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Резюме. Саяно-Алтайская археологическая экспедиция 1935 г. Государственной академии 
истории материальной культуры и Государственного исторического музея под общим руковод-
ством С. В. Киселева, работавшая двумя отрядами, внесла огромный вклад в исследование архе-
ологических памятников Горного Алтая. Вторым отрядом экспедиции руководил директор Ой-
ротского краеведческого музея (сейчас — Национальный музей Республики Алтай им. А. В. Ано-
хина), профессиональный археолог С. М. Сергеев, проводивший исследования у сел Туекта 
и Быстрянское. Материалы раскопок у с. Туекта относятся к древнетюркской культуре; у с. Бы-
стрянского — к быстрянской культуре Северного Алтая раннего железного века. Все получен-
ные при раскопках материалы и документы были переданы в местный музей и составили его 
«золотой фонд». Подавляющая часть находок из раскопок С. М. Сергеева не опубликована, что 
существенно снижает информационный потенциал коллекции. В статье дан краткий обзор ма-
териалов, как документального, так и предметного ряда, полученных в результате работ второ-
го отряда экспедиции, хранящихся в Национальном музее Республики Алтай им. А. В. Анохина.
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Abstract. Th e Sayano-Altai archaeological expedition of 1935 of the State Academy of the History 
of Material Culture and the State Historical Museum under the general direction of S.V. Kiselev, 
working in two detachments, made a signifi cant contribution to the study of archaeological sites 
of the Altai Mountains. Th e second detachment of the expedition was led by the director of the Oirot 
Museum of Local Lore (now the National Museum of the Altai Republic named aft er A. V. Anokhin), 
a professional archaeologist S. M. Sergeev, who conducted research near the villages of Tuekta and 
Bystryanskoye. Th e materials of the excavations near the village of Tuekta belong to the ancient Turkic 
culture; the materials of the excavations near the village of Bystryanskoe belong to the Bystryansk 
culture of the Northern Altai of the early Iron Age. All the materials and documents obtained during 
the excavations were transferred to the local museum and made up its “golden fund”. Th e vast majority 
of the fi nds from S.M. Sergeev’s excavations have not been published, which signifi cantly reduces 
the information potential of the collection. Th e article provides a brief overview of the materials, both 
documentary and subject series, obtained as a result of the work of the second detachment of the 
expedition, stored in the A. V. Anokhin National Museum of the Altai Republic.
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Введение
К 30-м годам прошлого века Горный Алтай уже был достаточно хорошо из-

вестен как один из крупных археологических регионов страны. Исследованиями 
В. И. Радлова, Н. М. Ядринцева, С. И. Руденко, А. Н. Глухова, М. П. Грязнова и др. были 
выявлены и изучены многие десятки памятников различных периодов древней исто-
рии Алтая, показаны их уникальность и разносторонняя информативность. Поэтому, 
когда с 1932 г. начинается интенсивное строительство важной стратегической транс-
портной магистрали Сибири — Чуйского тракта, с учетом этого обстоятельства были 
организованы крупномасштабные археологические исследования, финансируемые Цен-
тральным управлением шоссейных и грунтовых дорог и автомобильного транспорта 
при Совете Народных Комиссаров (официально — ЦУДорТранс). С 1934 г. на Алтае 
начинает свои исследования комплексная Саяно-Алтайская археологическая экспеди-
ция Государственной академии истории материальной культуры (с 1937 г. Институт 
истории материальной культуры АН СССР) и Государственного исторического музея 
под руководством С. В. Киселева и Л. А. Евтюховой. До этого «Сергей Владимирович 
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с 1930 г. в течение двух лет проводил раскопки земляных курганов у села Б. Барагаш, 
а в 1932 г. им осуществлена обширная разведка в горах и предгорьях Алтая» (Тишки-
на, 2010, с. 188; Китова, 2007, с. 105). В 1934 г. в связи с поставленными задачами были 
определены места и масштабы предстоящей деятельности и проведен ряд исследова-
ний, в которых «приняли участие директор Бийского музея А. П. Марков и директор 
Ойротского музея С. М. Сергеев» (Тишкина, 2010, с. 188). В следующем 1935 г. последо-
вало более широкое и масштабное изучение археологических памятников в зоне стро-
ительства Чуйского тракта (Евтюхова, Киселев, 1941, с. 75–117).

Как отмечал сам С. В. Киселев, «благодаря поддержке экспедиции Цудортрансом 
и Государственным историческим музеем удалось в 1935 г. поставить по трасе Чуй-
ского тракта обширные работы... В пунктах наибольшего интереса, совпавших с ме-
стами интенсивных строительных работ, после разведок были произведены раскоп-
ки. Первый отряд в составе начальника экспедиции С. В. Киселева, Л. А. Евтюховой 
и Н. А. Мальцевой провел раскопки в высокогорной (1900 м над ур.м.) Курайской сте-
пи, в 585 км к югу от г. Бийска. Благодаря изобилию памятников этот район объявлен 
ВЦИК археологическим заказником. Второй отряд в составе С. М. Сергеева (директор 
Ойротского музея) и А. П. Маркова (директор Бийского музея) копал в окрестностях 
с. Туехта на не менее богатой памятниками р. Урсул и уже предгорной степной полосе 
около с. Быстрянского» (Киселев, 1936, с. 282). Село Быстрянское Старо-Бардинского 
района в настоящее время носит название Быстрянка, а районный центр в 1960 г. пе-
реименован в село Красногорское. Отметим, что С. М. Сергеев выполнял «археологи-
ческие исследования на основе собственного Открытого листа» (Тишкина, 2010, с. 189–
190). В целом в задачи экспедиции входило: «а) обследование всей территории Чуйско-
го тракта на Алтае от г. Бийска до с. Кош-Агач, с целью выявления на ней всех памят-
ников старины, искусства и революционных движений; б) всестороннее исследование 
с применением всех способов тех из вышеуказанных памятников, которые разрушены 
или разрушаются, или которым угрожает в ближайшем будущем разрушение от стро-
ительных работ на тракте» (Киселев, Отчет…, с. 1).

Значение итогов работы Саяно-Алтайской экспедиции в целом и особенно экспедиции 
1935 г. трудно переоценить. Н. Н. Серегин и Е. В. Шелепова (2015, с. 16) считают их «важной 
страницей в истории археологических исследований на территории Сибири», а Г. В. Куба-
рев (2005, с. 7) называет «результативными и сенсационными». Несомненно, эта характе-
ристика относится и к результатам исследований отряда, возглавляемого С. М. Сергеевым.

Но следует отметить, что подавляющая часть полученных материалов Второго от-
ряда до сих пор не опубликована и не введена в научный оборот. В работах С. В. Ки-
селева и Л. А. Евтюховой в определенном контексте, связанном с задачами авторского 
повествования, в том числе в «Древней истории Южной Сибири», встречаются лишь 
упоминания, краткие описания исследованных С. М. Сергеевым памятников, а так-
же фото и рисунки нескольких наиболее ярких предметов из раскопок около сел Ту-
екта и Быстрянское. К сожалению, самому Сергею Михайловичу не удалось опубли-
ковать даже малой части результатов своих уникальных раскопок, полученных в ходе 
Саяно-Алтайской археологической экспедиции 1934–1936 гг., включая и самый плодо-
творный сезон 1935 года.
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С. М. Сергеев, директор Ойротского областного музея
Сергей Михайлович Сергеев (1879–1947) родился в Варшаве в семье военного, вско-

ре семья переехала в Сибирь. С юности интересовался древней историей, занимался 
любительскими археологическими изысканиями. В 1923 г. окончил исторический фа-
культет Московского государственного университета. Ученик известного дореволюци-
онного исследователя сибирского палеолита И. Т. Савенкова, а также знаменитого рос-
сийского и советского археолога В. А. Городцова, в экспедициях которого он получил 
большой профессиональный опыт полевых археологических исследований. В 1927 г. 
С. М. Сергеев был приглашен на должность директора Бийского краеведческого му-
зея (Кунгуров, 1992, с. 178–179; Полтева, 2004, с. 20). С 9 января 1934 г. до июня 1937 г. 
С. М. Сергеев работал директором Ойротского краеведческого музея, ныне Националь-
ный музей Республики Алтай им. А. В. Анохина (Архив НМРА, оп. 2, д. 1). 

Вклад ученого в изучение археологии Алтая трудно переоценить, Сергей Ми-
хайлович «является первооткрывателем практически всех основных древних куль-
тур Алтая. По его следам шли такие ведущие исследователи 30–40 годов, как С. И. Ру-
денко, М. П. Грязнов, Г. П. Сосновский. До сих пор исследуются памятники, откры-
тые С. М. Сергеевым, широко используются добытые им материалы» (Кунгуров, 1992, 
с. 177, Киреев, 2009). 

Он открыл и исследовал целый ряд памятников каменного века, андроновской, ир-
менской, сросткинской, культур скифского времени. Среди них городища на р. Иша, 
могильники и городища у с. Березовка, могильник и стоянка каменного века на горе 
Пикет около с. Сростки, могильники Суртайка и Быстрянка, впоследствии давший 
название археологической культуре скифского времени предгорий Алтая. Также ис-
следователь участвовал в раскопках М. П. Грязновым могильников Бийск-I и Бийск-II 
(Абдулганеев, 1997, с. 55; 2007а, с. 101–109; Полторацкая, 1961, с. 74–88; Абдулганеев, 
Папин, 1999, с. 5–13; Савинов, 1995, с. 166–171; 1998, с. 178–190; Кунгуров, Цыро, 2006, 
с. 25–27; Членова, 1973, с. 116–121; Завитухина, 1966, с. 61–76; Киреев, 1992, с. 54–58).

Вершиной археологической деятельности С. М. Сергеева в Ойротском музее являлось 
его участие в масштабной Саяно-Алтайской археологической экспедиции 1934–1936 гг. 
под общим руководством С. В. Киселева и Л. А. Евтюховой (Киселев, 1936, с. 282; 1941, с. 
298; Кунгуров, 1992, с. 181; Тишкина, 2010, с. 189–190). Накануне выезда отряда на поле-
вые работы 1934 г. местная областная газета «Красная Ойротия» в небольшой заметке 
«Научная экспедиция Ойротского музея» писала: «В августе-сентябре Ойротский госу-
дарственный краеведческий музей организует комплексную экспедицию. Отряд в составе 
директора музея Сергеева С. М. и московских археологов С. В. Киселева и Л. А. Евтюховой 
произведет археологические раскопки по Чуйскому тракту между Онгудаем и Кош-Ага-
чем. Попутно отряд займется изучением древних оросительных сооружений в Чуйской 
степи, а также сбором материалов по истории революционного движения» (Красная Ой-
ротия, 1934). В 1934 г. С. М. Сергеевым продолжены раскопки открытого им в 1931 г. мо-
гильника Суртайка, расположенного у с. Старая Суртайка Старобардинского (Красно-
горского) района, исследование которого проходило в том же 1931 и в 1932 гг. (Члено-
ва, 1973, с. 114; Абдулганеев, 1999, с. 7–12). В августе 1934 г. проведены значительные ра-
боты на городище, расположенном на берегу реки Иша недалеко от ее впадения в р. Ка-
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тунь, впоследствии получившем наименование Усть- Иша-2 (Абдулганеев, 2007а, с. 101–
109; 2007б, с. 238). Сам С. М. Сергеев отмечает: «…в задачи экспедиции 1934 г. входило 
лишь рекогносцировочное обследование с производством пробных раскопок на огра-
ниченной площади». Ученым на городище, «расположенном на довольно высоком хол-
ме, с обрывистыми склонами, возвышающемся над пойменной болотистой долиной» за-
фиксированы остатки рвов и 21 жилищная западина и «вскрыто около 200 кв. м» на трех 
жилищах в восточной части памятника. Полученный керамический материал позволил 
С.М. Сергееву «отнести его к эпохе железа в его ранней стадии» (Предварительный от-
чет…, с. 1–2). В сентябре 1934 г. С. М. Сергеев раскопал два кургана скифского времени 
у с. Майма-Чергачак (в настоящее время с. Майма Республики Алтай). По моему пред-
положению, эти погребения входили в состав могильника Майма-IV, расположенного 
за северной окраиной села (Киреев и др., 2008, с. 28–30). 

В фондах Национального музея Республики Алтай им. А.В. Анохина хранится крат-
кий двухстраничный отчет с двумя чертежами, тремя фотографиями и материалы раско-
пок городища Усть-Иша-2 (фрагменты керамики VII–VI вв. до н.э., предметы каменного 
инвентаря). Эти находки были обнаружены в 1983 г. С.М. Киреевым на чердаке старого 
музея, расположенного в Горно-Алтайске по ул. Социалистической. Керамика и камень 
находились в двух деревянных ящиках и были упакованы в газеты 1934 г. Эти материалы 
почти полностью опубликованы М.Т. Абдулганеевым (2007а, с. 101–109). В НМРА хра-
нятся и небольшие коллекции из раскопок 1934 г. мог. Суртайка (два костяных псалия, 
каменный «точильный брусок», роговая пронизка и небольшой глиняный сосуд) и май-
минских погребений (глиняный сосуд, золотая серьга, бронзовое кольцо и два «осколка 
из красного глинистого сланца»). Из них по рисункам из отчета С.М. Сергеева, храня-
щемся в Бийском краеведческом музее, опубликованы лишь оселок — «точильный бру-
сок» и сосуд из мог. Суртайка-1 (Абдулганеев, 2005, рис. 1.-6). Сами же находки из раско-
пок 1934 г. М. Т. Абдулганеев считал утерянными (Абдулганеев, 2005, с. 42).

Имеются сведения, что в 1935 г. С. М. Сергеев намеревался продолжить исследования 
Алферовского могильника, расположенного в черте города, раскопки которого проводи-
ли В. И. Левин в 1924 г. и А. В. Якубский в 1933 г. Областная газета «Красная Ойротия» 
(1935, №90) сообщала: «В июле сотрудники областного музея под руководством т. Серге-
ева (зав. Музеем) начнут производить пробные раскопки в окрестностях гор. Ойрот-Ту-
ра. Большой интерес представляет место древних погребений на окраине города, в кон-
це улицы Алферова. Несколько лет тому назад, при раскопках этого могильника, были 
найдены мужские скелеты. На днях т. Сергееву удалось найти изломанные кости челове-
ческих скелетов. Могильник разрушается гражданами, берущими на месте погребения 
глину. Горсовету надо организовать охрану этого памятника исторической ценности». 
Но Сергею Михайловичу, как опытному исследователю и хорошо известному сибир-
скому археологу, было поручено руководство отдельным — Вторым отрядом Саяно-Ал-
тайской экспедиции, работа которого проходила в окрестностях села Туекта (в отчетах 
С. М. Сергеева и С. В. Киселева написано «Туяхта», как это было принято в одном из ва-
риантов правописания того времени) Онгудайского аймака (с 1961 г. — район). Вторым 
пунктом исследований отряда стал могильник, расположенный около с. Быстрянского 
(Быстрянка) в непосредственной близости от Чуйского тракта. Еще до начала экспедиции 
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между Ойротским музеем и Государственным академическим институтом материальной 
культуры был заключен договор, согласно которому материалы, полученные в результа-
те раскопок Второго отряда, поступали в Ойротский музей (Белекова, 2010, с. 85; Архив 
НМРА. Оп. 1. Д. 4. Л. 5). В 1936 г. С. М. Сергеевым совместно с экспедицией ГАИМ под 
руководством Г.П. Сосновского проводились исследования на Сросткинской палеоли-
тической стоянке на горе Крутой Солонец. Часть полученной там коллекции каменных 
артефактов в количестве 75 предметов (скребки, нуклеус, отщепы) также была передана 
в Ойротский музей (Архив НМРА. Оп. 1. Д. 4. Л. 5). В книге поступлений музея по это-
му поводу имеется запись: «с. Сростки Старо-Бардинского р-на, гора „Крутой Солонец“. 
Из раскопок верхнепалеолитической стоянки на древней террасе р. Катуни, проведенных 
вне-шт. сотр. Ойротского обл. музея Черепановой в составе экспедиции Г. П. Сосновско-
го от Ак. ист. мат. культ. от 15–22 авг. 1936 г». 

В июне 1937 г. Сергей Михайлович увольняется с должности директора Ойротско-
го музея и возвращается в Бийский краеведческий музей научным сотрудником, где он 
проработал вплоть до своей кончины в 1947 г. «Вклад этого человека в археологию Ал-
тая огромен. Мало кому из исследователей удавалось открыть такое количество древ-
них страниц истории от палеолита до средневековья» (Кунгуров, 1992, с. 179). 

Материалы и их обсуждение
В день выезда на полевые работы 15 августа 1935 г. С. М. Сергеев издает Приказ 

№31, написанный его рукой в книге приказов музея: «Выезжая в экспедицию по зада-
нию Академии Истории Материальной культуры в Онгудайский аймак заведование 
Музеем с правом распоряжением кредитами передал и. об. Научного сотрудника Му-
зея т. Мацкевичу. Ему же передан штамп и гербовая печать. Директор музея Сергеев» 
(Книга приказов 1934–1936 гг. Архив НМРА). Всего отряд С. М. Сергеева, как это следу-
ет из отчета С.В. Киселева, провел в поле период с 15 августа по 25 сентября 1936 г. (Ки-
селев, Отчет…, Архив НМРА). На первом этапе работ он остановился лагерем на реке 
Урсул у с. Туекта. Выбранный им для раскопок могильник располагался к северу от Ур-
сула сразу за Чуйским трактом, что отражено на плане, приложенном к отчету (рис. 1).

В течение этого периода было раскопано семь курганов, из них шесть древнетюркско-
го времени и один — скифской эпохи с впускным погребением. Первые Киселев относит 
к «эпохе рунического письма», второй, как и быстрянские погребения, к «хунно-сар-
матской стадии (типа Пазырык)» (Киселев, 1941, с. 299–282). Следует отметить, что сам 
С. М. Сергеев в своем отчете не дает датировки и культурного определения раскопан-
ных курганов. В погребениях встречены предметы вооружения, функциональные де-
тали и украшения лошадиной сбруи, элементы одежды и экипировки. Из всего объе-
ма материалов, добытых раскопками Второго отряда, С. В. Киселев в свой капитальный 
труд «Древняя история Южной Сибири» включил лишь ряд наиболее ярких и знако-
вых предметов из раскопок Второго отряда. Это серебряный сосуд с ручкой и руниче-
ской надписью на донце, «золотые штампованные бляхи» от пояса, три «шелковых ме-
шочка для огнива и амулетов», выполненные цветными рисунками на отдельной вклад-
ке (Киселев, 1936, с. 298–304, рис. 4; Евтюхова, Киселев, 1941, с. 90–93. рис. 12; Кисе-
лев, 1951, с. 329–330, 530, 540–542, табл. LI). Также в отчете о Саяно-Алтайской архео-
логической экспедиции 1935 г. он писал, выделяя наиболее богатый курган, по нумера-
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ции С.М. Сергеева — №3: «Грабители лишь частично потревожили лошадей. В могиле 
был найден костяк мужчины, лежавшего вытянуто, головой на восток — северо-вос-
ток. На нем сохранились остатки шелковых одежд: верхней — цвета бордо, средней — 
зеленоватой и нижней — золотисто-желтой. Слева от головы стоял серебряный кув-
шинчик» (Киселев, 1936, с. 284) с рунической надписью и тамгой на днище сосуда. «По-
верх одежд на груди лежал кожаный мешочек, в котором были три небольших шелко-
вых мешочка, несколько кремней, огниво, лоскут, в котором был завернут трут, и че-
тыре украшенных нарезками призмовидных деревянных фигурки. Ниже к животу ле-
жали части кожаного пояса с 12 золотыми штампованными бляхами. Справа от ко-
телка найдены семь наконечников стрел, две костяные обкладки от лука, четыре сере-
бряных кольца и такие же пряжки, наконечник и семь бляшек от ремня, прикрепляв-
шие налучие к поясу. В левой руке был нож в деревянных ножнах. У пяток — по сере-
бряной бляшке. В ногах стоял железный клепаный котел в виде ведра. При лежавших 
вдоль левого бока человека двух лошадях были найдены оставленные грабителями ча-
сти узды, остатки деревянного седла» (Киселев, 1936, с. 284). Отметим, что значитель-
ная часть найденных предметов из курганов №3 и 4 (детали одежды, экипировки, ло-
шадиной сбруи, украшения, посуда) была изготовлена из серебра и золота. 

Рис. 1. План могильника у с. Туекта. 1935 г.

Fig. 1. The plan of the burial ground at the village of Tuekta. 1935
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Рис. 2. Стенд, посвященной итогам работ Второго отряда Саяно-Алтайской экспедиции 
1935 г. на выставке к XV Пленуму Академии материальной культуры. Февраль 1936 г.

Fig. 2. A stand dedicated to the results of the work of the Second Detachment of the Sayano-
Altai Expedition of 1935 at the exhibition for the XV Plenum of the Academy of Material Culture. 

February 1936

В том же году по просьбе ГАИМК многие предметы экспонировались на выставке, 
посвященной работе XV пленума ГАИМК, где кроме целого ряда докладов был «дан об-
зор археологических исследований на территории РСФСР в 1935 г., представлен план 
археологических исследований на территории РСФСР в 1936–1937 гг.» (Тарасов, 1936, 
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с. 173). «20 февраля 1936 г. в Москве созывается XV пленум Академии материальной 
культуры, посвященный итогам работы за 1935 г. К пленуму организована отчетная 
выставка по всем научным экспедициям. Ойротский краевой музей поставил на вы-
ставку археологические предметы, раскопанные в окрестностях Туекты Онгудайского 
района отрядом Алтае-Саянской археологической экспедиции во главе с С. М. Сергее-
вым — директором музея (Отчет о работе Ойротского музея за 1935 год. Архив НМРА. 
Оп. 1. Д. №3). Кроме того, на выставку были отправлены 19 рисунков, 55 этюдов, 16 ди-
орам» (ГАСПД. Ф. 64. Д. 36; Белекова, 2010, с. 88). Пленум состоялся 25–28 февраля 
1936 г. на нем «был дан обзор археологических исследований на территории РСФСР 
в 1935 г. К Пленуму была организована выставка, которая до 25 апреля… была откры-
та ежедневно…в здании Мраморного дворца». На сайте ИИМК РАН размещена инфор-
мация «ГАИМК в 30-е годы» и опубликованы фото экспозиции выставки, на которой 
представлены стенды с отчетом о работе Саяно-Алтайской археологической экспеди-
ции 1935 г., в том числе Второго отряда (рис. 2), возглавляемого С.М. Сергеевым (Госу-
дарственная Академия истории материальной культуры. Сайт ИИМК РАН).

Также в самом Ойротском краеведческом музее была организована выставка «Экс-
педиционные работы музея 1935 года», а С.М. Сергеев выступил по областному радио 
с темой «Результаты археологических исследований 1935 года» (Белекова, 2010, с. 86; 
Полтева, 2004, с. 24). Успехи музея и его директора не остались не замеченными, «ре-
дакция „Крестьянской газеты“ премировала музей за активную работу в области ав-
томашиной и патефоном» (Кунгуров, 1992, с. 179).

Краткий анализ отчета С.М. Сергеева о Саяно-Алтайской экспедиции 1935 г.
Отчет С.М. Сергеева отпечатан на пишущей машинке на шести листах пожелтевшей 

печатной бумаги формата А3 с обеих сторон листов. Нумерация постраничная, всего 
12 страниц. К отчету прилагаются два чертежа, выполненные черной тушью на кальке, 
и четыре листа с фотографиями внешнего вида курганов, их раскопок и находок из по-
гребений, исследованных в окрестностях сел Туекта и Быстрянского.

Два экземпляра отчета (2-й и 3-й) и приложения к нему подшиты в стандартную 
картонную папку, на обложке которой рукой автора синими чернилами сделано загла-
вие «Саяно-Алтайская Экспедиция ГМИЛИК. 1935 года. Раскопки 2го отряда. Дирек-
тор музея С.М. Сергеев». Папка имеет инвентарный №22, «по книге рукописей записан 
под №7. 1937 г.». На первой странице машинописи отпечатано другое название отчета: 
«Раскопки курганов могильника в окрестностях с. Туяхта Онгудайского аймака Ойрот-
ской автономной области в 1936 году». Слово «курганов» переправлено на «курганно-
го». Текстовая часть отчета состоит из введения, описания раскопок курганов 1–7 и пе-
речня находок в курганах 1–7. В начале отчета С.М. Сергеев сообщает, что «могильник 
расположен на 267 км тракта Бийск — Кош-Агач в долине р. Урсул», и дает лаконичную 
характеристику ландшафта этой зоны. Отмечается, что «здесь вдоль полотна дороги, 
начиная от с. Туяхта и до с. Онгудая расположено несколько курганных могильников». 
Исследователь представляет общее краткое описание курганных объектов, их распо-
ложение, устройство, указание размеров: диаметра и высоты насыпи. Крупные по ди-
аметру и высоте курганные сооружения он называет «керексурами» (в единственном 
числе — «керексура»). «Изредка среди курганов встречаются отдельные стоящие кам-
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ни высотой до 1 метра. Имеются сведения о каменных бабах, поставленных около ке-
рексур, но в настоящее время уже уничтоженных». 

Как следует из отчета, все курганы С. М. Сергеевым раскапывались «колодцем» раз-
личного размера, в зависимости от величины насыпи. Далее в отчете идет последо-
вательное описание исследования каждого раскопанного кургана, его стратиграфии, 
устройства, параметров и глубины погребальной камеры, особенностей погребаль-
ного обряда и перечень обнаруженных в каждом погребении находок. В тексте отче-
та на ряде страниц рукой автора сделаны небольшие дополнения, исправления и уточ-
няющие надписи. Так, в перечень найденных предметов в кургане №3 дополнительно 
вписаны «Остатки деревянных ножен плохой сохранности 1 — коробка» и «железное 
огниво кольцеобразной формы». К списку находок из кургана №4 добавлена запись: 
«железный нож с кривым черешком». В отчете есть записи о «зарисовках найденных 
предметов на особой таблице». Но среди документов НМРА о работах Саяно-Алтай-
ской экспедиции данных таблиц нет. Следует заметить, что, несмотря на помещенные 
в отчете чертежи и фотографии раскопок могильника у с. Быстрянского, в нем нет ни-
какого текстового описания быстрянских курганов.

В конце отчета напечатан небольшой абзац «Раскопки курганов 1, 2, 3 и 4 произве-
дены научным сотрудником отряда А. П. Марковым, остальные — раскопаны нижепод-
писавшимся: Начальник 2-го отряда» и стоит подпись С. М. Сергеева.

Состав приложения к отчету: 
1. Ситуативный глазомерный план могильника Туекта в окружающем ландшафте. 
2. Планы разрезов и могильных пятен курганов №2, 3, 4, 6 могильника Быстрянка. 
3. Разрез стенки и могильное пятно кургана №7 мог. Туекта. 
4. План могильного пятна и погребальной камеры кургана №7 мог. Туекта.
5. Пятнадцать черно-белых фотографий небольшого размера низкого качества, де-

монстрирующих общий вид и процесс раскопок курганов могильников Туекта (5 фото) 
и Быстрянка (10 фото) (рис. 3, 4). 

6. Восемь фотографий с находками из курганов №3 и 4 могильника Туекта. 

Рис. 3. Раскопки кургана №3 Быстрянского могильника

Fig. 3. Excavation of mound No. 3 of the Bystryansky burial ground
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Рис. 4. Раскопки кургана №5 Быстрянского могильника

Fig. 4. Excavation of mound No. 5 of the Bystryansky burial ground

Изучая научную деятельность С. М. Сергеева, Т. В. Тишкина (2010, с. 190) указывает, 
что «в архиве ИИМК РАН хранится краткий отчет о результатах его деятельности». По-
лагаю, что это первый экземпляр указанной машинописи С. М. Сергеева, второй и тре-
тий экземпляры, как уже упоминалось, находятся в фондах НМРА. Также она отмечает, 
что «Альбом о проведенных работах с набором фотографических снимков находится 
в фотоархиве ИИМК РАН. Там имеется карта маршрута экспедиции и отмечены места 
работ 1-го и 2-го отрядов» и в приложении приводит фотографии раскопок и находок 
как из курайских, так и туектинских курганов (Тишкина, 2010, с. 189, рис. 91–97). Копии 
некоторых из этих фотографий присовокуплены к приложению отчета С. М. Сергеева. 
Также в составе фонда Саяно-Алтайской экспедиции НМРА находится копия 70-стра-
ничного отчета С. В. Киселева под заглавием «Отчет о работах Саяно-Алтайской ар-
хеологической экспедиции ГАИМК в 1935 г.». В верхней части титульного листа рукой 
С. В. Киселева подписано: «Копия: Ойротскому музею». На последней странице внизу 
стоит его подпись и дата: «Нач. Экспедиции С.В. Киселев 20 мая 1936 г.».

Краткий анализ состава коллекции находок из раскопок Второго отряда Сая-
но-Алтайской археологической экспедиции 1935 г.

Итак, Вторым отрядом Саяно-Алтайской экспедиции 1935 г. под руководством ди-
ректора Ойротского музея С. М. Сергеева было раскопано семь курганов у с. Туекта 
в центральном Алтае и 15 курганов у с. Быстрянского в северных предгорьях Алтая. 
В отчете С. М. Сергеева имеется покурганный перечень находок лишь из туектинских 
курганов. Как уже отмечалось, ни в нем, ни в каких-либо других документах нет ни-
каких письменных данных по раскопкам быстрянских погребений, в том числе списка 
обнаруженных в результате раскопок материалов. Как указывалось выше, по услови-
ям договора с организаторами экспедиции ГАИМК все материалы раскопок Второго 
отряда должны были поступить в Ойротский областной краеведческий музей (Архив 
НМРА. Оп. 1. Д. 4. Л. 5). Но в фондах НМРА хранится коллекция предметов из раско-
пок всех курганов Туекты и лишь несколько предметов из Быстрянского могильника. 
К сожалению, акты передачи экспонатов в музей не сохранились, но в книгах поступле-
ний (КП) №1 и №4 по записям 1953–1954 гг. имеется перечень находок от №283 по №933, 
с их наименованием, кратким описанием, размерами и указанием происхождения, пе-
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ремежаясь с записями других археологических и этнографических экспонатов, посту-
пивших в музей с 1918 по 1950 гг. Эти записи перенесены в данные КП из так называе-
мых «старых» КП 2-й половины 30-х гг. XX в. и были составлены по правилам изменив-
шихся музейных требований. Справочные карточки на экспонаты были заполнены спу-
стя многие годы с простым переносом информации из КП 1953–1954 гг. Лишь в 2010 г. 
подготовлены подробные научно-справочные карточки на изделия из драгоценных ме-
таллов с полным описанием, атрибуцией и точными размерами каждого предмета. Под 
№10479 в КП записано 18 предметов как «материалы из раскопок второго отряда Са-
яно-Алтайской экспедиции ГАИМКА в селе Туекта Онгудайского района и в окрест-
ностях села Быстрянское Старо-Бардинского района в 1935 году под руководством 
С. М. Сергеева». Материалы были «обнаружены при сверке наличия экспонатов с на-
учной документацией». Но в учетных документах не указано, какие из этих предметов 
происходят из памятников Туекты и Быстрянского. Поэтому без учета этих 18 единиц 
коллекция из раскопок туектинских курганов составляет 235 предметов. Среди уни-
кальных экспонатов: сосуд серебряный с рунической надписью (№ КП 929), «поясной 
набор из серебра» из 73 предметов (№ КП 924), «золотой поясной набор» из 12 предме-
тов (№ КП 933), «набор уздечный серебряный» из 23 предметов (№ КП 925), «серебря-
ная узда из предметов различной формы» из 26 предметов (№ КП 926). Среди других 
экспонатов — остатки изделий из шелка (рис. 5), застежки для пут, удила, подпружные 
пряжки (рис. 6), стремена, детали поясной фурнитуры, накладки на лук, наконечники 
стрел, нож и другие артефакты. 

Рис. 5. Шелковый мешочек из мог. Туекта

Fig. 5. Silk bag from the grave
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Рис. 6. Роговые и железная пряжки из могильника Туекта

Fig. 6. Horn and iron buckles from the Tuekta burial

Кроме 18 не определенных по месту происхождения вещей достоверно записаны 
как происходящие из быстрянских курганов 1935 г. всего пять предметов: четыре не-
полной сохранности железные бляшки, «украшенные золотыми листочками», а также 
«бляшка бронзовая (железная. — С. К.) фигурная, на оборотной стороне длинный стер-
жень». Причем не указаны номера объектов, из которых они происходят. По описанию 
С. В. Киселева (1941, с. 302) первые четыре предмета могут быть находками из кургана 
№4: «железная пряжка со следами инкрустации золотом» и «несколько обломков желе-
за со следами инкрустации золотом», которые он считает «остатками сбруи». Данные 
артефакты находятся в коллекции фонда С. М. Сергеева и действительно являются де-
талями узды. Других предметов из быстрянских курганов, указанных в публикациях 
С. В. Киселева (1941, с. 302–303; 1951, с. 330): сосуды, бусы, серьги, бляшки, нож, золо-
тые обкладки и др. — в составе вещевого фонда Саяно-Алтайской экспедиции 1935 г. 
НМРА нет. Хотя С. В. Киселев в своем машинописном отчете за 1935 г., датированном 
маем 1936 г., пишет: «В настоящее время все коллекции II отряда находятся в Ойрот-
ском музее… Дальнейшая передача материала, полученного в результате раскопок, 
нами систематизирована по отдельным видам памятников…» (Киселев, Отчет..., с. 33). 
М. П. Завитухина сообщает, что материал раскопок быстрянских курганов 1935 г. «хра-
нится в Бийском музее» (1966, с. 76). 

Также среди комплекса находок имеются не записанные как экспонаты фрагменты 
кожаных ремешков от пояса и некоторые другие остатки предметов из органических 
материалов плохой сохранности и обломки железных неопределимых изделий.

Заключение
Материалы археологических исследований Второго отряда Саяно-Алтайской экс-

педиции под руководством С. М. Сергеева у сел Туекта и Быстрянское, хранящиеся 
и экспонирующиеся в Национальном музее Республики Алтай им. А. В. Анохина, со-
ставляют достаточно значительный фонд, подавляющая часть которого не опублико-
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вана и не введена в научный оборот. Подводя итоги алтайского этапа деятельности 
Саяно-Алтайской экспедиции, А. А. Тишкин и Т. В. Тишкина с сожалением отмечают: 
«…монографическое издание с детальным представлением каждого объекта, раскопан-
ного на Алтае в 1930-е гг., и обнаруженного там комплекса предметов не состоялось» 
(Тишкин, Тишкина, 2020 с. 178). Общее количество предметов из раскопок Второго от-
ряда, хранящихся в Национальном музее, составляет 257 единиц. Музей также распо-
лагает архивными материалами, отражающими подготовку и итоги работ отряда: от-
четы С. М. Сергеева и С. В. Киселева, книга приказов, годовой отчет Ойротского музея 
за 1935 г., записи в книгах поступлений и пр.

В НМРА наиболее уникальные и оригинальные предметы размещены в экспозици-
онных залах «Горный Алтай в древнетюркское время и средневековье», были представ-
лены на временных тематических выставках. Публикации отдельных ярких предметов 
приведены в научных работах и научно-популярных изданиях, в юбилейном настоль-
ном календаре 2018 г. и пр. Неоднократно проводилась работа ученых с отдельными 
экспонатами (руническая надпись на серебряном сосуде, состав драгоценного метал-
ла и др.). Как уже отмечалось, С. М. Сергеевым не были опубликованы результаты его 
исследований по итогам участия в работах Саяно-Алтайской экспедиции. Но, как пи-
сал М. Т. Абдулганеев (2007б, с. 238), «не следует считать их безрезультатными. В част-
ности, по материалам раскопок С. М. Сергеева в дальнейшем были выделены березов-
ский этап и быстрянская культура древней истории Алтая». Но в настоящее время наз-
рела актуальная необходимость подробного и всестороннего изучения всего комплекса 
материалов Саяно-Алтайской экспедиции 1935 г., хранящихся не только в Националь-
ном музее Республики Алтай, но и в других научных учреждениях, их полная публи-
кация, подготовленная на современном научном уровне отдельным изданием. «Изу-
чение результатов деятельности этого исследователя требует специальной и кропот-
ливой работы. Ведь С. М. Сергеев, по сути дела, являлся единственным местным архе-
ологом на Алтае» (Тишкина, 2010, с. 190).
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