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АКТ 

государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих 

целесообразность отнесения объекта культурного (археологического) наследия 

федерального значения «Сто сорок курганов», расположенного по адресу 

(местонахождение): Республика Алтай, Онгудайский район, Теньгинское сельское 

поселение, в левобережье реки Урсул,  

на северо-восточной окраине села Туекта, на поле,  

к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации. 

 

 

г. Барнаул 05.12.2021 года 
 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ, 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», Положения о государственной историко-культурной 

экспертизе, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 июля 2009 года № 569. 

 

1. Дата начала проведения экспертизы: 25 октября 2021 года 

дата окончания проведения экспертизы: 05 декабря 2021 года 

 

2. Место проведения экспертизы:  

                                   г. Барнаул Алтайского края, республика Алтай.  

 

3. Заказчик экспертизы: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Горно-Алтайский государственный университет» (ФГБОУ ВО ГАГУ, 

ГАГУ, Горно-Алтайский государственный университет), 649000, Республика Алтай, 

г. Горно-Алтайск, ул. Ленкина, 1, ИНН 0411002237, КПП 041101001,  

тел. (38822) 26439, факс (38822) 26735, адрес электронной почты: office@gasu.ru .  

 

4. Сведения об эксперте, осуществлявшем экспертизу: 

Фамилия, имя, 

отчество 

Шаповаленко Екатерина Николаевна 

Образование 
Высшее (архитектурный факультет Новосибирский 

инженерно-строительный институт им. В.В. Куйбышева 

специальность «архитектура», диплом ИВ № 508313 от 

28 июня 1983 года) 

Специальность Архитектура (архитектор-реставратор I категории 

(удостоверение МК РФ Государственной комиссии по 

аттестации реставраторов № 527 от 28 апреля 2000 года) 

приказ МК РФ № 2596 от 28.11.2016 г.) 

Стаж работы по 

специальности 

32 года 

Место работы и 

должность 

Директор ООО «АРМ» лицензия № МК РФ 0333489 от 

20 мая 2016 г., Член Союза архитекторов России, член 

Общественного совета при Управлении государственной 

охраны ОКН Алтайского края, член Академии 

Архитектурного наследия. 

mailto:office@gasu.ru
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Реквизиты 

аттестации в статусе 

эксперта по 

проведению 

Государственной 

историкокультурной 

экспертизы Объекты 

экспертизы 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации 

от 26 апреля 2021 года № 557  

• выявленные объекты культурного наследия в целях 

обоснования целесообразности включения данных 

объектов в реестр;  

• документы, обосновывающие включение объектов 

культурного наследия в реестр;  

• документы, обосновывающие исключение объектов 

культурного наследия из реестра; 

 • документы, обосновывающие изменение категории 

историко-культурного значения объекта культурного 

наследия;  

• документы, обосновывающие отнесение объекта 

культурного наследия к историко-культурным 

заповедникам, особо ценным объектам культурного 

наследия народов Российской Федерации либо объектам 

всемирного культурного и природного наследия;  

• документация или разделы документации, 

обосновывающие меры по обеспечению сохранности 

объекта культурного наследия, включенного в реестр, 

выявленного объекта культурного наследия либо 

объекта, обладающего признаками объекта культурного 

наследия, при проведении земляных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, указанных в статье 30 

Федерального закона работ по использованию лесов и 

иных работ в границах территории объекта культурного 

наследия либо на земельном участке, непосредственно 

связанном с земельным участком в границах территории 

объекта культурного наследия;  

•  проектная документация на проведение работ по 

сохранению объектов культурного наследия. 

 

5. Ответственность эксперта: эксперт предупрежден и несет ответственность за 

достоверность сведений, изложенных в настоящем Акте государственной историко-

культурной экспертизы, и за соблюдение принципов проведения экспертизы, 

установленных статьей 29 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73 «Об 

объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной 

экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 июля 2009 года № 569. 

Эксперт не имеет родственных связей с заказчиком; не состоит в трудовых 

отношениях с заказчиком; не имеет долговых или иных имущественных 

обязательств перед заказчиком; не владеет ценными бумагами, акциями заказчика; 

эксперт не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из 

настоящего Акта экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей 

иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для 

себя и третьих лиц. 

 

6. Объект экспертизы: документы, обосновывающие отнесение объекта 

культурного (археологического) наследия федерального значения «Сто сорок 
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курганов», расположенного по адресу (местонахождение): Республика Алтай, 

Онгудайский район, Теньгинское сельское поселение, в левобережье реки Урсул, на 

северо-восточной окраине села Туекта, на поле к особо ценным объектам 

культурного наследия народов Российской Федерации. 

 

7. Цель экспертизы: определение обоснованности (положительное заключение) 

или необоснованности (отрицательное заключение) отнесения объекта культурного 

наследия федерального значения «Сто сорок курганов», расположенного по адресу 

(местонахождение): Республика Алтай, Онгудайский район, Теньгинское сельское 

поселение, в левобережье реки Урсул, на северо-восточной окраине села Туекта, на 

поле, к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской 

Федерации. 

 

8. Перечень документов, представленных для проведения экспертизы: 

- Указ Президента Российской Федерации от 20 февраля 1995 года № 176 «Об 

утверждении перечня объектов исторического и культурного наследия федерального 

(общероссийского) значения»; 

- приказ Министерства культуры Российской Федерации от 05 августа 2016 

года № 37601-р «О регистрации объекта культурного наследия федерального 

значения «Сто сорок курганов», вторая половина I тысячелетия до нашей эры – 

вторая половина I тысячелетия нашей эры (Республика Алтай) в едином 

государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации»; 

- приказ Инспекции по государственной охране объектов культурного наследия 

Республики Алтай от 28 марта 2019 года №34 «Об утверждении особенностей 

(предмета охраны), границ территории объекта культурного наследия федерального 

значения «Сто сорок курганов», расположенного по адресу (местонахождение): 

Республика Алтай, Онгудайский район, Теньгинское сельское поселение, в 

левобережье реки Урсул, на северо-восточной окраине села Туекта, на поле, особого 

режима использования земельного участка, в границах которого располагается 

объект культурного наследия федерального значения»; 

- приказ Инспекции по государственной охране объектов культурного наследия 

Республики Алтай от 24 марта 2020 года №13 «Об утверждении охранного 

обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного 

наследия федерального значения «Сто сорок курганов»; 

- Заявка на включение культурного объекта «Сокровища пазырыкской 

культуры», включенного в предварительный список объектов Всемирного наследия 

ЮНЕСКО кандидатов от Российской Федерации; 

- Описание культурного объекта «Сокровища пазырыкской культуры», 

включенного в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО 

кандидатов от Российской Федерации http://whc.unesco.org/en/tentativelists/6283/; 

- Отчет о научно-исследовательских работах по уточнению границ территории 

и предмета охраны объектов культурного наследия. Горно-Алтайск, 2021. 42 л.; 

- Отчет о научно-исследовательских работах по работы по подготовке пакета 

документов для государственной историко-культурной экспертизы для отнесения к 

особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации, 

объектам всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Горно-Алтайск, 2021. 85 л. 

- выписка о зоне с особыми условиями использования территорий филиала 

ФГБУ «ФКП Росреестра» по республике Алтай от 11.12.2021 г.  

 

file:///G:/%2522
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9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы: 

обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 

отсутствуют. 

 

10. Сведения о проведенных исследованиях: 

рассмотрение представленной Заказчиком экспертизы документации: правовых 

актов, исторических материалов, иной документации; 

проведение визуального обследования объекта и его места расположения, 

фотофиксация объекта; 

проведение анализа архивных документов и опубликованных материалов, 

содержащих сведения об историко-культурной ценности объекта, его наименовании, 

атрибуции, месте расположения, истории его возникновения, существования, 

определено соответствие современных характеристик объекта информации, 

содержащейся в научно-исследовательской документации; 

оформление результатов проведенных исследований в виде Акта государственной 

историко-культурной экспертизы. 

В процессе экспертизы были изучены материалы, предоставленные заказчиком, 

рассмотрены сведения об объекте, проведен анализ материалов, содержащих 

информацию о его наименовании, месте расположения, ценности с точки зрения 

истории, науки, на основании чего сформулированы выводы экспертизы. 

Эксперт считает, что имеющийся материал достаточен для выводов и заключения по 

предмету экспертизы. 

Окончательные результаты исследований, проведенные в рамках государственной 

историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта. 

 

11. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведенных исследований: 

 

11.1. факты, выявленные при изучении представленных документов и 

результатов дополнительных исследований рассматриваемого объекта: 

Объект археологического наследия «Сто сорок курганов», в специальной 

археологической литературе известный под названием могильник Туэкта стал 

известен для науки после обследования зоны строительства Чуйского тракта и 

последовавших за ним раскопками нескольких объектов под руководством С.А. 

Сергеева в 1935 году и С.В. Киселевым в 1937 году. В 1954 году два «царских» 

кургана пазырыкской культуры были раскопаны С.И. Руденко. 

Указом Президента Российской Федерации от 20 февраля 1995 года № 176 «Об 

утверждении перечня объектов исторического и культурного наследия федерального 

(общероссийского) значения» объект археологического наследия «Курганная группа 

«Катанда», сер. I тыс. до н.э. – сер. I тыс. н.э.» включен в Перечень объектов 

исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения. 

Пунктом 2 статьи 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» данный объект археологического наследия отнесен к 

объектам культурного наследия федерального значения, включенным в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации. 

Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 05 августа 2016 

года № 37601-р объект археологического наследия зарегистрирован в едином 
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государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации под номером 041640441110006;  

Границы территории и предмет охраны объекта археологического наследия 

«Сто сорок курганов» утверждены приказом Инспекции по государственной охране 

объектов культурного наследия Республики Алтай от 28 марта 2019 года №34; 

Приказом Инспекции по государственной охране объектов культурного 

наследия Республики Алтай от 24 марта 2020 года №13 утверждено охранное 

обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного 

наследия; 

Археологические коллекции, полученные в ходе раскопок курганов 

могильника, хранятся в Государственном историческом музее (г. Москва) и 

Национальном музее республики Алтай им. А.В. Анохина (г. Горно-Алтайск), 

входящих в государственную часть Музейного фонда Российской Федерации. 

Результаты изучения материалов памятника находят отражение в научных 

публикациях, популярных работах и музейных выставках. 

В составе культурного объекта «Сокровища пазырыкской культуры» 16 января 

2018 года могильник Туэкта внесен в предварительный список объектов Всемирного 

наследия ЮНЕСКО кандидатов от Российской Федерации. 

 

11.2. анализ представленных и собранных сведений о рассматриваемом 

объекте, выводы: 

 

11.2.1. местоположение и описание объекта: 

Объект археологического наследия «Сто сорок курганов», известный в научной 

литературе как могильник Туэкта (правильнее обозначить этот обширный комплекс 

как Туэктинское могильное поле) находится на северной окраине села Туекта 

Онгудайского района Республики Алтай. Курганные могильники расположены на 

левом берегу реки Урсул, на пологом склоне долины размерами 3х0,85 км.  

Памятник состоит из нескольких меридиональных цепочек курганов 

пазырыкской культуры скифского времени, среди которых выделяется центральная 

цепочка больших «царских» курганов, расположенных примерно в центре 

обширного могильного поля. Между являющимися планиграфическими центрами 

курганных цепочек скифского времени находятся другие разнообразные и 

разновременные объекты. Неоднократно обследовавший могильник С.И. Руденко 

предполагал, что «все курганы в разное время раскапывались в поисках в них 

ценностей». 

Центральная цепочка состоит из шести самых крупных курганов погребально-

поминального комплекса. Два северных кургана (курганы 1 и 2) этой цепочки были 

раскопаны С.И. Руденко. Самый крайний курган 2 имел диаметр 32 м, а высоту 

насыпи – 2,6 м. Самый крупный на могильнике курган 1 располагался вторым в 

цепочке и имел диаметр насыпи около 70 м при высоте насыпи в 4,1 м (Руденко 

С.И., 1960, с. 96). Вокруг насыпи кургана прослеживалась ограда из вертикально 

вкопанных плит, диаметр которой составлял не менее 80 м. На сегодняшний день 

ограда прослеживается с северной стороны кургана. Подобная ограда 

прослеживается у трех других крупных курганов цепочки, диаметр которых 

составляет от 40 до 60 м.  

С западной стороны курганов находятся поминальные сооружения, 

представленные рядами колец из вертикально вкованных камней (многие камни 

утрачены). В одном из поминальных колец установлен оленный камень, возможно 

переиспользованный. За рядами колец находятся ритуальные выкладки-курганы.  
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Рядом с курганом 1, исследованным в 1954 г. находится несколько курганов, 

имеющие следы раскопок. Возможно, это как те объекты, которые были изучены 

экспедицией под общим руководством С.В. Киселева в 1935 и 1937 гг. к юго-востоку 

от центральной цепочки находятся небольшие курганы, часть из которых, скорее 

всего, также относятся к поминальным сооружениям, связанными с крупными 

курганами. Другие разрозненные объекты, видимо, относятся к более поздним 

эпохам, чем царские сооружения. 

К западу от центральной цепочки располагаются несколько меридиональных 

цепочек курганов скифского времени. А также большое количество отдельных 

объектов в западной части Туэктинского могильного поля небольшие курганы 

распространены до конца остепненной части и прослеживаются в небольших логах, 

образованными отрогами горного хребта. 

 

11.2.2. анализ исторических сведений: 

Могильник Туэкта начал формироваться в ранний пазырыкский период в V в. 

до н.э. Тогда были устроены крупные объекты центральной цепочки курганов. 

Исследованные на Туэкте курганы и другие памятники свидетельствуют, что 

центром социально-культурной общности на раннем этапе развития пазырыкской 

культуры был Центральный Алтай. Именно здесь были сосредоточены «царские» 

курганы скифского времени Алтая. Другие памятники как Пазырык, Катанда, 

Берель, курганы плато Укок, относятся к более поздним периодам и, вероятно, 

демонстрируют распад общности и возвышение локальных групп элиты. Цепочка 

грандиозных погребальных конструкций привлекала внимание и в последующие 

периоды. Раскопки 1930-х гг. дали прекрасный материал для характеристики 

культуры населения региона в эпоху раннего средневековья и долгое время являлись 

одними из базовых для изучения истории древних тюрок. 

 

11.2.3. сведения об археологических исследованиях объекта: 

В 1935 и 1937 гг. на памятнике проводились исследования в рамках охранных 

работ Алтайской экспедиции ГИМ при строительстве Чуйского тракта. 

Руководителями работ были директор Ойротского музея С.М. Сергеев и директор 

Бийского музея А.П. Марков при общем руководстве С.В. Киселева. В ходе их работ 

было изучено около десяти средневековых погребений, давших весьма 

представительный материал, несколько курганов скифского времени, а также 

погребения в каменных ящиках, предположительно, относящиеся к булан-кобинской 

культуре гунно-сарматского времени. 

В 1949 году С.И. Руденко заложил разведочные шурфы на Ђцарскихїобъектах 

Туэктинского могильника с целью определения перспективности их исследования и 

наличия подкурганной мерзлоты. В 1954 году им были проведены исследования 

двух курганов (№№1 и 2), находящимися на северном крае центральной цепочки. 

 

11.2.4. результаты археологических исследований: 

Среди всех объектов обширного могильного поля выделяется цепочка больших 

«царских» курганов, расположенных примерно в центре обширного могильного 

поля. Эта цепочка состоит из шести самых крупных курганов погребально-

поминального комплекса. Два северных кургана (курганы 1 и 2) этой цепочки были 

раскопаны С.И. Руденко. Самый крайний курган 2 имел диаметр 32 м, а высоту 

насыпи – 2,6 м. Самый крупный на могильнике курган 1 располагался вторым в 

цепочке и имел диаметр насыпи около 70 м при высоте насыпи в 4,1 м. Вокруг 

насыпи кургана прослеживалась ограда из вертикально вкопанных плит, диаметр 
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которой составлял не менее 80 м. На сегодняшний день ограда прослеживается с 

северной стороны кургана. Подобная ограда прослеживается у трех других крупных 

курганов цепочки, диаметр которых составляет от 40 до 60 м. Оба кургана не имели 

характерных западин в центре насыпи и выглядели как неграбленными, поэтому 

именно они были выбраны для раскопок. Однако расчет на неграбленность не 

подтвердился, оказалось, что погребения в обоих курганах были нарушены еще в 

древности, спустя короткое время после похорон.  

На данный момент курган 1 при его грандиозных размерах является самым 

крупным объектом из всех раскопанных объектов пазырыкской культуры. Его 

насыпь была каменно-земляной. Земляная насыпь высотой 1,2 м была насыпана 

непосредственно над могильной ямой, ее диаметр составлял около 20 м. Над ней 

была насыпана каменная наброска, сложенная из россыпей камней с окружающих 

гор. Вокруг насыпи была установлены три ряда из вкопанных вертикально каменных 

плит – ограды-кромлехи. Исходя из характера заполнения могильной ямы, С.И. 

Руденко предположил, что ограбление кургана совершено непосредственно после 

похорон, но до того, как была возведена каменная насыпь. Исходя из этого, 

исследователь предположил, что «каменной наброской курган покрыли не тотчас 

после захоронения, а через какой-то значительный промежуток времени, возможно, 

только на следующий год». 

Под насыпью была могильная яма квадратной формы. Ее размеры составляли 

7,53х7,88 м, а глубина около 8 м. Практически на всю глубину под насыпью 

распространялась подкурганная мерзлота. Могильная яма на две трети была 

заполнена каменными глыбами, а в юго-восточной трети – землей с небольшим 

количеством камней. На дне могильной ямы находилась двойная (из двух срубов, 

установленных друг в друга) погребальная бревенчатая камера. Размер наружной 

камеры 4.98х5.91 м, высота 2,34 м, а внутренней камеры – 4,15х4,9 м и высота 1,85 

м. Саркофаг-колода выдолбленный из цельного ствола дерева стоял внутри камеры у 

ее южной стены. В колоде находились останки мужчины, уложенного в вытянутом 

положении, головой на восток.  

Внутри камеры были найдены обломки древков стрел, деревянное изголовье 

оригинальной формы и раздавленный сосуд; черепки от большого узкогорлого 

кувшина, дощечки с резным орнаментом, небольшая деревянная подставка; медная 

пластинка дугообразной формы с рельефным изображением антилоп бубалов, 

обломки серебряного украшения ножен кинжала в виде тигров или кошек с 

вывернутой задней половиной тела; части кожаных штанов, несколько фрагментов 

цветного войлока и лоскут шерстяной ткани; часть лестницы современного типа из 

брусьев с врезанными ступеньками; деревянная подушка; большой и массивный 

стол; блюда-столики; остатки короткого железного меча и кинжала. Обнаруженный 

в погребении большой стол с бортиками на трех сторонах считается 

«операционным» и, вероятно, применялся при бальзамировании тел умерших. 

Конское захоронение состояло из трех лошадей уложенных у северной части 

могильной ямы между вертикально поставленными столбами, и пяти лошадей – 

между столбами и северной стенкой погребальной ямы. Лошади лежали на слое из 

камней толщиной 20 см, на животе, на правом и левом боку, головой на восток, с 

подогнутыми ногами. Узды и седла находились в свободном пространстве между 

северными стенками наружной и внутренней камер. Здесь найдены шесть кожаных 

щитов, деревянные налобные бляхи, псалии и подвески. 

Исследованный С.И. Руденко курган 2 расположен к северу от первого и 

является крайним в цепочке. Его размеры существенно скромнее в сравнении с 

первым – диаметр насыпи 32 м, а высота 2,6 м. Насыпь также была каменно-
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земляной. Грунтовая насыпь была насыпана непосредственно над могильной ямой, 

имела диаметр 10 м и высоту 0,9 м. Над земляной насыпью была каменная наброска, 

также из камней, собранных на ближайших склонах. 

Под насыпью была могильная яма прямоугольной формы, которая имела 

размеры 4,5х5,8 м и глубину 4,5 м. На ее дне установлена погребальная камера из 

одного сруба. Над срубом был однослойный бревенчатый накат, лежавший на 

балках, закрепленных на шести мощных столбах из стволов лиственницы. Накат был 

покрыт сверху большими листами бересты. Внутренние размеры бревенчатой 

погребальной камеры 3,3х3,7 м. Сруб имел потолок и пол. Саркофаг-колода, в 

котором находились останки женщины стоял у южной стены. Здесь найдены 

обрывки кожи и меха, бисер и полушарные золотые украшения одежды. 

Конское захоронение находилось в северной части могильной ямы за 

пределами сруба и содержало восемь лошадей, лежащих головой на восток. От 

снаряжения сохранились только деревянные части и украшения, подпружные и 

уздечные пряжки, остатки железных удил и части кнутовища нагайки. Также в этой 

части могилы найдены черепки глиняной посуды, обрывки войлочного ковра, 

миниатюрные золотые полушарные бляшечки, пластинки тонкого листового золота, 

бусины, седельные подвески, подпружные пряжки, скульптурные головки. 

Анализ особенностей погребальных конструкций, ситуации с ограблением 

(нарушением) могил, а также находок (лестница, столы, сиденье и некоторые 

другие) в Туэктинских курганах позволили археологу Д.Г. Савинову предположить, 

что «камеры-срубы больших пазырыкских курганов являются не только местами 

захоронений, но и своеобразными «часовнями», в которых совершалось таинство 

«перехода» из мира живых в мир мёртвых». То есть эти данные свидетельствуют о 

протяженности погребального обряда пазырыкцев во времени.  

Большое научное значение имели раскопки курганов эпохи средневековья на 

Туэктинском могильном поле. Всего было раскопано около десяти древнетюркских 

погребений, включая одно впускное погребение в кургане 1. Курганы эпохи раннего 

средневековья, изученные на памятнике, отличаются относительно крупными 

размерами и богатыми комплексами погребального инвентаря. Элитный характер 

погребальных комплексов этого периода подтверждается редкими для региона 

престижными вещами – фрагменты шелковой одежды, золотые и серебряные 

украшения поясов, серебряная посуда и богатые украшения конской сбруи. Эти 

данные послужили основой для написания первых обобщающих работ по истории 

Алтая. 

 

11.2.5. ценностные характеристики археологического материала: 

Могильник Туэкта является одним из ярких маркерных комплексов, 

демонстрирующих особенности развития материальной культуры населения Алтая в 

раннепазырыкское время. Этот комплекс также показателен тем, что мерзлотные 

погребения пазырыкской культуры имеют достаточно широкое распространение в 

географическом и хронологическом плане. Мерзлотные погребения распространены 

не только в суровых, с климатической точки зрения, высокогорных районах, но 

также и в центральной части Алтая с более мягким температурным режимом. 

Мерзлотные погребения относятся ко всему периоду существования пазырыкской 

культуры, начиная с самого раннего этапа. В то же время, этот комплекс, наряду с 

другими элитными погребально-поминальными комплексами, демонстрирует 

Центральный Алтай и долину р. Урсул как центр пазырыкской общности на ранних 

этапах и место возможного формирования этой культуры. «Царские» курганы 

поздних этапов развития, изученные в других районах, возможно, уже 
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демонстрируют распад этой общности на части с локальными образованиями со 

своей элитой.  

При этом Первый Туэктинский курган является самым грандиозным 

сооружением среди всех изученных памятников пазырыкской культуры. Уже этот 

факт предполагает особый статус этого погреабльно-поминального комплекса среди 

всех археологических объектов региона. Туэкта и другие мерзлотные погребения 

сохранили большой массив уникальных предметов, представляющих собой 

прекрасные образцы декоративно-прикладного искусства скифской эпохи. Они 

выполнены в характерном скифо-сибирском зверином стиле, то есть украшены 

изображениями фигур или частей тел животных, чаще всего фантастических. 

Найденный в мерзлотных погребениях большой массив употреблявшихся в быту 

предметов почти этнографической сохранности демонстрирует, с одной стороны, 

развитое декоративно-прикладное искусство, а с другой, сложную систему 

мировоззрения населения. 

 

12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

проведении экспертизы: 

По результатам проведенной работы установлено, что представленные на 

экспертизу документы и материалы являются достаточными для подготовки 

заключения экспертизы. 

 

13.  Перечень нормативной и научно-исследовательской литературы, 

использованной при проведении экспертизы: 

 

13.1. нормативные документы: 

- Федеральный закон от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 30 ноября 1992 года № 1487 «Об особо 

ценных объектах культурного наследия народов Российской Федерации»; 

- Положение о Государственном своде особо ценных объектов культурного наследия 

народов Российской Федерации, утвержденное постановлением Правительства 

Российской Федерации от 6 октября 1994 № 1143; 

- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569; 

- Положение о едином государственном реестре объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденное 

приказом Министерства культуры Российской Федерации от 3 октября 2011 года № 

954; 

- приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16 апреля 1999 года № 

246 «О государственном своде особо ценных объектов культурного наследия 

народов Российской Федерации»; 

- Закон Республики Алтай от 16 сентября 2003 года №14-16 «Об охране объектов 

культурного наследия в Республике Алтай». 

 

13.2. прочие источники: 

- Киселёв С.В. Древняя история Южной Сибири. 2-е изд. М., 1951. 644 с. 

- Руденко С.И. Культура населения Центрального Алтая в скифское время. М.-Л. 

1960. 360 с. 

- Отчет о научно-исследовательских работах по уточнению границ территории и 

предмета охраны объектов культурного наследия. Горно-Алтайск, 2021. 42 л.; 
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- Отчет о научно-исследовательских работах по работы по подготовке пакета 

документов для государственной историко-культурной экспертизы для отнесения к 

особо ценным объектам культурного наследия  народов Российской Федерации, 

объектам всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Горно-Алтайск, 2021. 85 л. 

 

14. Обоснование выводов экспертизы: 

14.1.  Общие сведения об объекте культурного наследия, содержащиеся в 

едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации: 

14.1.1. наименование объекта: «Сто сорок курганов»; 

14.1.2. время возникновения или дата создания объекта: вторая половина 

I тысячелетия до нашей эры – вторая половина I тысячелетия нашей эры; 

14.1.3. адрес (местонахождение) объекта: Республика Алтай, Онгудайский 

район, Теньгинское сельское поселение, в левобережье реки Урсул, на северо–

восточной окраине села Туекта, на поле; 

14.1.4. категория историко-культурного значения объекта: объект 

культурного наследия федерального значения; 

14.1.5. вид объекта: памятник; 

14.1.6. общая видовая принадлежность объекта: объект археологического 

наследия (памятник археологии); 

14.1.7. предмет охраны объекта: 

Насыпь объектов археологического наследия (курганов), расположенных в 

границах территории памятника археологии в основных объемно-пространственных 

параметрах (в том числе прикурганные пространства); 

Конструктивные элементы насыпей объектов археологического наследия 

(курганов), расположенных в границах территории памятника археологии, а также 

археологические движимые и недвижимые объекты (в том числе погребальные и 

поминальные конструкции и сооружения, антропологические и остеологические 

материалы, археологические предметы, следы погребальных и поминальных 

ритуалов); 

Древний культурный слой (отложения) антропогенного происхождения в 

границах территории памятника археологии, включающие археологические 

недвижимые и движимые объекты. 

 

14.2. Обоснование выводов экспертизы: 

На основании проведённого анализа представленных материалов и документов, 

а также библиографических исследований и натурного обследования, выполненных 

в процессе проведения экспертизы эксперт пришёл к следующим выводам: 

1.  Отнесение объекта культурного (археологического) наследия 

федерального значения «Сто сорок курганов», включенного в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации (регистрационный номер 

041640441110006), к особо ценным объектам культурного наследия народов 

Российской Федерации обосновано в связи с наличием его высокой историко- 

культурной ценности. 

2. Погребально-поминальный комплекс могильник Туэкта (объект 

археологического наследия «Сто сорок курганов») относится к раннему этапу 

пазырыкской культуры Алтая. Памятник является свидетельством широкого 

распространения феномена мерзлотных погребений, не ограниченного только 

суровыми с климатической точки зрения районами высокогорья. Также он 
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демонстрирует, что мерзлотные погребения относятся ко всем периодам 

существования пазырыкской культуры. Массив полученных источников в ходе 

раскопок мерзлотных погребений показал яркое декоративно-прикладное искусство 

в характерном скифо-сибирском зверином стиле, охватывающем весь материальный 

комплекс племен раннего железного века Алтая. Уникальные по сохранности 

находки имеют важное значение не только для одного региона, но имеют мировое 

значение, поскольку дают представление о разнообразном комплексе предметов 

материальной культуры, высоком развитии прикладного искусства и сложности 

мировоззрения, ведь подобные источники навсегда утрачены в иных культурах.  

3.  Уникальность и значимость объекта культурного (археологического) 

наследия федерального значения «Сто сорок курганов» (в специальной литературе 

известного под название могильник Туэкта), подтверждённая результатами научных 

исследований, позволяет судить об исключительной ценности этого объекта и на 

основании статьи 24 Федерального закона №73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

рекомендовать его включение в Государственный свод особо ценных объектов 

культурного наследия народов Российской Федерации. 
 
16. Вывод экспертизы: 

Эксперт считает обоснованным (положительное заключение) отнесение 

объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Сто 

сорок курганов.» (регистрационный номер в едином государственном реестре 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации 041640441110006), расположенного по адресу 

(местонахождение): Республика Алтай, Онгудайский район, Теньгинское сельское 

поселение, в левобережье реки Урсул, на северо-восточной окраине села Туекта, на 

поле, к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской 

Федерации. 

 

 

 

Настоящее экспертное заключение (Акт государственной историко-

культурной экспертизы) оформлено в электронном виде и подписано усиленной 

квалифицированной электронной подписью экспертом Шаповаленко Екатериной 

Николаевной. 

 

 

Эксперт 

« 25 » августа 2021 года 

 

 

 

 

 

 

Е.Н. Шаповаленко 
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'Перечень приложений к заключению эксперта: 

Приложение 1 Иллюстративные материалы, собранные и подготовленные при 

проведении экспертизы. 

(Фотофиксация от 30.10.2021 г. – 8 фото)                             на 5 л. 

 
Приложение 2 Постановление Совета министров СССР 30.08.1960 г. №1327 «О 

дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в 

РСФСР»                                                                                     на 4 л. 

 
Приложение 3 Выписка о зоне с особыми условиями использования территорий 

филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по республике Алтай от 

11.12.2021 г.  

                                                                                                     на 4 л. 
Приложение 4 приказ Министерства культуры Российской Федерации от 05 

августа 2016 года № 37601-р «О регистрации объекта 

культурного наследия федерального значения «Сто сорок 

курганов» в едином государственном реестре объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации»; 

                                                                                                на 1 л.  
Приложение 5 приказ Инспекции по государственной охране объектов 

культурного наследия Республики Алтай от 28 марта 2019 года 

№34 «Об утверждении особенностей (предмета охраны), границ 

территории объекта культурного наследия федерального 

значения «Сто сорок курганов» 

                                                                                                на 7 л. 
Приложение 6 приказ Инспекции по государственной охране объектов 

культурного наследия Республики Алтай от 24 марта 2020 года 

№13 «Об утверждении охранного обязательства собственника 

или иного законного владельца объекта культурного наследия 

федерального значения «Сто сорок курганов» 

                                                                                                на 20 л. 
Приложение 7 Отчёт о научно-исследовательских работах по подготовке пакета 

документов для государственной историко-культурной 

экспертизы для отнесения особо ценным объектам культурного 

наследия народов Российской Федерации, объектам всемирного  

культурного наследия ЮНЕСКО (Горно-Алтайский 

государственный университет) 

                                                                                               на 14 л. 
  

 

  

 

 



13 

Приложение 1 
к Акту государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих 

целесообразность отнесения объекта культурного (археологического) наследия федерального значения  

«Сто сорок курганов», к  особо ценным объектам Российской федерации. 

 

Иллюстративные материалы,  

собранные и подготовленные при проведении экспертизы. 

 

 

Список иллюстраций 

- схема фотофиксации 

1. Вид на могильник Туэкта с юго-востока. Фото 02.08.2021 г. 

2. Вид на северную часть центральной цепочки курганов пазырыкской культуры на 

могильнике Туэкта. Фото 29.04.2021 г. 

3. Вид на центральную цепочку курганов пазырыкской культуры и сопутствующие 

объекты с юго-запада. Фото 29.04.2021 г. 

4. Раскопанный в 1930-е гг. курган на могильнике Туэкта. Вид с юга. Фото 29.04.2021 г. 

5. Вид на археологические объекты с северо-восточной стороны центральной цепочки 

курганов пазырыкской кульутры на могильнике Туэкта. Фото 29.04.2021 г. 

6. Каменные конструкции с восточной стороны центральной цепочки курганов 

пазырыкской культуры. Фото 29.04.2021 г. 

7. Западная часть могильника Туэкта. Вид с востока. Фото 29.04.2021 г. 

8. Цепочка объектов пазырыкской культуры в восточной части могильника Туэкта. Фото 

29.04.2021 г. 
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СХЕМА ФОТОФИКСАЦИИ 
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1. Вид на могильник Туэкта с юго-востока. Фото 02.08.2021 г. 

 

 
2. Вид на северную часть центральной цепочки курганов пазырыкской культуры на 

могильнике Туэкта. Фото 29.04.2021 г. 
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3. Вид на центральную цепочку курганов пазырыкской культуры и сопутствующие 

объекты с юго-запада. Фото 29.04.2021 г. 

 

 
4. Раскопанный в 1930-е гг. курган на могильнике Туэкта. Вид с юга. Фото 29.04.2021 г. 
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5. Вид на археологические объекты с северо-восточной стороны центральной цепочки 

курганов пазырыкской кульутры на могильнике Туэкта. Фото 29.04.2021 г. 

 

 
6. Каменные конструкции с восточной стороны центральной цепочки курганов 

пазырыкской культуры. Фото 29.04.2021 г. 
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7. Западная часть могильника Туэкта. Вид с востока. Фото 29.04.2021 г. 

 

 
8. Цепочка объектов пазырыкской культуры в восточной части могильника Туэкта. Фото 

29.04.2021 г. 
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Приложение 2 
к Акту государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих 

целесообразность отнесения объекта культурного (археологического) наследия федерального значения  

«Сто сорок курганов», к особо ценным объектам Российской федерации. 
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Приложение 3 
к Акту государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих 

целесообразность отнесения объекта культурного (археологического) наследия федерального значения  

«Сто сорок курганов», к особо ценным объектам Российской федерации. 

 

Выписка о зоне с особыми условиями использования территорий филиала ФГБУ 

«ФКП Росреестра» по республике Алтай от 11.12.2021 г. 
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Приложение 4 
к Акту государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих 

целесообразность отнесения объекта культурного (археологического) наследия федерального значения 

«Сто сорок курганов», к особо ценным объектам Российской федерации. 
 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 05 августа 2016 года № 

37601-р  
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Приложение 5 
к Акту государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих 

целесообразность отнесения объекта культурного (археологического) наследия федерального значения  

«Сто сорок курганов»,  к особо ценным объектам Российской федерации. 

 

Приказ Инспекции по государственной охране объектов культурного наследия 

Республики Алтай от 28 марта 2019 года №34. 
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Масштаб 1:25000 

                                                         

Условные обозначения: 

 

                       - граница земельного участка, включенная в ГКН 

                   - граница территории памятника истории  

                    - граница кадастрового квартала 

        :301   -  кадастровый номер земельного участка 
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Приложение 5 
к Акту государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих 

целесообразность отнесения объекта культурного (археологического) наследия федерального значения  

«Сто сорок курганов», к особо ценным объектам Российской федерации. 

 

Приказ Инспекции по государственной охране объектов культурного наследия 

Республики Алтай от 24 марта 2020 года №13  
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Приложение 7 
к Акту государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих 

целесообразность отнесения объекта культурного (археологического) наследия федерального значения  

«Сто сорок курганов», к особо ценным объектам Российской федерации. 

Отчёт о научно-исследовательских работах по подготовке пакета документов для 

государственной историко-культурной экспертизы для отнесения особо ценным 

объектам культурного наследия народов Российской Федерации, объектам 

всемирного  культурного наследия ЮНЕСКО (Горно-Алтайский государственный 

университет) 
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