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В ходе полевых исследова-

ний совместной экспедиции Горно-

Алтайского государственного уни-

верситета и Гентского университета 

(Бельгия) в 2014-2015 гг. был обсле-

дован обширный разновременный 

археологический комплекс Туру-

Алты в Кош-Агачском районе Рес-

публики Алтай. В настоящей работе 

будет представлен опыт по построе-

нию хронологии объектов комплек-

са. Учитывая большое количество 

объектов, а также широкие хроноло-

гические рамки функционирования 

комплекса, в данном случае мы за-

острим внимание только на памят-

никах эпохи поздней бронзы. 

Комплекс Туру-Алты распо-

ложен на территории Кош-

Агачского района Республики Алтай 

на правом берегу реки Барбургазы в 

10 км к юго-востоку от с. Кокоря и в 

12 км к северу от с. Ташанта. Гео-

графически район исследований от-

носится к Укокско-Чуйской провин-

ции Алтая [15]. Комплекс располо-

жен на склонах и у подножия горной 

гряды Туру-Алты, вытянутой с севе-

ро-запада на юго-восток и являю-

щейся западным отрогом хребта Чи-

хачева. Этот хребет служит естест-

венной границей Алтайских гор и 

горного массива Танну-Ола. 

Объекты археологического на-

следия на склонах и у подножия 

горной гряды Туру-Алты были от-

крыты в 1970-е гг. В.Д. Кубаревым 

[4, с. 31, 32]. В последующем ком-

плекс археологических памятников 

на Туру-Алты неоднократно обсле-

довался В.Д. Кубаревым и другими 

учеными. Так, в 1992 и 1993 гг. на 

комплексе проводились работы рос-

сийско-американской экспедиции 

под руководством В.Д. Кубарева и 

Э. Якобсон, а также при участии 

японского археолога Т. Масумото [8, 

21, 22]. Основной целью работ было 

картографирование археологических 

памятников с применением GPS-

приемника MAGELLAN-5000. 

В разные годы под руково-

дством В.Д. Кубарева также прово-

дились раскопки некоторых объек-

тов у гряды Туру-Алты. К западу от 
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этой горной гряды в 1975 и 1978 го-

ду В.Д. Кубарев полностью раскопал 

два могильника пазырыкской куль-

туры Барбургазы I и Барбургазы II 

[6]. Кроме курганов скифского вре-

мени на могильнике Барбургазы I 

исследован раннесредневековый ке-

нотаф [6; 10, с. 373-374]. Также была 

раскопана раннесредневековая 

тюркская оградка с изваянием [5, с. 

170; 9, с. 59]. Этим же отрядом ис-

следовались объекты на археологи-

ческом комплексе Ак-Кообы, распо-

ложенном в 2 км выше по течению 

реки Барбургазы от могильника Кы-

зыл-Кабак [5, с. 170-172]. Работы в 

урочище Ак-Кообы были продолже-

ны в 2008 году Г.В. Кубаревым [11].  

В 2001 году на террасе у под-

ножия скалы Кызыл-Кабак были 

найдены две средневековые руниче-

ские надписи на поваленных разби-

тых стелах [7, 2]. Сейчас обломки 

этих стел хранятся в историко-

этнографическом Музее теленгитов 

Чуи с. Кокоря Кош-Агачского рай-

она. Кроме прочего, авторами на-

ходки упоминаются «порядка 3 вы-

кладок, 21 курган бронзового века, 

одна древнетюркская оградка с не-

известным ранее схематичным из-

ваянием и пять массивных стел эпо-

хи бронзы» [2, с. 79]. 

В 1995 и в 2003 гг. на Туру-

Алты проводились работы Саяно-

Алтайской экспедиции Государст-

венного Эрмитажа под руково-

дством Л.С. Марсадолова. Целью 

этих работ была «попытка решить 

вопросы о планиметрических связях 

курганов, выкладок, стел, наскаль-

ных изображений между собой и с 

окружающим ландшафтом» [12, с. 

294]. Эти работы производились в 

центральной части горной гряды.  

В 2006, 2007 и 2008 годах на 

Туру-Алты проводились исследова-

ния под руководством А.И. Марты-

нова. Основной целью этих работ 

было копирование петроглифов в 

центральной части гряды [18, с. 10-

11].  

В 2014-2015 гг. на Туру-Алты 

проводились совместные работы по 

картографированию памятника и 3D 

моделированию так называемого 

«амфитеатра» совместной экспеди-

ции Горно-Алтайского государст-
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венного университета и Гентского 

университета (Бельгия) [1]. 

Говоря об объектах эпохи 

поздней бронзы, представленных на 

комплексе, во-первых, нужно отме-

тить не менее десяти курганов с 

«камнями-маяками» по углам, отно-

симые к монгун-тайгинской культу-

ре [19, с. 51]. Эти объекты распола-

гаются у юго-западного подножия 

горной гряды Туру-Алты. Также 

предположительно к монгун-

тайгинской культуре могут быть от-

несены несколько десятков курга-

нов, расположенные на склонах и у 

подножия горной гряды. Подобные 

объекты встречаются в соседней Ту-

ве и Монголии [16, 3]. Аналогичные 

памятники раскапывались, в том 

числе, и в Южном Алтае [14; 17, с. 

32]. Как известно, погребения в та-

ких курганах обычно не содержат 

какого-либо инвентаря. Во-вторых, к 

эпохе поздней бронзы относятся бо-

лее двадцати керексуров, распола-

гающиеся на выровненных участках 

верхней части горной гряды, на ров-

ных уступах юго-западного и южно-

го склона, а также у юго-западного и 

южного подножия Туру-Алты. Ке-

рексуры принято датировать завер-

шающим этапом эпохи поздней 

бронзы [20]. Рядом с керексурами на 

Туру-Алты практически во всех слу-

чаях фиксировались поминальные 

кольца и выкладки из камней. 

На сланцевых выходах южно-

го склона горной гряды выбиты пет-

роглифы. По стилистическим осо-

бенностям петроглифов с фигурами 

оленей выполненных «в стиле олен-

ных камней»: с высоко поднятыми 

вверх рогами, удлиненным туловом 

с подтянутым животом, с хорошо 

проработанными прямыми ногами 

можно отнести к концу эпохи позд-

ней бронзы и раннескифскому вре-

мени. Определить общее количество 

петроглифов поздней бронзы за-

труднительно и нужно произвести 

специальную работу в этом направ-

лении. 

Большая концентрация разно-

образных объектов эпохи поздней 

бронзы на комплексе делает его до-

вольно перспективным для даль-

нейших полевых исследований. При 

решении актуальных проблем изу-
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чения эпохи поздней бронзы и пере-

ходного времени к раннему желез-

ному веку этот комплекс может 

стать опорным. Даже сейчас, до про-

ведения раскопочных работ, удалось 

получить ряд выводов, касающихся 

особенностей топографического и 

планиграфического размещения 

объектов эпохи поздней бронзы. 
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