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Зона1затопления2Саяно-Шушенской ГЭС в Цен-
трально-Тувинской и Хемчикской котловинах со-
держит тысячи известных археологических объектов 
и, по всей видимости, множество неизвестных. 
В 1965–1984-х гг. здесь работала одна из крупнейших 
в Советском Союзе археологических экспедиций 
(до 1973 г. – под руководством А. Д. Грача), состояв-
шая из 5–6 отрядов и исследовавшая разнообразные 
памятники разных археологических эпох.

По мнению участников работ, до 1984 г. было 
исследовано около 15 % подлежащих затоплению 
памятников (Длужневская, Савинов, 2007. С. 7), что, 
возможно, является чересчур оптимистической 
оценкой. Всего упоминается 83 названия (памятни-
ки или группы памятников), где проходили архео-
логические работы (Там же. С. 175–183). Это 186 
формально выделенных археологических памятни-
ков, из них около 120 – курганные могильники. 

1 Работа выполнена в рамках программы ФНИ ГАН  
по теме государственного задания № 0184-2019-0011 
«Развитие методики изучения и сохранения памятников 
истории и культуры».
2 191186, Россия, Санкт-Петербург, Дворцовая наб., д. 18. 
Институт истории материальной культуры РАН,  
Отдел охранной археологии.  
Адрес электронной почты: tim.sadykov@gmail.com.
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В этой же зоне находятся (или непосредственно 
к ней примыкают) несколько археологических па-
мятников С. А. Теплоуховым, Л. Р. Кызласовым, 
С. И. Вайнштейном еще до работ СТЭАН, а также 
Вл. А. Семёновым, М. Е. Килуновской и П. М. Леу-
сом после 1984 г. и до настоящего времени.

Единственной общей картой работ СТЭАН 
является карта из отчета о разведке 1962 г. (рис. 1). 
В ходе дальнейших полевых работ каждый отряд 
решал картографические вопросы отдельно, при 
этом не только общих карт, но и планов большин-
ства могильников, раскопанных в те годы, не суще-
ствует. Имеющиеся в наличии планы представляют 
собой глазомерную схему расположения объектов, 
причем ориентирами выступают, как правило, уже 
несуществующие населенные пункты. Планов рас-
положения отдельных могильников внутри огром-
ных могильных полей также не существует (Арга-
лыкты), или же они противоречат друг другу 
(Аймырлыг).

Однако раскопанные объекты в абсолютном 
большинстве случаев достаточно уверенно выде-
ляются на местности. Работы 1965–1984 гг. не 
предполагали какой-то специальной рекультивации 
раскопанной площади, поскольку она предназнача-

Аннотация. В статье описаны результаты картографирования уже исследованных памятников в зоне 
затопления Саяно-Шушенской ГЭС, которые не имели карт и планов (или содержали противоречия) в от-
четной документации и публикациях. Отмечена перспективность метода и получены первые результаты. 
Составлена предварительная общая карта.

Annotation. This paper describes results of mapping of already investigated sites in the flooded area of the Sayan-
Shushenskoye hydro-electric plant, which had no maps and plans (or had contradictory ones) in the reports and 
publications. The promising character of the method applied is noted and the first results have been obtained. A preliminary 
general map has been drawn.
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лась для затопления. К настоящему времени ис-
следованные курганы хорошо различимы, а в не-
которых случаях (объекты скифского времени 
могильников Аймырлыг) глубокие ямы видны даже 
на спутниковых снимках.

Многие материалы 1960–1980-х гг. до сих пор 
полностью не опубликованы. При этом к настояще-
му времени появилась возможность дополнить ре-
зультаты прошлых работ новыми картами и плана-
ми на основе соотнесения старых схем и текстовых 
описаний с видимыми на современной поверхности 
раскопами, а также свести всю эту информацию 
в единую геоинформационную систему.

В 2017 г. сотрудники ТАЭ ИИМК РАН провели 
небольшие работы на левом берегу р. Улуг-Хем 
(Енисей) в районе археологических памятников 
Аймырлыг, Кара-Тал, Аргалыкты, Шагонар и Ча-
аты. Квадрокоптером отснято несколько могиль-
ников и городищ с последующей обработкой и 

построением 3д-моделей, карт высот, ортофотопла-
нов и топографических планов. Для этих же памят-
ников собраны архивные материалы. Все эти 
данные объединены в единую ГИС-систему (на 
основе QGIS). В этой же системе собираются спут-
никовые снимки, старые и новые карты, в ней же 
можно приблизительно привязать схемы могиль-
ников из старых отчетов и публикаций. Полученная 
предварительная общая карта (рис. 2) будет уточ-
няться и дополняться.

Метод оказался достаточно действенным: для 
частично или полностью исследованных памятни-
ков оказалось возможным сделать карты, топопла-
ны, ортофотопланы современного уровня точности. 
Эти результаты могут быть важны для решения 
самых разных вопросов; следуя культурно-хроно-
логическому порядку (от поздних к ранним), оста-
новлюсь на некоторых положениях.

Рис. 1. Карта зоны затопления 1962 г.
Fig. 1. Map of the flooded area of 1962
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Вторая половина VIII – первая половина IX в. 
по письменным источникам считается в Туве вре-
менем доминирования Уйгурского каганата. 
К этому времени обычно относят сеть городищ 
(к зоне затоп ления непосредственно прилегают 
шесть городищ), могильники Чааты 1 и 2 и часть 
погребений с конем. Не касаясь правомерности всех 
этих сопоставлений, можно уточнить:

– городище Шагонар 4 (рис. 3) имеет менее пра-
вильную форму, чем в опубликованном варианте 
(Кызласов, 1969. С. 61). Это может свидетельство-
вать об иной его датировке;

– на ортофотоплане активно размываемого водой 
городища Бажын-Алаак (на Чаа-Холе) отчетливо 
видны внутренние структуры (рис. 4), никак не 
объяснимые по опубликованным результатам его 
частичных раскопок в 1970-е гг.;

– могильники Чааты 1 и 2 (рис. 5), возможно, 
являются частью одного могильного поля, посколь-
ку разделяющее их пространство занято свалкой, 

существовавшей, возможно, и во время работ 
Л. Р. Кызласова.

Памятников древнетюркской культуры, по-
гребений с конем (или с конями) в Туве исследовано 
немного – гораздо меньше, чем на соседнем Алтае. 
По результатам работ СТЭАН в 2013 г. опубликова-
на полная сводка всех изученных экспедицией па-
мятников этого периода (Древние тюрки, 2013). 
В первую очередь это публикация отчетов, но карт 
и схем явно не хватает:

– в 2017 г. надежно выявлено местоположение 
памятников Кара-Тал 1–3 (рис. 6);

– составлена общая карта раскопанных погребе-
ний с конем в Туве (рис. 7). Она, безусловно, не от-
ражает распространенности древнетюркских памят-
ников, только степень изученности. Например, совсем 
рядом с полями Аргалыкты и Кара-Тал зафиксирован 
(рис. 8) могильник (в том числе с характерными 
тюркскими оградками), который пока не удалось со-
отнести с каким-либо памятником из отчетов СТЭАН.

Рис. 2. Предварительная общая карта памятников в зоне затопления
Fig. 2. Preliminary general map of sites within the flooded area
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Рис. 3. Шагонар 4. Ортофотоплан
Fig. 3. Shagonar 4. Orthophotoplan
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Рис. 4. Бажын-Алаак 2 на Чаа-Холе. Ортофотоплан
Fig. 4. Bazhyn-Alaak 2 on the Chaa-Khol. Orthophotoplan

Объектов кокэльской культуры в зоне затоп-
ления раскопано более 250 на более чем 40 мо-
гильниках (Памятники кокэльской культуры, 2010. 
С. 99), планы многих из них отсутствуют. Важным 
исключением является могильник Даг-Аразы, 
прекрасно представленный Б. Б. Овчинниковой 
(Овчинникова, 2010). Общая карта памятников 
кокэльской археологической культуры, с учетом 
данных разведки 2017 г., недавно опубликована 
(Садыков, 2018).

Преобладающее большинство раскопанных 
объектов в зоне затопления относится к скифской 
культуре. Наибольшее количество скифских объ-
ектов исследовано 2-м отрядом СТЭАН на могиль-
ном поле Аймырлыг. Большая часть этих материа-
лов не опубликована. Нумерация могильников, 
групп, объектов (латинскими и арабскими цифрами, 
а также буквами и именами собственными) запу-
танна и даже противоречива (рис. 9). Приведение 
в порядок и публикация этих материалов станет 
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Рис. 5. Чааты 1 и 2. Ортофотоплан
Fig. 5. Chaaty 1 and Chaaty 2. Orthophotoplan
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Рис. 7. Карта расположения исследованных погребений с конем на территории Тувы
Fig. 7. Map of excavated burials with a horse in the territory of Tuva

Рис. 6. Кара-Тал 1–3 на карте
Fig. 6. Kara-Tal 1–3 in the map
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Рис. 9. Аймырлыг. Схема расположения комплексов по результатам работ 2017 г. и по статье Б. Б. Овчинниковой 2010 г.
Fig. 9. Aymyrlyg. Scheme of the location of the complexes according to the results of investigations in 2017 and after the paper by 
B. B. Ovchinnikova of 2010

Рис. 8. Неидентифицированный древнетюркский могильник. Ортофотоплан
Fig. 8. Unidentified Turkic cemetery. Orthophotoplan
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Рис. 11. Аймырлыг, группа 8. Схема расположения объектов на основе полевого отчета (Мандельштам, 1970)
Fig. 11. Aymyrlyg, group 8. Scheme of the arrangement of the objects based on the report (Мандельштам, 1970)

Рис. 10. Аймырлыг, группа 6. Схема расположения объектов на основе полевого отчета (Мандельштам, Грач, 1969)
Fig. 10. Aymyrlyg, group 6. Scheme of the arrangement of the objects based on the report (Мандельштам, Грач, 1969)
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большим событием в скифской археологии, так как 
материалы Аймырлыга по многим параметрам 
уникальны. 

В отдельных случаях (рис. 10) объекты иденти-
фицируются однозначно, в других – имеется общий 
план, но нумерация объектов требует восстановле-
ния (рис. 11), в остальном – можно опираться 
только на текстовые описания. Необходима отдель-
ная кропотливая работа, однако перспективность 
картографирования современного состояния памят-
ника и соотнесение этой информации с архивными 
данными очевидна.

Памятники позднего бронзового века так на-
зываемой монгун-тайгинской культуры, несмотря 
на высокую плотность распространения на терри-
тории Тувы, остаются относительно малоизучен-
ными, что, конечно, связано с безынвентарностью 
погребений. Они представляют собой сложные 
и интересные архитектурные объекты, близкие 
к традиции херексуров. На дне водохранилища их 
находятся, видимо, сотни. Даже аэрофотосъемка 
этих объектов может стать основой для их дальней-
шей классификации. 

Одно из таких скоплений отснято в 2017 г. 
(рис. 12), по всей видимости, это памятник Арга-
лыкты 2, но его план в архивах и публикациях от-

сутствует. Интересно, что здесь прослежено не-
сколько случаев перекрывания кургана курганом, 
что может быть важно для хронологических по-
строений. Здесь же локализовано так называемое 
святилище (Аргалыкты 2, об. 1), предположительно 
связываемое со средним бронзовым веком (Длуж-
невская, Савинов, 2007. С. 45–48). План объекта 
многократно публиковался и обсуждался, но его 
точное местоположение нигде не указывалось.

Могильник окуневской культуры Тувы Ай-
мырлыг 13 не имеет плана и приблизительно раз-
мещен на карте (Стамбульник, Чугунов, 2006). В 
2017 г. удалось его локализовать (рис. 9), опреде-
лить его внутреннюю структуру и выделить от-
дельные объекты (рис. 13; 14). В центре площадки 
расположен более поздний курган, насыпь которо-
го, судя по плану, перекрывает еще не исследован-
ные каменные ящики. Погребения этого времени 
в Туве очень редки.

Работа над уточнением и использованием старых 
материалов должна быть продолжена. Публикация 
на современном уровне результатов работ полуве-
ковой давности – это, несомненно, не менее важная 
задача, чем новые раскопки. Одним из этапов этой 
работы должна стать новая картографическая осно-
ва для материалов, хранящихся в музеях и архивах.

Рис. 12. Аргалыкты 2. Ортофотоплан
Fig. 12. Argalykty 2. Orthophotoplan
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Рис. 14. Аймырлыг 13. Топоплан
Fig. 14. Aymyrlyg 13. Topoplan

Рис. 13. Аймырлыг 13. Ортофотоплан
Fig. 13. Aymyrlyg 13. Orthophotoplan
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Possibilities of retrieving additional information  
from sites investigated long ago on the bottom of the Tuva Sea

T. R. Sadykov

This paper describes results of mapping of al-
ready investigated sites in the flooded area of the 
Sayan-Shushenskoye hydro-electric plant, which 
had no maps and plans (or had contradictory ones) 
in the reports and publications. The promising char-
acter of the method applied is noted and the first 
results have been obtained. A preliminary general 
map has been drawn (Fig. 2), new planigraphic pe-
culiarities of the fortified settlements are marked 
(Fig. 3; 4) and the general orthophotoplan of the sites 
of Chaaty 1 and Chaaty 2 is published (Fig. 5). The 
situation of the sites of Kara-Tal 1–3, the location 
of which in the terrain was rather unclear in publi-
cations, has been defined (Fig. 6). A map of the 

burials with a horse investigated in Tuva has been 
compiled (Fig. 7). Groups 1–13 of graves at the 
burial ground of Aymyrlyg have been localized and 
contradictions in the reports were corrected 
(Fig. 9–11). An orthoplan of the kurgan burial 
ground of Argalykty 2 (Fig. 12) was created. There 
the majority of the installations are dated to the Late 
Bronze Age and an entire series of overlapping 
structures are traceable here enabling the researchers 
to define directly their relative chronology. Concern-
ing the cemetery of Aymyrlyg 13, dated to the Mid-
dle Bronze Age, its location and internal plan have 
been defined, an orthophotoplan (Fig. 13) and 
topoplan (Fig. 14) are presented.
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