хорошо 
сохранились традиции изготовления и 
использования войлочной юрты (боз уй). 
Отмечена высокая сохранность традици-
онной системы питания, в которой значи-
тельное место занимают мясные блюда 
(баранина, конина), кисломолочные про-
дукты (айран, курут и т.п.), различные 
лепешки домашнего приготовления (пат-
тыр-нан, казан-нан, каттама, чабатти 
и др.). 

Членам экспедиции удалось допол-
нить фрагментарные сведения о кыргыз-
ской родовой группе чогорок. Эта группа, 
кочевавшая в пределах Памиро-Алтая и 
известная еще по письменным источни-
кам XVI века, осела в Чон-Алайском райо-
не и вошла в состав племенного объеди-
нения теит. Сегодня представители груп-
пы чогорок проживают компактно в не-
скольких населенных пунктах и сохраняют 
устойчивую многоуровневую родопле-
менную идентичность. 

Результаты

Чон-Алайские кыргызы — самая 
южная в пределах страны кочевая группа, 
освоившая высокогорные пастбища 
Памиро-Алайской горной системы. 

Экспедиция получила широкий срез 
сведений по специфике родоплеменной 
структуры, хозяйственной деятельности, 
домостроительству, семейной обряднос-
ти, пищевым традициям, развитию реме-
сел и особенностям духовной культуры. 

16 17

Этнографы опрашивают 
скотовода в с. Карамык

Изготовление сыра «курут» 
на высокогорном стойбище

Выпекание лепешек 
на высокогорном 
стойбище



Задачи экспедиции — выявить и 
зафиксировать этнографическими мето-
дами общее и особенное в этнокультур-
ном развитии тюркского населения раз-
ных территорий Алтая.

Руководители — директор Инсти-
тута истории и международных отноше-
ний АлтГУ Иван Назаров, декан факульте-
та алтаистики и тюркологии ГАГУ Сурна 
Сарбашева, академик НАН Кыргызской 
Республики, директор Института истории, 
археологии и этнологии им. Б. Джамгер-
чинова Абылабек Асанканов.

Участники — 15 исследователей из 
России и Кыргызстана (АлтГУ, Горно-
Алтайский государственный университет, 
Институт истории, археологии и этноло-
гии им. Б. Джамгерчинова НАН Кыргыз-
ской Республики). 

Международная этнографическая экспедиция 

«Большой Алтай: 
тюркское наследие – 2022»
10-28 сентября 2022 г., Шебалинский, Усть-Канский 
и Онгудайский районы Республики Алтай

18 19

Кайчи Маадий Калкин

Мастерица за обработкой 
овечьей шкуры

Тагыл – 
алтайское святилище в с. Шаргайта
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Результаты

Объектом изучения стали южные ал-
тайцы алтай-кижи, сохраняющие ското-
водческие традиции. Выявлены устойчи-
вые практики приготовления традицион-
ных алтайских блюд (чегень, курут, 
пштак, талкан и др.), высокая роль мяс-
ной пищи, сохранение норм в подноше-
нии частей туши барана в зависимости от 
пола, возраста и статуса человека. 

Отмечена сакральная роль традици-
онного жилища в современной семейной 
обрядности. Традиционные дома аилы — 
не просто хозяйственные объекты или 
элемент свадебного обряда, но и способ 
выражения этнической идентичности. В 
селах Каспа и Бичикту-Боом сохранивши-
еся образцы старинных конусовидных 
жилищ аланчык позволили описать их 
детали и архитектуру.

Отмечена высокая активность алтай-
цев по сохранению и возрождению тра-
диционной культуры. Мастера-ремеслен-
ники воссоздают необходимые для жиз-
недеятельности предметы (конскую 
упряжь, плетки, головные уборы, одежду, 
обувь, орудия труда и т.п.) и производят 
сувениры на продажу. 

Во многих населенных пунктах, где 
работала экспедиция, алтайцы по-
прежнему занимаются скотоводством. В 
этих селах приобрела большую популяр-
ность национальная конноспортивная 
игра Кӧк бӧрӱ, идею проведения которой 
алтайцы в 2003 году позаимствовали в 
Кыргызстане. 

Фольклорист беседует 
с исполнительницей песен

Котлы для приготовления 
свадебного угощения 

Старинный алтайский аил в с. Кулада

Современный аил в с. Бичикту-Боом

Этнограф Аниса Бикбулатова из КНУ 
им. Ж. Баласагына в алтайской шубе
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате трех археологических и двух этнографических международных 
экспедиций 2022 года ученым НОЦ алтаистики и тюркологии «Большой Алтай» АлтГУ и 
партнерам проекта «Тюркский мир Большого Алтая: единство и многообразие в 
истории и современности» в Казахстане и Кыргызстане удалось исследовать самые 
значимые памятники предтюркского и тюркского времени, подготовить каталог и  
карту тюркских памятников, расположенных на территории Алтайского края, Респуб-
лики Алтай и Восточного Казахстана. А также выявить и зафиксировать многочислен-
ные этнокультурные параллели между двумя тюркскими народами – кыргызами и 
алтайцами. 

Результаты пяти международных экспедиций НОЦ алтаистики и тюркологии 
«Большой Алтай» 2022 года определяют перспективы более масштабных и комплек-
сных научных задач изучения археологии и этнографии тюркского мира в ближайшем 
будущем.

Участники экспедиции в Национальном музее Республики Алтай им. А.В. Анохина

23



24

Информационный буклет «Международные археологические и этнографические 
экспедиции Большой Алтай: тюркское наследие – 2022» подготовлен в рамках реализа-
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