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В состав археологического собрания Алтайского государственного краеведческого музея вхо-
дят как коллекции, относящиеся к скифскому времени, составленные профессиональными архео-
логами в результате раскопок древних памятников, так и большое количество случайных находок, 
передававшихся в музей на протяжении длительного времени. Археологическое собрание музея фор-
мируется уже более 100 лет. 

До 1950-х гг. материалы по археологии в музей попадали в виде случайных поступлений. Дея-
тельность профессиональных археологов, работавших в музее или сотрудничавших с ним во 2-й по-
ловине XX в., (А.П. Уманского, Э.М. Медниковой, В.А. Могильникова), позволила собрать в музее 
представительную и значимую коллекцию по скифской эпохе с территории лесостепного Алтая. 

Активизация и приостановка пополнения археологических фондов музея связана с интенсив-
ностью деятельности археологов, которые проводили на его базе археологические экспедиции. 

На сегодняшний день коллекция Алтайского государственного краеведческого музея отражает 
все культурное разнообразие эпохи раннего железа лесостепного Алтая. Она представлена как яр-
кими экспозиционными материалами, так и полными научно обработанными коллекциями. Данное 
собрание постоянно востребовано специалистами-археологами.
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В Алтайском государственном краеведческом музее (АГКМ) за более чем 100-лет-
ний период сформировалось небольшое, но довольно представительное собрание 
экспонатов, отражающих историю формирования и развития культур на территории 
степного и лесостепного Алтая в скифское время. В его состав входят как коллекции, 
составленные в ходе раскопок археологических памятников профессиональными ар-
хеологами, так и большое количество случайных находок, передававшихся в музей на 
протяжении длительного времени.

Еще во 2-й четверти XIX в. в Барнаульском музее, организованном П.К. Фроло-
вым, сформировалась небольшая коллекция древностей, куда, по-видимому, входили 
и экспонаты, относящиеся к эпохе раннего железа. Сохранился перечень предметов, 
появившийся в ходе подготовки коллекций Барнаульского музея для участия в Антро-
пологической выставке 1879 г. в Москве. В состав этого собрания входили «два брон-
зовых котла с ручками», вероятно, относившиеся к скифскому времени [Фролов, 2003, 
с. 45]. Именно за коллекцию древностей Барнаульский музей получил серебряную 
медаль от организаторов выставки. Несмотря на то, что в опубликованном перечне 

* Работа выполнена в рамках базовой части государственного задания Министерства образо-
вания и науки РФ (проект №1006 «Использование естественно-научных методов в реконструкциях 
историко-культурных процессов на Алтае в древности»), а также при финансовой поддержке гран-
та РГНФ регионального научного конкурса «Российское могущество прирастать будет Сибирью 
и Ледовитым океаном» №16-11-220007 «Археологические коллекции Алтайского государственного 
краеведческого музея».
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коллекций Московской антропологической выставки 1879 г. значится, что экспонаты 
Барнаульского музея собраны В.В. Радловым, работа с документацией за XIX в. не 
подтверждает данную информацию [Фролов, 2003, с. 46]. Все предметы археологиче-
ской коллекции Барнаульского музея были собраны еще до 1850-х гг. и в основном еще 
при П.К. Фролове. В.В. Радлов все находки, полученные в ходе раскопок по Откры-
тым листам, обязан был передавать в археологическую комиссию. Нам не известно 
ни одного документа, свидетельствующего о том, что собранные случайные находки, 
которые В.В. Радлов покупал у местного населения, он передал в Барнаульский музей. 

Археологические коллекции Барнаульского музея, за исключением изваяния ба-
рана тюркского времени, в собрании АГКМ не сохранились [Фролов, 2001а, с. 63, 
рис. 1–4]. В 1907 г. значительная часть экспонатов этнографических, биологических 
и археологических коллекций была передана в музей Томского университета (Музей 
археологии и этнографии Сибири им. В.М. Флоринского), в том числе и два брон-
зовых котла [Фролов, 2001а, с. 63]. В 1911 г. из Барнаульского музея в музей Алтай-
ского подотдела Западно-Сибирского отдела Императорского Русского географиче-
ского общества (ЗСО ИРГО) переданы библиотека и ряд коллекций. По сведениям 
Ю.А. Абрамовой [1999, с. 26], в музей Алтайского подотдела ЗСО ИРГО поступили 
минералогическая и палеонтологическая коллекции, ряд моделей механизмов и не-
которые археологические предметы.

Первые археологические экспонаты, относящиеся к скифскому времени, в АГКМ 
стали поступать после организации музея Алтайского подотдела ЗСО ИРГО. Первые 
поступления археологических экспонатов зафиксированы в 1903 г. Это были слу-
чайные находки, передававшиеся членами Алтайского подотдела: С.П. Швецовым, 
Г.И. Биллем, Н.Н. Кокшаровым, А.П. Залесским и др. [Тишкина, 2004, с. 40]. 

Значительная часть экспонатов, относящихся к раннескифскому и скифскому вре-
мени, поступила в музей Алтайского подотдела ЗСО ИРГО после раскопок и сборов 
Н.С. Гуляева на комплексе памятников Ближние Елбаны. Основу экспонатов, передан-
ных Н.С. Гуляевым, составляют материалы  его раскопок 1903 г., которые финанси-
ровались Алтайским подотделом ЗСО ИРГО [Тишкина, 2007, с. 154]. К рассматри-
ваемому периоду относятся: коллекция керамики с поселения переходного времени 
от бронзы к железу Ближние Елбаны-1  и отдельные вещи из раскопанных Н.С. Гуляе-
вым погребений или происходящие из сборов [Фролов, Папин, 1995, с. 88–91].

К сожалению, при составлении описей экспонатов Алтайского краеведческого му-
зея в конце 1920–1940-х гг. информация о происхождении многих предметов археологии, 
поступивших до 1919 г., была искажена. Большинство этих предметов были записаны 
как происходящие из раскопок Н.С. Гуляева. Только по сохранившимся книгам посту-
плений предшествующего времени удается частично восстановить легенду отдельных 
экспонатов [АГКМ. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 42–44]. В частности, интересная коллекция пред-
метов из сборов в 1918 г., вероятно, происходящая из разрушенных погребений могиль-
ника скифского времени Клепиково-1, была записана позднее как находки из раскопок 
Н.С. Гуляева в Горном Алтае в 1912 г. около с. Кумуртук (Балыкса). Насколько нам из-
вестно, Н.С. Гуляев раскопки в Горном Алтае не проводил [Фролов, 2001б, с. 294].

В 1920 г. музеем была впервые организована экспедиция, целью которой являлся 
сбор экспонатов по археологии и этнографии. Возглавлял ее А.П. Киршевский [Тиш-
кина, 2014, с. 218–219]. В ходе этих работ в районе с. Енисейское, Бехтимир, Мало-
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Угренево, Фоминское собраны важные материалы, включавшие керамику бийского 
этапа большереченской культуры и отдельные изделия, относящиеся к раннескифско-
му и скифскому времени. Это бронзовые ножи, пряжки, пряслица, керамический со-
суд кувшиновидной формы, украшенный валиком с насечками [АГКМ. Ф. Р-7. Оп. 1. 
Д. 42–44].

Серьезных поступлений в археологические фонды музея в 1920–1930-е гг. не 
было. Собрание по древней истории пополнялось отдельными случайными находка-
ми, передаваемыми населением [Тишкина, 2014, с. 221].

Впервые научные описи коллекций археологии в музее созданы в 1925 г. 
М.П. Грязновым [Тишкина, 2014, с. 221]. Им выполнено научное описание экспонатов 
коллекций АГКМ, в том числе и относящихся к раннему железному веку. Изучение 
этих коллекций музея и, в частности, керамки и костяных орудий, собранных мест-
ными жителями в районе Чудацкой Горы, послужило поводом проведения М.П. Гряз-
новым на этом памятнике археологических раскопок, в ходе которых получена зна-
чительная коллекция материалов, относящихся к каменской и кулайской культурам 
[Кирюшин, Фролов, 2000, с. 46].

Из археологических работ, проводившихся сотрудниками музея, следует отметить 
раскопки в 1930 г. захоронений скифского времени на могильнике Большой Гляден 
(территория г. Барнаула) [Тишкина, 2014, с. 222]. Г.Д. Няшин исследовал погребения, 
составил планы; П.А. Казанский выполнял фотофиксацию работ. К сожалению, от-
сутствие опыта проведения археологических раскопок не позволило достаточно полно 
описать этот археологический памятник.

С 1955 по 1963 г. с Алтайским краевым краеведческим музеем активно сотруд-
ничал А.П. Уманский, организовавший под эгидой музея несколько археологических 
экспедиций [Паршикова, 2013, с. 224; Демин, 2016, с. 202–203]. Материалы его работ 
на памятниках скифского времени стали первыми коллекциями с раскопанных про-
фессиональными археологами памятников в собрании АГКМ. К эпохе раннего железа 
относятся находки с комплекса памятников в урочище Раздумье – могильников Разду-
мье-4, 5, 6 и городища Раздумье-1, которые были получены в ходе раскопок А.П. Уман-
ского в 1961 г. [Уманский, 1993в, с. 83–99; АГКМ. ОФ 17421–17423]. Представитель-
ная коллекция поступила в фонды АГКМ после раскопок А.П. Уманским в 1960 г. 
первого в Кулунде памятника скифского времени – курганного могильника Кочки-1 
[Уманский, 1993а, с. 210–219]. Это боченковидный сосуд, курильница и другие из-
делия [АГКМ. ОФ 14796]. А.П. Уманским в АГКМ переданы предметы из кургана 
каменской культуры, изученного им в 1962 г. у с. Гоньба [Уманский, 1993в, с. 17–19; 
АГКМ. ОФ 11879]. Кроме того, в музее хранятся обнаруженные в 1961 г. А.П. Уман-
ским находки из разрушенного кургана у с. Новотроицкое (могильники Новотроиц-
кое-1 и 2) [АГКМ. ОФ 11202] и погребения, раскопанного им в 1962 г. на станции 
Заринская [Уманский, 1995, с. 134–137; АГКМ. ОФ 11201]. 

Большая коллекция артефактов была сдана А.П. Уманским в фонды АГКМ после 
раскопок каменского поселения «Селище Елбан» [Уманский, 1970; АГКМ. ОФ 11249]. 
Материалы эпохи раннего железа имеются и в составе сборов А.П. Уманского, полу-
ченных в ходе изучения в 1956 г. памятников в районе с. Касмала и на Чудацкой Горе 
[АГКМ. ОФ 11195, 11196], а также комплекса памятников Киприно-1 в 1959 г. [АГКМ. 
ОФ 11204]. В фондах АГКМ хранятся поступившие в музей в 1962 г. с этого же памят-
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ника (урочище «Борки» близ с. Киприно) сборы учителя средней школы с. Тюменцево 
Ю.С. Орлова [АГКМ. ОФ 11137], который в 1960-х гг. проводил разведки по Откры-
тым листам в Тюменцевском, Шелаболихинском и Павловском районах. 

Последней в 2012 г., уже после смерти А.П. Уманского, в АГКМ поступила кол-
лекция золотых изделий, полученная им в ходе раскопок курганных могильников Но-
вотроицкое-1, 2, Рогозиха-1, Камень-2 [АГКМ. ОФ 19242].

С середины 1960-х гг. сборы, а затем и раскопки на археологических памятниках 
проводила Э.М. Медникова – сотрудник отдела досоветской истории АГКМ, первый 
профессиональный археолог, работавшая в АГКМ. 

В 1968–1969 гг. Э.М. Медникова провела раскопки на Бобровском могильнике, 
относящемся к переходному времени от эпохи бронзы к эпохе железа [Шамшин, Фро-
лов, Медникова, 1996; АГКМ. ОФ 12700, 12790, 12744]. Кроме значительной серии 
находок из погребений большереченской культуры переходного времени, в АГКМ по-
ступили материалы из культурного слоя поселения Обские Плесы-1, перекрывающе-
го более ранние захоронения [Шамшин, Фролов, Медникова, 1996, с. 85–86]. Значи-
тельные данные по раннескифскому и скифскому времени получены в ходе раскопок 
в 1968–1970 гг. Э.М. Медниковой на городище Елбанка [АГКМ. ОФ 12693, 12909]. 
Это один из важнейших памятников Верхнего Приобья, содержащий широкий спектр 
напластований культур эпохи раннего железа (большереченской, староалейской, ка-
менской и кулайской) и более позднего времени [Абдулганеев, 2001]. 

Большой интерес представляют работы  Э.М. Медниковой 1966–1967 гг. по 
сборам на памятниках вдоль ленточных боров в восточной зоне Кулунды. Материа-
лы раннего железного века получены с разрушающихся объектов в районе сел Чер-
ная Курья, Боровское, Крестьянское, Зеркалы, Урлапово [Иванов, 1982, с. 51; 1993, 
с. 59–61; АГКМ. ОФ 12470, 12471, 12580, 12596, 13518]. Также в музее хранятся брон-
зовые ножи из сборов Г.Е. Иванова в районе Черной Курьи в 1968–1969 гг. [АГКМ. 
ОФ 13178].

Несколько поселений раннего железа Э.М. Медникова открыла в ходе разведки 
в Усть-Пристанском районе – поселения Усть-Пристань-1, Колово-1, Мокрушино, Ко-
ловый Мыс-1 [Фролов, 1999б, с. 13–15; АГКМ. ОФ 12699, 12694, 12695, 12996/1–3].

Именно Э.М. Медникова вместе с участниками возглавляемого ею археологиче-
ского кружка (А. Кунгуровым, С. Гусевым и др.) провела первые сборы на ряде па-
мятников Фирсовского археологического микрорайона. Первые находки «с бугра меж-
ду сел Санниково и Фирсово» в музей поступили еще в 1970 г. [АГКМ. ОФ 12906]. 
В 1976 г. крупные сборы керамики, в том числе относящейся и к раннему железному 
веку, Э.М. Медникова и А. Кунгуров провели в районе с. Фирсово [АГКМ. ОФ 13531]. 
В 1975 г. один из членов археологического кружка АГКМ произвел сборы на разруша-
ющемся в ходе строительных работ Бобровском поселении [АГКМ. ОФ 13460].

С 1971 по 1976 г. на Алтае работала Алейская археологическая экспедиция Ин-
ститута археологии АН СССР, возглавляемая В.А. Могильниковым [2002, с. 5]. Рабо-
ты экспедиции в Алтайском крае осуществлялись при участии АГКМ. Именно с нача-
ла 1970-х гг. обозначилось сотрудничество В.А. Могильникова с музеем. В результате 
в 1970–1980-е гг. в музей переданы многочисленные археологические коллекции, по-
лученные в ходе аварийных работ В.А. Могильникова в зоне строительства Алейской 
оросительной системы, Кулундинского канала и других объектов.
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Материалы раннего железного века Алейской экспедиции из курганных мо-
гильников Карболиха-10, Гилево-9, 10 и 13, Павловка-2 были переданы в АГКМ 
[Могильников, 1990; 1991; АГКМ. ОФ 13615, 13265, 13733]. Следует отметить, что 
в археологические фонды АГКМ коллекции находок с этих памятников поступили не 
полностью, в их состав входят лишь некоторые изделия, полученные в ходе работ, по-
левая документация и отдельные отчеты о раскопках. 

В обследовании зоны строительства Алейской оросительной системы и Ку-
лундинского канала в 1972 г. принимал участие отдельный отряд Алейской экспе-
диции под руководством Г.Е. Иванова и В.Д. Лунева. Отряд обследовал памятники 
в Рубцовском, Новоегорьевском, Волчихинском, Поспелихинском, Мамонтовском, 
Новичихинском, Шипуновском, Алейском и Романовском районах Алтайского края 
[Иванов, 2005]. В результате в археологические фонды АГКМ, наряду с артефак-
тами других периодов, поступили материалы раннего железного века со следую-
щих памятников: поселение Моховое-1, поселения у дер. Долгая, Поспелихинского 
района, у с. Валовой Кордон, у с. Котово, с. Катаево и поселение Зотов Лог [АГКМ. 
ОФ 13106–13112, 13183].

В 1975 г. В.А. Могильниковым и Э.М. Медниковой проведена совместная развед-
ка в Завьяловском районе, в ходе которой были сделаны сборы на поселениях эпохи 
бронзы и раннего железа [АГКМ. ОФ 13483]. В том же году Э.М. Медникова совмест-
но с В.А. Могильниковым и сотрудниками Новоалтайского краеведческого музея рас-
копали на Новоалтайском могильнике, разрушенном во время строительства очист-
ных сооружений, несколько погребений скифского времени. Они дали уникальные 
материалы ранней стадии каменской культуры, том числе и предметы, выполненные 
в скифо-сибирском зверином стиле [Фролов, 2006б]. Кроме находок из этих погребе-
ний, в фонды АГКМ поступили и сборы с разрушенных в том же районе поселений 
[АГКМ. ОФ 13471, 13613, 1369].

В 1976 г. в АГКМ поступили коллекции, полученные в ходе разведочных работ 
В.А. Могильникова на месте строительства Сорочелогского и Правдинского водохра-
нилищ. Керамика раннего железного века происходит с поселений Жилино-1, Чесно-
ковка-1, 2, Сорочий Лог-3 [АГКМ. ОФ 13604].

Большой комплекс материалов передан в АГКМ В.А. Могильниковым после рас-
копок могильника Камень-2, ставшего базовым памятником для выделения каменской 
культуры. В музей поступили вещи и документация, полученные после работ на па-
мятнике в 1976 г. [Могильников, Куйбышев, 1982; АГКМ. ОФ 13720, 14563].

В 1985 г. фонды музея пополнились серией керамических сосудов из раскопок 
некрополей скифского времени Масляха-1, Новотроицкое-1, Андроново-6, проводив-
шихся В.А. Могильниковым и А.П. Уманским в 1970-е гг. [АГКМ. ОФ 14571].

В конце 1980-х и в начале 2000-х гг. в АГКМ поступало немного археологиче-
ских коллекций. Можно отметить отдельные находки с памятников эпохи раннего же-
леза, полученные от В.Б. Бородаева, который сдал в фонды музея находки с могиль-
ника Вяткино-1 (Усть-Иштовка), поселений Фирсово-10 и Утопша-1 [Бородаев, 1991; 
АГКМ. ОФ 14773, 15282, 16210].

В 1994 г. в АГКМ передана археологическая коллекция из ликвидированного му-
зея краеведения Краевой станции юных туристов, куда входили материалы из раско-
пок А.Д. Сергеева, произведенных в 1950-х гг. на памятниках большереченской куль-
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туры – поселении Мыльниково, Бобровском поселении и могильнике староалейской 
культуры Обские Плесы-2 [АГКМ. ОФ 16553]. 

В 1996 г. от А.И. Авраменко в музей поступили находки из разрушенного могиль-
ника эпохи раннего железа – Поселковая улица (г. Барнаул) [Авраменко, Фролов, 1997; 
АГКМ. ОФ 17139, НВФ 6388].

В конце 1990-х – начале 2000-х гг. Я.В. Фролов передал в музей коллекции, вклю-
чающие предметы эпохи раннего железа, которые были собраны на комплексах памят-
ников Горелый Кордон и Валовой Кордон в Южной Кулунде, а также в ходе разведок 
в Усть-Пристанском районе Алтайского края [Фролов, 1995, 1999б, с. 8, 13–14; Фро-
лов, Ведянин, Изоткин, 1999; АГКМ. ОФ 17603, НВФ 6289].

Значительное количество материалов эпохи раннего железа получено в ходе раз-
ведок Д.А. Пугачева в Солтонском [2003], Красногорском [2001, 2002], Первомайском 
и Калманском [1998] районах Алтайского края [НВФ 6377–79, 6382, 6389]. В фонды 
музея поступила коллекция артефактов с поселенческого комплекса скифского време-
ни, полученная Д.А. Пугачевым в ходе работ 2004 г. на могильнике Барсучиха [АГКМ. 
ОФ 18054, НВФ 6684].

Кроме коллекций из целенаправленных работ археологов (разведок и раскопок) 
в 1950–2000-е гг. в АГКМ периодически передавались случайные находки, относя-
щиеся к эпохе раннего железа. Из наиболее значимых следует упомянуть следующие: 
предметы из разрушенных могильников Кордон [Фролов, 1999а; АГКМ. ОФ 14794], 
Шадрино [АГКМ. ОФ 14781]; комплекс предметов, найденных у с. Новообинка 
[АГКМ. ОФ 13093а]; отдельные предметы вооружения: меч, найденный в окрестно-
стях с. Ключи [АГКМ. ОФ 11885], кинжалы из окрестностей п. Укладочный [Фролов, 
2006б; АГКМ. ОФ 13720], г. Барнаула, ул. Песчаная [АГКМ. ОФ 12601/2], с. Карпо-
во [Шульга, Пугачев, Фролов, 1999, с. 94–95, рис. 2; АГКМ. ОФ 17195], бронзовый 
котел с ручками в виде стоящих лошадей, найденный около с. Серебрениково [Фро-
лов, 2006б; АГКМ. ОФ 12601/1], навершия в виде фигур стоящих лосей, найденные 
у с. Штабка [Тишкин, Кушакова, 2008, АГКМ. ОФ 9555], и другие находки. 

Активизация и приостановка пополнения археологических фондов музея связана 
с интенсивностью деятельности археологов, работавших в АГКМ или активно сотруд-
ничавших с ним, которые проводили на его базе археологические экспедиции. В кон-
це 1990–2000-е гг., с появлением среди работников фондов специалистов-археологов, 
в музей стали передаваться коллекции из других организаций, таких как Научно-произ-
водственный центр по сохранению историко-культурного наследия Алтайского края 
и Алтайский государственный университет.

На сегодняшний день коллекция Алтайского государственного краеведческо-
го музея отражает все культурное разнообразие эпохи раннего железа лесостепного 
Алтая. Она представлена как яркими экспозиционными материалами, так и полны-
ми научно обработанными коллекциями. Данное собрание постоянно востребовано 
специалистами-археологами.
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Ya.V. Frolov
THE HISTORY OF THE SCYTHIAN TIME COLLECTION FROM 

FOREST-STEPPE ALTAI IN THE ARCHAEOLOGICAL COLLECTION 
OF ALTAI STATE MUSEUM OF LOCAL HISTORY

The composition of the archaeological collection of Altai State Museum of Local History includes 
collections belonging to the Scythian time compiled by professional archaeologists during excavations of 
ancient sites and a large number of accidental finds which were transferred to the museum for a long time. 
The archaeological collection of the museum has been formed by more than 100 years.

Prior to the 1950s the materials on archaeology museum came as random arrivals. The activities of 
professional archaeologists who worked in the museum or cooperated with it in the second half of the 20th 
century: A.P. Umansky, E.M. Mednikova, V.A. Mogilnikova allowed the museum to gather a representative 
and meaningful collection of the Scythian epoch on the territory of forest-steppe Altai.

The process and the break in the replenishment of funds in the archaeological museum its 
associated with the intensity of the activities of the archaeologists who performed archaeological 
expeditions on basis.
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Today the collection of Altai State Regional Museum reflects the cultural diversity of early Iron on 
forest-steppe Altai. It is presented with vivid exposition materials and full scientifically processed collections. 
This collection is constantly in demand with the specialists-archaeologists.

Key words: Altai State Museum of Local Lore, Scythian time, archaeological collections, fo rest-step-
pe Altai.
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