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Резюме. В статье представлена интерпретация источников о коллекциях пазырыкской куль-
туры, которые хранятся в Музее археологии и этнографии Алтая Алтайского государственно-
го университета (далее — МАЭА АГУ). Эти находки в основном были получены в ходе археоло-
гических исследований сотрудниками АГУ. Вещевой комплекс представлен предметами воору-
жения, украшениями, деталями костюма, орудиями труда, предметами быта, деталями конско-
го снаряжения. В статье публикуется полный список археологических коллекций, содержащих 
пазырыкские древности (2-я половина VI — III в. до н.э.), которые бытовали на территории Ал-
тая. Описание и систематизация собрания позволяют восстановить историю изучения памят-
ников пазырыкской культуры скифо-сакского времени. 
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Abstract. Information about the collections of the Pazyryk culture, which are located in the 
Altai Museum of Archeology and Ethnography of Altai State University (hereinafter MAEA ASU), 
is introduced into scientific circulation. These finds were mainly obtained during archaeological research 
by ASU staff. The clothing complex is represented by weapons, jewelry, costume parts, tools, household 
items, and parts of horse equipment. The article publishes a complete list of archaeological collections 
containing Pazyryk antiquities (the 2nd half of the 6th — 3rd centuries BC), which existed on the territory 
of Altai. It is worth emphasizing that this work is being carried out for the first time and allows us to 
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restore the history of the study of the sites of the Pazyryk culture of the Scythian-Saka period. The results 
of the study are systematized and presented in table form.
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Введение
Музей археологии и этнографии Алтая Алтайского государственного уни-

верситета, который ныне является учебно-научным подразделением Институ-
та истории и международных отношений, был создан в феврале 1985 г. Тогда же откры-
лась первая экспозиция. Согласно приказу Министерства высшего и среднего специ-
ального образования РСФСР от 28 января 1986 г. №74 музей получил официальный 
статус (Нехведавичюс, Ведянин, 1995, с. 239). По профильной классификации он явля-
ется учебным. Многочисленный археологический материал, который составил основу 
фондового собрания, был получен в ходе исследований и экспедиционной работы пре-
подавателей, сотрудников, студентов университета и других организаций. С 1978 г. ар-
хеологические изыскания проводились сотрудниками Лаборатории археологии, этно-
графии и истории Алтая АГУ, а с 1988 г. — преподавателями кафедры археологии, эт-
нографии и источниковедения. В 1990-е гг. к научным исследованиям в области архе-
ологии подключился Научно-исследовательский институт гуманитарных исследова-
ний при АГУ (Тишкин, Грушин, 2023, с. 110). В настоящее время фонды МАЭА насчи-
тывают более 100 тыс. предметов материальной культуры, здесь хранится также поле-
вая отчетная документация, содержащая сведения о раскопках (Горбунов, 2009, с. 28; 
Кирюшин, Горбунова, 2009, с. 76).

В музее имеется довольно обширное собрание артефактов из памятников ски-
фо-сакского времени. Такие находки представлены в разных коллекциях. Актуальным 
является изучение и систематизация археологических материалов пазырыкской куль-
туры. Отсутствуют обобщающие исследования, учитывающие материалы из всех ра-
нее изученных памятников. Систематизации  и комплексного анализа коллекций пазы-
рыкской культуры из МАЭА до сих пор не проводилось. Материалы и сведения о них 
представлены в разных источниках и публикациях, а некоторые вообще не введены 
в научный оборот. Цель статьи — дать характеристику коллекций из фондов МАЭА 
Алтайского государственного университета, в состав которых входят предметы пазы-
рыкской культуры. Данная работа должна стать частью более масштабного исследова-
ния об истории изучения на Алтае пазырыкской культуры.

Материалы и методы исследований
В статье использованы методы, применяющиеся при историографических исследо-

ваниях в области археологии и при систематизации экспонатов в музейном деле, а так-
же некоторые количественные методы. Процесс систематизации коллекций пазырык-
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ской культуры включал несколько этапов, каждый из которых играл существенную 
роль. На этапе сбора и анализа информации была изучена учетная документация (книга 
поступлений, инвентаризационные описи) и археологические отчеты о полевых иссле-
дованиях из архива музея, а также опубликованный материал, который позволил вы-
явить коллекции, происходящие из памятников пазырыкской культуры. Многие кол-
лекции были получены в ходе раскопок с разновременных памятников, что вызыва-
ло определенные затруднения и потребовало уточнения информации. На следующем 
этапе изучались инвентаризационные описи и сами коллекции, проводился отбор ар-
тефактов пазырыкской культуры и фиксация данных инвентарного номера предмета. 
На заключительном этапе создавались таблицы, в которых последовательно представ-
лены полученные результаты исследования. Оформлен список коллекций, в состав ко-
торых входят предметы пазырыкской культуры (табл. 1), а также дан перечень предме-
тов по категориям, отображающий число предметов той или иной категории (табл. 2). 
Количественные показатели выведены на основании музейной документации. В свя-
зи с активным развитием и пополнением Государственного каталога Музейного фон-
да Российской Федерации данная разработка способствует облегчению поиска и ана-
литического исследования тематических материалов, хранящихся в МАЭА.

Все предметы пазырыкской культуры в МАЭА были найдены при раскопках погре-
бальных комплексов. Материалов, имеющих происхождение с поселений, не выявлено.

Коллекции группировались по археологическим памятникам. Данное обстоятель-
ство связано с историей формирования музейной документации. В 2002 г. была осу-
ществлена новая инвентаризация коллекций, поступавших в музей с 1985 г. Коллек-
ции из старых поступлений вносились по мере их сверки и инвентаризации. Поэто-
му порядковый номер старых коллекций не совпадает с годами поступления, а более 
поздние коллекции были зарегистрированы в современной Книге поступлений раньше. 
В истории пополнения фонда МАЭА предметами пазырыкской культуры стоит отме-
тить и тот факт, что с одного памятника могло поступить несколько коллекций в раз-
ные годы. Автор публикует информацию о коллекциях последовательно, по памятни-
кам и освещает историю их изучения, которая дает подтверждение факта причастно-
сти собрания к пазырыкской культуре. Изучение архивных документов, публикаций 
и коллекций раскрывает историю исследований пазырыкских памятников, позволяет 
уточнить датировки и то, какие именно захоронения разновременных археологических 
объектов относятся к пазырыкской культуре. 

Курганный могильник Белый Бом-II. Памятник расположен в 2,5–3 км к юго- юго-
востоку от с. Белый Бом на второй надпойменной террасе левого берега р. Чуи, правого 
притока р. Катунь (Онгудайский район Республики Алтай). Указанный некрополь об-
следовался в 1980 г. экспедицией Лаборатории археологии, этнографии и истории Ал-
тая АГУ (Абдулганеев, 1980, с. 1). Аварийные раскопки проводились с июля по сентябрь 
1980 г. под руководством В.Н. Владимирова. Были исследованы шесть объектов (Влади-
миров, 1981, с. 7). Два их них отнесены к скифскому времени (курганы №28 и 61) и да-
тированы V–III вв. до н.э. Материал опубликован (Владимиров, Шульга, 1984; Кирюш-
ин, Степанова, Тишкин, 2003). В 1986 г. в фонды МАЭА АГУ поступили находки, пере-
данные Ю.Т. Мамадаковым и оформленные в коллекцию №117. К пазырыкской куль-
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туре относится лишь один предмет — кинжал, найденный в кургане №28 и ныне пред-
ставленный в экспозиции музея (МАЭА АГУ КП — 117/147). 

Курганный могильник Семисарт-II находится в Онгудайском районе Республики 
Алтай, на правом берегу р. Семисарт. Работы там проводились в 1980 г. экспедицией под 
руководством В.Н. Владимирова (1981, с. 11). Памятник Семисарт-II отнесен к пазырык-
ской культуре и датирован V–III вв. до н.э. Материал опубликован (Владимиров, Шульга, 
1984). Вещевой комплекс поступил в музей в 1986 г. (коллекция №250). В состав собра-
ния входят три предмета: сосуд, фрагмент сосуда и кинжал (МАЭА АГУ КП — 250/1–3).

Курганный могильник Кырлык-II расположен в долине р. Кырлык, правого прито-
ка р. Чарыш (Усть-Канский район Республики Алтай). В 1983 г. экспедицией АГУ там 
проведены охранные археологические раскопки (Бородаев, Мамадаков, 1985, с. 63). Па-
мятник датирован IV–III вв. до н.э. К пазырыкской культуре отнесен курган №6. Ма-
териал опубликован (Мамадаков, 1995, с. 81–87). В МАЭА АГУ в 1986 г. Ю.Т. Мамада-
ковым на постоянное хранение был передан вещевой комплекс, обнаруженный в ходе 
археологических раскопок памятника Кырлык-II. Предметы коллекции №118 (все-
го 49 единиц хранения) представлены фрагментами керамики из кургана №6 (МАЭА 
АГУ КП 118/1–49). 

Курганный могильник Кастахта расположен на правобережной надпойменной 
террасе западной протоки р. Кастахта (левого притока Катуни) на южной окраине 
с. Кастахта (Усть-Коксинский район Республики Алтай). В 1983 г. под руководством 
Н.Ф. Степановой (1984, с. 1, 25) были раскопаны пять курганов (№23, 28, 32, 35, 37) па-
зырыкской культуры, датированные V–IV вв. до н.э. Материалы памятника введены 
в научный оборот (Степанова, 1985, 1987; Мамадаков, 1987; Мамадаков, Неверов, 2001; 
Кирюшин, Степанова, Тишкин, 2003). Вещевой комплекс, находящийся в коллекции 
№41, был передан на постоянное хранение в МАЭА АГУ (КП — 41/1–152) в 1986 г. Он 
насчитывает 152 единицы хранения (сосуды и их фрагменты, кинжалы, чекан, удила, 
пряжки, зеркало, фрагменты фольги и др.).

Курганный могильник Чичке-I (Актру) в учетной документации музея значится 
как памятник Актру, но в публикациях использовалось другое название — Чичке. Он 
расположен в Кош-Агачском районе Республики Алтай, в 13 км от с. Курай. Памят-
ник представлял собой могильное поле, в состав которого входило более 100 различ-
ных объектов. В 1983 г. там проводились аварийные исследования под руководством 
Ю.Т. Мамадакова. В состав экспедиции входили представители разных учреждений. 
Были раскопаны три кургана (№29, 13 и 48), а также три поминальные выкладки. Ве-
щевой комплекс, найденный во время раскопок, малочислен (Мамадаков и др., 1999, 
с. 121). Установлено, что предметы, полученные при раскопках (фольга, фрагменты 
керамики, зеркало, миниатюрный чекан и др.), имеют аналогии в других объектах па-
зырыкской культуры и могут быть датированы V–IV вв. до н.э. Материалы опублико-
ваны (Мамадаков и др., 1999; Кубарев, Шульга, 2007). Коллекция №109 сформирована 
в МАЭА АГУ после передачи в 1986 г. находок В.Д. Кубаревым, который производил ра-
боты на памятнике совместно с сотрудниками АГУ. Вещевой комплекс включает в себя 
10 единиц хранения (чеканы, кинжалы, фольга и др.). Предметы имеют разную степень 
сохранности (МАЭА АГУ КП — 109/1–10). Ю.Т. Мамадаков в 1986 г. в МАЭА АГУ пе-
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редал 63 предмета — сосуды и их фрагменты. Находки также происходят из памятни-
ка Чичке-I и вошли в состав коллекции №299 (МАЭА АГУ КП — 299/1–63). 

Курганный могильник Ело-II расположен около с. Ело, в долине р. Урсул. В 1984 г. 
в Онгудайском районе Горно-Алтайской автономной области в 1 км от с. Ело П.И. Шуль-
га произвел раскопки археологического объекта. В кургане под каменной насыпью было 
исследовано погребение в каменном ящике, датированное IV — началом III в. до н.э. 
Обнаружены предметы пазырыкской культуры: колчанный крюк, бронзовый кинжал, 
поясная обойма и др. (Шульга, 1998, с. 272; Кирюшин, Степанова, Тишкин 2003, с. 28). 
В 1994 г. сосуд (коллекция №107) и кинжал (коллекция №111) были переданы в МАЭА 
АГУ на постоянное хранение П.И. Шульгой (МАЭА АГУ КП — 107/1; КП — 111/1).

Курганный могильник Кайнду расположен на высокой надпойменной террасе пра-
вого берега Катуни в 2 км к северо-западу от с. Еланда (Чемальский район Республики 
Алтай). В 1985–1986 гг. на памятнике экспедицией АГУ раскопано 18 курганов. Получен-
ные в ходе исследования предметы и устройство погребальных сооружений позволили 
отнести их к раннему этапу пазырыкской культуры (Степанова, Соёнов, 2009, с. 28). Ма-
териалы опубликованы (Степанова, 1987а, 2000; Мамадаков, 1987; Неверов, Степанова, 
1990; Кирюшин, Степанова, 2004). В 1986 г., согласно учетной документации основного 
фонда МАЭА АГУ, Н.Ф. Степанова передала пять предметов (коллекция №45): нож, на-
конечники стрел, втульчатое изделие, подвеска-«костылек» (КП — 45/1–5). С памятни-
ка Кайнду в музее представлен еще один предмет — чекан из коллекции №565, который 
был передан Н.Ф. Степановой на хранение в апреле 1999 г. (МАЭА АГУ КП — 565/1).

Могильник Верх-Еланда-I расположен на второй надпойменной террасе правого 
берега Катуни, в 2,7 км к югу от с. Еланда, в 1,2 км выше устья р. Тыткескень (Чемаль-
ский район Республики Алтай). В 1987 г. на памятнике раскопано 13 курганов IV–III вв. 
до н.э. (Степанова, 1988а, с. 6, 32). Материалы опубликованы (Неверов, Степанова, 1990; 
Степанова, Неверов, 1994; Кирюшин, Степанова, Тишкин, 2003; Кирюшин, Степанова, 
2004; Степанова, Соёнов, 2009). Находки, полученные в результате раскопок могиль-
ника Верх-Еланда-II, были переданы Н.Ф. Степановой в МАЭА АГУ в 1987 г. Они были 
зарегистрированы как коллекция №125. К пазырыкской культуре относится 67 предме-
тов: сосуды и их фрагменты, гривна, чекан, нож, зеркало (МАЭА АГУ КП №125/14–80). 

Курганный могильник Яломанская Бельда. Памятник расположен на левом бере-
гу Катуни, на высокой террасе около устьевой зоны левого притока р. Малый Яломан 
(Онгудайский район Республики Алтай). В 1988 г. экспедицией АГУ там были прове-
дены аварийные раскопки. Памятник был датирован V–III вв. до н.э. и отнесен к па-
зырыкской культуре. Материал частично опубликован (Владимиров, Ким, Мамадаков, 
1990). В состав коллекции №108 МАЭА АГУ (КП — 108/1–21) входит 21 артефакт (уди-
ла, кольца, изделия из кости и дерева, наконечники стрел, украшения и др.), передан-
ные в 1988 г. Ю.Т. Мамадаковым. 

Курганный могильник Тыткескень-VI расположен в Чемальском районе Респу-
блики Алтай, у с. Еланда, на левом берегу Катуни (Кирюшин, Степанова, Тишкин, 2003, 
с. 41). Он попадал в зону строительства Катунской ГЭС, поэтому с 1988 по 1993 г. были 
проведены полевые работы под руководством Ю.Ф. Кирюшина. В 2006 г. археологи-
ческие раскопки на памятнике Тыткескень-VI были продолжены. Собран существен-
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ный фактический материал, который увеличил количество источников по пазырык-
ской культуре. Все материалы опубликованы, в том числе в трех монографиях (Кирю-
шин, Степанова, Тишкин, 2003; Кирюшин, Степанова, 2004; Кирюшин, Тишкин и др., 
2020). В 1990 г. в основной фонд МАЭА АГУ поступили находки, зарегистрированные 
как коллекция №121. К пазырыкской культуре относится 472 единицы хранения — это 
сосуды различной формы и их фрагменты, а также зеркало и украшения (МАЭА АГУ 
КП — 121/1–25; 121/27; 121/29–119; 121/121–446; 121/630–631; 121/703–722). Коллекция 
№566 сформирована из поступлений 1999 г. В ее состав входит один предмет — кин-
жал с орнаментированной рукоятью, имеющий хорошую степень сохранности (МАЭА 
АГУ КП — 566/1). В 2007 г. А.Л. Кунгуров передал в фонд музея два зеркала, представ-
ленных в составе коллекции №587 (МАЭА АГУ КП — 587/1–2) и отнесенных к пазы-
рыкской культуре (Тишкин, Серегин, 2011, с. 39–40). 

Курганный могильник Бийке расположен на надпойменной террасе правого бере-
га Катуни, в 8 км от с. Еланда (Чемальский район Республики Алтай). Исследованный 
курган №23 был отнесен к пазырыкской культуре (Тишкин, Тишкина, 1996; Кирюшин, 
Степанова, Тишкин, 2003, с. 34; Тишкин, Горбунов, 2005). Материалы, найденные в ходе 
раскопок и вошедшие в состав коллекции №110, были переданы в 1994 г. А.А. Тишки-
ным. К ним относятся три бусины (МАЭА АГУ КП — 110/106–108).

Курганный могильник Усть-Бийке-III расположен в 0,5 км выше по течению р. Бий-
ке (правый приток Катуни), в 6,5 км от с. Еланда (Чемальский район Республики Ал-
тай). К пазырыкской культуре отнесен курган №8 (Тишкин, Горбунов, 1999, 2005). По-
лученные находки была переданы в фонд МАЭА АГУ (коллекция №130) А.А. Тишки-
ным в 1997 г. (КП 130/138–162). 

Курганные могильники Ханкаринский Дол и Чинета-II расположены на террито-
рии Северо-Западного Алтая в окрестностях с. Чинета (Краснощековский район Ал-
тайского края). С 2001 г. ежегодно под руководством П.К. Дашковского на памятниках 
проводятся комплексные археологические работы (Дашковский, 2023, с. 10). В резуль-
тате в МАЭА АГУ был передан 81 предмет пазырыкской культуры из памятника Хан-
каринской Дол (фрагменты керамики, нож, чекан, гривна, наконечник стрелы и зер-
кало, представленное в экспозиции). Собрание было зарегистрировано как коллекция 
№84 (МАЭА АГУ КП — 184/3–7; 184/269–344). Артефакты с могильников Ханкарин-
ский Дол и Чинета-II в разные годы пополняли основной фонд МАЭА АГУ. Так, кол-
лекция №601, в состав которой входит вещевой комплекс из 227 артефактов пазырык-
ской культуры (гривны, чекан, подпружная пряжка, сосуд, фрагменты фольги от ап-
пликаций, фрагменты ножен) с археологического объекта Ханкаринский Дол, посту-
пила в 2007 г. от П.К. Дашковского (МАЭА АГУ КП — 601/1–227). Предметы были по-
лучены в результате раскопок курганов №7, 9, 10. Материал полностью опубликован 
(Дашковский, 2023). Коллекция №618 была зарегистрирована в 2009 г. Находки посту-
пили с вышеупомянуто археологического памятника Ханкаринский Дол от руководи-
теля раскопок П.К. Дашковского. К пазырыкской культуре относятся предметы, по-
лученные в ходе раскопок курганов №15, 16, 17 — 122 единицы хранения: гривна, за-
колка, аппликации, бляхи-нашивки, серьга, зеркало, подпружная пряжка, ножи, кин-
жал, браслет, удила, сосуды и др. (МАЭА АГУ КП — 618/1–41; 618/43–118; 618/122–123; 
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618/127; 618/132–133). Коллекция №627 насчитывает 13 предметов пазырыкской куль-
туры (ножи, серьги, сосуды, удила, зеркало, гривна, аппликации). Они были получены 
в результате раскопок археологического памятника Ханкаринский Дол. В 2010 г. в му-
зей предметы передал П.К. Дашковской (МАЭА АГУ КП — 627/1–13). В состав кол-
лекции №641 вошел вещевой комплекс с могильников Ханкаринский Дол и Чинета-II. 
Предметы были зарегистрированы в 2012 г. Как упоминалось выше, раскопки данных 
памятников производил П.К. Дашковский, им и были переданы находки (ножи, сосуды, 
зеркало, заколки, аппликации, фольга, чекан и др.). К пазырыкской культуре относится 
81 предмет, найденный в кургане №23 памятника Ханкаринский Дол и в курганах №19, 
22, 23 могильника Чинета-II (МАЭА АГУ КП — 641/1–81). В фонд МАЭА АГУ в фев-
рале 2013 г. поступили предметы, относящиеся к коллекции №647 и полученные в ходе 
раскопок могильника Чинета-II. Собрание насчитывает 45 предметов (ножи, сосуды, 
фольга, гривна), которые переданы автором раскопок (МАЭА АГУ КП — 647/1–45).

В период с 2014 по 2019 г. в фонды МАЭА АГУ поступило несколько собраний, ко-
торые были переданы П.К. Дашковским, полученных им во время проведения поле-
вых работ на территории Чинетинского археологического микрорайона. Так, коллек-
ция №655 была зарегистрирована в 2014 г. Она насчитывает 220 предметов пазырык-
ской культуры: ножи, сосуды, кинжал, фольга, фрагмент кинжала (МАЭА АГУ КП — 
655/1–31; 655/36–224). Находки из коллекции №665 поступили в 2015 г. К пазырык-
ской культуре относятся предметы, полученные на памятнике Чинета-II при раскоп-
ках кургана №31. Всего шесть единиц хранения (МАЭА АГУ КП — 665/3–8). Матери-
ал опубликован (Дашковский, 2023). Коллекция №672 была зарегистрирована в 2016 г. 
К пазырыкской общности относятся семь предметов (подпружная пряжка, прониз-
ки, удила, серьга с подвеской, аппликация из фольги), найденные во время раскопок 
на памятнике Чинета-II кургана №21 (МАЭА АГУ КП — 672/1–4; 672/8–10). Коллек-
ция №697 включает семь предметов (гривна, керамика, фрагменты аппликации, зерка-
ло, удила, нож). Артефакты была переданы в музей в 2018 г. Они получены при раскоп-
ках кургана №34 могильника Чинета-II в 2017 г. (МАЭА АГУ КП — 697/1–7). Коллек-
ция №706 представлена тремя артефактами (сосуд, шпилька-заколка, нож), обнаружен-
ными в 2018 г. в кургане №28 на памятнике Чинета-II. Запись о регистрации коллек-
ции в Книге поступлений была сделана в 2019 г. (МАЭА АГУ КП — 706/1–3). Вещевой 
комплекс, находящийся в коллекции №707, передан в фонды МАЭА АГУ в 2019 г. Он 
был получен в 2018 г. при проведении раскопок кургана №30 на памятнике Ханкарин-
ский Дол. В состав собрания входит 21 предмет пазырыкской культуры: чекан, кинжа-
лы, нож, удила, пронизь, обкладки удил из фольги, обкладки предметов конского сна-
ряжения из фольги, лаковое покрытие изделия (МАЭА АГУ КП — 707/1–21). Предме-
ты из коллекции №713 происходят из памятника Ханкаринский Дол. Они были полу-
чены в ходе раскопок в 2019 г. В собрании представлен 21 предмет пазырыкской куль-
туры, найденный при обследовании кургана №34 (детали конской узды, колчанный 
крюк, фрагменты обкладки предметов из фольги, наконечники стрел), которые были 
переданы в фонд МАЭА АГУ в 2020 г. (МАЭА АГУ КП — 713/9–29).

Курганный могильник Яломан-III расположен в Онгудайском районе Республики 
Алтай, в 5 км с. Малый Яломан. В 2003 г. экспедицией АГУ под руководством А.А. Тиш-
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кина раскопаны два кургана, отнесенные к пазырыкской культуре (Тишкин, 2005, с. 3; 
Тишкин, Дашковский, 2003). Находки были переданы в фонд МАЭА АГУ А.А. Тиш-
киным в 2007 г. В состав коллекция №183 входят три единицы хранения: нож, кинжал 
с останками ножен, чекан с останками рукояти. В Книге поступлений указано следую-
щее: I тыс. до н.э., пазырыкская культура (МАЭА АГУ КП — 183/1–3).

Курганный могильник Тавдушка расположен в 4 км от с. Нижняя Каянча Алтай-
ского района Алтайского края. Памятник был исследован в 2004 г., зафиксировано 
31 погребение. Курганы отнесены к пазырыкской культуре. Некрополь функциониро-
вал в период с V–IV по III в. до н.э. Материал опубликованы (Шульга, 2016). По музей-
ной документации в составе коллекции №612 зарегистрировано 47 единиц хранения 
(керамика, наконечники стрел, ножи, крючки, заколки, серьги, бусы, кинжалы, бляхи 
и др.), которые переданы в фонды МАЭА АГУ в 2008 г. П.И. Шульгой (КП — 612/1–47).

Памятники Покровский Лог- IV, V и Маяк-I расположены на территории долины 
р. Сентелек, в Чарышском районе Алтайского края. Курганный могильник Покров-
ский Лог-IV, расположенный 3,5 км от с. Покровка, в 1991 г. был частично разрушен 
во время строительных работ при строительстве дороги Сентелек — Покровка. На па-
мятнике производились аварийные раскопки под руководством П.И. Шульги в 1993, 
1994 и 2002 гг. Курган №27 отнесен к пазырыкской культуре (Шульга, 2021, с. 28). Архе-
ологический комплекс Покровский Лог-V изучался на протяжении ряда лет (с 1992 г.) 
под руководством П.И. Шульги. Семь курганов отнесены исследователем к пазырык-
ской культуре. Материал полностью опубликован (Шульга, 2021). В 1997 г. проводи-
лись раскопки могильника Маяк-I. В результате работ было установлено, что курга-
ны №1–3 и 5 имеют характерные признаки пазырыкских погребений и датируются V–
III вв. до н.э. (Шульга, 1999, с. 336). Коллекция №625 в фондах МАЭА АГУ представ-
лена вещевым комплексом из нескольких археологических объектов, который посту-
пил в 2009 г. от П.И. Шульги. К пазырыкской культуре относятся 107 предметов, най-
денных на разновременном памятнике Покровский Лог-IV. Они происходят из курга-
на №27: бусины, бисерины и серьги (МАЭА АГУ КП 625/9–115). С археологического 
объекта Покровский Лог-V в фондах МАЭА АГУ на хранении находятся фрагменты 
фольги — всего 161 предмет (МАЭА АГУ КП 625/116–276). С памятника Маяк-I в му-
зей был передан вещевой комплекс, представленный фрагментами фольги и апплика-
ций, обкладкой в виде головы волка из фольги, фрагментами керамики — всего 84 еди-
ницы хранения (МАЭА АГУ КП 625/1–8; 625/278–353). Общее число артефактов пазы-
рыкской культуры, полученных при раскопках трех археологических объектов, в кол-
лекции №625 составляет 352 единицы хранения.

Результаты и обсуждение
Систематизировав данные, полученные в ходе изучения коллекций, музейной до-

кументации и отчетов о полевых исследованиях, можно утверждать, что в собрании 
МАЭА АГУ представлены 34 коллекции, в которых содержатся 2144 предмета пазы-
рыкской культуры. Формирование фондов музея предметами пазырыкской культуры 
происходило в результате раскопок сотрудниками АГУ (как самостоятельно, так и со-
вместно с различными организациями) на 19 могильниках в разные годы. Комплекс-
ный анализ и систематизация пазырыкских коллекций из МАЭА АГУ до настоящего 
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времени не проводились. Несмотря на затруднения, были достигнуты необходимые 
результаты, выработан алгоритм выявления, изучения и систематизации материалов 
по коллекциям пазырыкской культуры в музейных собраниях, который может способ-
ствовать созданию единой базы данных всех имеющихся коллекций в музеях России 
и других стран. Полученные результаты расширяют возможности по использованию 
источниковой базы по периоду раннего железа юга Сибири и помогут в систематиза-
ции сведений по истории изучения и историографии скифо-сакского периода Алтая.

С 1986 г. в МАЭА АГУ началось пополнение фондов предметами из памятников па-
зырыкской культуры. Была сформирована первая коллекция №41. В ее состав вошли 
152 предмета, полученные при раскопках памятника Кастахта. В настоящее время об-
рабатываются и выкладываются в Государственный каталог Музейного фонда РФ на-
ходки из двух коллекций, переданные в 2023 г. Предметы из коллекции №721 были по-
лучены в ходе проведения археологических работ на памятнике Чинета-II в 2022 г. и пе-
реданы П.К. Дашковским. В состав собрания входят 22 единицы хранения (сосуд, фраг-
менты обкладки изделий из фольги, аппликация из фольги) (МАЭА АГУ КП — 721). 
Коллекция №722 состоит из двух предметов (нож и зеркало), которые происходят с ар-
хеологического объекта Ханкаринский Дол. Данные предметы были получены в ходе 
раскопок на памятнике в 2022 г. и поступили в собрание МАЭА АГУ от П.К. Дашков-
ского (МАЭА АГУ КП — 722). 

Список археологических коллекций пазырыкской культуры, хранящихся в МАЭА 
АГУ, представлен в таблице 1 в хронологическом порядке. Таблица отражает основные 
сведения на момент публикации материалов — номер коллекции; название археологи-
ческого объекта, с которого поступило собрание; дата поступления или регистрации 
коллекции в Книге поступлений; источник поступления или лицо, которое передало 
коллекцию на хранение в музей; количество предметов пазырыкской культуры в со-
ставе собрания. Вещевой комплекс довольно разнообразный и представлен всеми ти-
пами предметов (вооружение, предметы быта, украшения, предметы туалета, снаря-
жение верхового коня, и др.), имеющих разную степень сохранности. 

Таблица 1
Коллекции МАЭА АГУ с археологических памятников пазырыкской культуры

Tab. 1
Collections of MAEA ASU from archaeological sites of the Pazyryk culture

№ п/п № коллекции Памятник Дата 
поступления Источник поступления Кол-во единиц 

хранения

1 №41 Кастахта 21.10.1986 Н.Ф. Степанова, Ю.Т. 
Мамадаков 152 

2 №45 Кайнду 21.10.1986 Н.Ф. Степанова 5 

3 №107 Ело-II 22.11.1994 П.И. Шульга 1 

4 №108 Яломанская Бельда 30.09.1988 Ю.Т. Мамадаков 21 

5 №109 Чичке-I (Актру) 22.10.1986 В.Д. Кубарев 10 

6 №110 Бийке октябрь 1994 г. А.А. Тишкин 3 
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№ п/п № коллекции Памятник Дата 
поступления Источник поступления Кол-во единиц 

хранения

7 №111 Ело-II 22.11.1994 П.И. Шульга 1 

8 №117 Белый Бом-II 22.10.1986 Г.Д. Глоба, Ю.Т. 
Мамадаков 1 

9 №118 Кырлык-II 22.10.1986 Ю.Т. Мамадаков 49 

10 №121 Тыткескень-VI 28.09.1990 Ю.Ф. Кирюшин 472 

11 №125 Верх-Еланда-II 23.09.1987 Н.Ф. Степанова 67  

12 №130 Усть-Бийке-III 01.10.1997 А.А. Тишкин 25 

13 №183 Яломан-III 13.04.2007 А.А. Тишкин 3 

14 №184 Ханкаринский Дол 13.04.2007 П.К. Дашковский 81  

15 №250 Семисарт-II 23.10.1986 В.Н. Владимиров 3 

16 №299 Чичке-I 24.10.1986 Ю.Т. Мамадаков 63 

17 №565 Кайнду 20.04.1999 Н.Ф. Степанова 1 

18 №566 Тыткескень-VI 20.04.1999 Ю.Ф. Кирюшин 1 

19 №587 Тыткескень-VI 20.04.2007 А.Л. Кунгуров 2 

20 №588 Бийке 20.04.2007 А.А. Тишкин 1 

21 №601 Ханкаринский Дол 20.05.2007 П.К. Дашковский 227 

22 №612 Тавдушка 29.04.2008 П.И. Шульга 57 

23 №618 Ханкаринский Дол 06.04.2009 П.К. Дашковский 122 

24 №625
Покровский Лог-IV, V; 
Чесноково-II;  
Маяк-I

14.10.2009 П.И. Шульга 352 

25 №627 Ханкаринский Дол 11.03.2010 П.К. Дашковский 13  

26 №641 Ханкаринский Дол, 
Чинета-II 02.02.2012 П.К. Дашковский 81 

27 №647 Чинета-II 07.02.2013 П.К. Дашковский 45 

28 №655 Чинета-II, Инской Дол 31.01.2014 П.К. Дашковский 220 

29 №665 Чинета-II, Инской Дол 29.01.2015 П.К. Дашковский 6 

30 №672 Чинета-II, Инской Дол 04.02.2016 П.К. Дашковский 7 

31 №697 Инской Дол, Ханкарин-
ский Дол, Чинета-II 13.11.2018 П.К. Дашковский 7 

32 №706 Чинета-II 20.09.2019 П.К. Дашковский 3 

33 №707 Ханкаринский Дол 23.09.2019 П.К. Дашковский 21  

34 №713 Ханкаринский Дол 2020 г. П.К. Дашковский 21 

Итого: 34 коллекции, 2144 единицы хранения
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Была также сформирована таблица 2 «Количественные показатели предметов пазы-
рыкской культуры в МАЭА АГУ по категориям». Все артефакты были разбиты на десять 
категорий: конское снаряжение, предметы вооружения, воинское снаряжение, орудия 
труда и предметы быта, посуда, предметы туалета, украшения человека, детали костюма, 
прочие находки, неопределимые находки). Предметы были систематизированы и сгруп-
пированы в соответствии с указанными категориями, в которых обозначалось наимено-
вание предмета и общее количество в фонде музея на момент проведения исследований. 

Таблица 2
Количественные показатели предметов пазырыкской культуры по категориям 

в МАЭА АГУ
Tab. 2

Quantitative indicators of objects of the Pazyryk culture by category  
in MAEA ASU

№п/п Категория предмета пазырыкской культуры Общее количество в фонде

Конское снаряжение

1 Удила / фрагмент 11 / 5

2 Псалии / фрагмент 1 / 1

3 Налобная бляха / фрагмент 2 / 1

4 Распределитель ремней конского оголовья 4

5 Уздечная подвеска 1

6 Подпружная пряжка 7

7 Обойма 1

8 Пронизки / фрагмент 3 / 1

Итого: 38

Предметы вооружения 

9 Чекан 10

10 Кинжал / фрагмент 18 / 3

11 Наконечники стрел 14

Итого: 45

Воинское снаряжение

12 Колчанный крюк 5

13 Ножны кинжала (фрагмент) 2

Итого: 7

Орудия труда

14 Нож / фрагмент 28 / 4

Итого: 32
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№п/п Категория предмета пазырыкской культуры Общее количество в фонде

Посуда

15 Сосуды керамические/ фрагмент 62 / 845

Итого: 907

Предметы туалета

16 Зеркала 12

Итого: 12

Украшения человека 

17 Заколка / фрагмент 11 / 3

18 Украшение из рога 2

19 Бусы / фрагмент 128 / 12

20 Браслет (фрагмент) 4

21 Гривна 6

22 Кольцо 2

23 Серьги 18

Итого: 186

Детали костюма

24 Ворворка 4

25 Костылек 1

26 Пряжка 8

27 Аппликация в виде головы оленя 2

28 Фрагмент аппликации 101

29 Нашивка в виде крестовидного украшения 3

30 Аппликация в виде прямоугольника 1

31 Аппликация в виде фигуры животного 6

32 Аппликация в виде головы барана 16

33 Бляха нашивка в виде ромба 2

34 Бляха нашивка в виде запятой 11

35 Элемент головного убора 2

36 Аппликация волнообразная 11

37 Аппликация в виде сдвоенных голов баранов 5

38 Аппликация в виде рога оленя из фольги 1

39 Фрагмент аппликации головы грифона 2
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№п/п Категория предмета пазырыкской культуры Общее количество в фонде

40 Фрагмент аппликации в виде уха грифона 2

41 Аппликация с головного убора 1

42 Аппликация округлая 16

43 Аппликация ромбовидная 13

Итого: 208

Прочие находки

44 Обкладка гривны (фрагмент) 26

45 Фольга (фрагмент) 652

46 Обкладка в виде туловища оленя 1

47 Обкладка в виде головы волка из фольги 1

48 Обкладка навершия ножа 1

49 Обкладка удил из фольги 2

50 Обкладка предмета конского снаряжения 
из фольги, фрагменты 4

Итого: 687

Неопределимые находки

51 Втульчатое изделие 1

52 Изделие из бронзы / фрагмент 2 /1

53 Деревянное изделие 3

54 Изделие из кости 5

55 Лаковое покрытие изделия (фрагмент) 1

56 Фрагмент фигурного изделия 1

57 Накладка 8

Итого: 22

Общее количество предметов в фонде МАЭА АГУ: 2144 единицы хранения

Полученные данные отражены на рисунке, который наглядно демонстрирует про-
центное соотношение указанных категорий предметов, где наибольшей является кате-
гория «Предметы быта» (45%), а наименьшей — «Вооружение» (2%). 

В процентном соотношении категории предметов пазырыкской культуры в фонде 
МАЭА АГУ представлены следующими показателями: 

1) посуда — 47%;
2) прочие и неопределимые находки — 37%;
3) украшения человека — 9%;
4) предметы вооружения и воинское снаряжение — 3%;
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5) конское снаряжение — 2%;
6) оружия труда и предметы быта — 2%;
7) предметы туалета — 0%.

Категории предметов пазырыкской культуры в фонде МАЭА АГУ

Categories of objects of Pazyryk culture in the fund of MAEA ASU

Систематизация сведений о коллекциях пазырыкской культуры, хранящихся в фон-
дах МАЭА АГУ, определение хронологии их накопления, данных об авторстве конкрет-
ных исследований и географических ориентирах расположения археологических па-
мятников — лишь часть большого исследовательского проекта. Зачастую информация 
упомянутого характера не является общедоступной и нередко исключает часть мате-
риалов, несмотря на их публикацию в малоизвестных изданиях, из активного научно-
го использования.

Заключение
Подводя итоги работы по систематизации предметов пазырыкской культуры в фон-

де МАЭА АГУ, необходимо отметить, что в большей степени находки были получены 
в ходе аварийных раскопок учеными Алтайского государственного университета, ко-
торые планомерно вели полевые исследования начиная с 1980-х гг., в связи с прово-
димой паспортизацией памятников и обследованием территорий в зоне предполага-
емых строительных работ по возведению Катунской ГЭС. Первое поступление арте-
фактов пазырыкских древностей было зафиксировано в 1986 г. За последующие годы 
фонды музея регулярно пополнялись. На сегодняшний день насчитывается 34 коллек-
ции, в состав которых входит 2144 единицы хранения предметов пазырыкской общ-
ности. Еще две коллекции, №721 и 722, были переданы в 2023 г. и на данный момент 
проходят процедуру регистрации. Численность артефактов позволяет утверждать, что 
в МАЭА АГУ благодаря трудам археологов и ученых университета была собрана уни-
кальная обширная коллекция пазырыкских древностей, что позволяет на основе фак-
тического материала восстановить историю изучения археологических памятников па-
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зырыкской культуры скифо-сакского времени. Изучение музейных коллекций пазы-
рыкских древностей позволяет не только раскрыть их бытовое и художественное зна-
чение для воспроизведения различных исторических реконструкций, но и дает воз-
можность расширения информационного потенциала артефакта, выведения на более 
широкую аудиторию сведений о нем. Все представленные коллекции, в состав собра-
ний которых входят пазырыкские предметы в фондах МАЭА АГУ, происходят из по-
гребальных объектов. Все сведения о коллекциях в хронологическом порядке проде-
монстрированы в таблице 1. Были выведены количественные показатели предметов па-
зырыкской общности, систематизированные по категориям, принятым в археологии, 
и отражены в таблице 2. Большая часть предметов «пазырыкцев» относится к катего-
рии «предметы быта» — 45% из общего числа, наименьшая категория, «вооружение», 
составляет всего 2%. Все категории предметов в процентном соотношении продемон-
стрированы на рисунке. В перспективные планы исследования входит изучение кол-
лекций музеев Алтайского края, Республики Алтай, других регионов России и ближ-
него зарубежья, что позволит восстановить полную историю изучения памятников па-
зырыкской культуры скифо-сакского времени на Алтае. 
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