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ИССЛЕДОВАНИЯ ПАЛЕОЛИТА В ТУВЕ В 1999–2012 гг.1

С. Н. АСТАХОВ2

Ключевые слова: палеолит Тувы, этапы изучения, Саяно-Тувинская экспедиция, ашель, 
мустье.

Статья посвящена изложению итогов работ по палеолиту в Туве на протяжении по-
следнего времени. После завершения деятельности Саяно-Тувинской экспедиции изыска-
ния по древнекаменному веку проводились эпизодически. В 1999 г. экспедиция под ру-
ководством А. П. Деревянко посетила нижнепалеолитические пункты на юге республики.  
В 2000 г. автором велось обследование известных местонахождений на Хемчике с геодези-
ческой привязкой памятников. В 2011 г. совместно с Х. Като (Япония) автором была про-
ведена разведка по Каа-Хему, Чадану и Хемчику, а в 2012 г. — изучена долина р. Ээрбек.  
При этом был открыт ряд памятников, относящихся к среднему палеолиту.

DOI: 10.31600/2310-6557-2018-18-171-174

Процесс познания древнейшего прошлого Тувы, ранее известной в России как 
Урянхайский край, был, конечно, связан с историей изучения этой страны. В от-
личие от Сибири в целом Тува довольно поздно привлекла внимание ученого со-
общества России и длительное время была действительно terra incognita (Астахов 
2008). Примечательно, что палеолит в Сибири, на Енисее был обнаружен И. Т. Са-
венковым еще в 1884 г., а в Туве — только через 40 лет, когда в 1924 г. С. А. Тепло-
ухов нашел первые позднепалеолитические изделия. Следующие 40 лет также были 
временем находок случайных единичных изделий и только одной выразительной 
позднепалеолитической стоянки, изученной С. И. Вайнштейном (Вайнштейн 1957). 

Лишь в период с 1965 по 1992 г. (а эпизодически — и позже) автором и другими 
сотрудниками палеолитического отряда Саяно-Тувинской (с 1985 г. — Тувинской) 
экспедиции ЛОИА АН СССР проводились целенаправленные многолетние интен-
сивные работы по поиску и изучению памятников каменного века.

Саяно-Тувинская экспедиция АН СССР (далее — СТЭАН) была создана в связи 
с началом строительства Саяно-Шушенской ГЭС на Енисее с основным водохра-
нилищем в Туве (Астахов 2008). Эта крупнейшая в те годы в стране экспедиция 

1 Исследование проведено по программе ФНИ ГАН по теме государственной работы № 0184-
2018-0012 «Древнейшие обитатели России и сопредельных стран: пути и время расселения, эволю-
ция культуры и общества, адаптация к природной среде».

2 Отдел палеолита, ИИМК РАН, г. Санкт-Петербург, 191186, Россия.
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была организована А. Д. Грачом с помощью нескольких коллег — С. Н. Астахова, 
С. Г. Кляшторного, Д. Г. Савинова, Ю. И. Трифонова, Я. А. Шера. А. Д. Грач сплани-
ровал и успешно руководил работой шести отрядов с 1963 по 1972 г. В силу ряда 
обстоятельств он был отстранен от экспедиции, а меня (как тогда полагали, на один 
сезон) поставили временно исполнять обязанности начальника экспедиции вместо 
заболевшего А. Д. Грача. Я руководил СТЭАН с 1973 по 1984 г., пока не были заверше-
ны исследования ложа водохранилища и объектов, связанных с Саяно-Шушенской 
и Майнской ГЭС. В 1985 г. оставшиеся от СТЭАН отряды С. Н. Астахова, Вл. А. Се-
мёнова и Э. У. Стамбульник заведующий ЛОИА АН СССР В. М. Массон объединил 
в Тувинскую экспедицию. В приказе № 41 по ЛОИА АН СССР от 10 апреля 1985 г. 
было указано: «Подразделения, продолжающие вести работы в Туве с разными ис-
точниками финансирования, объединить в Тувинскую археологическую экспеди-
цию. Назначить ее начальником к. и. н. С. Н. Астахова» (НА ИИМК РАН, РА. Ф. 35. 
Оп. 6. Д. 434. Л. 41). Руководство, как и ранее, предполагавшее обеспечение функ-
ционирования экспедиции — легло на меня, реально до 1993 г.

В результате работ СТЭАН и Тувинской экспедиции в 1965–1992 гг. палеолити-
ческим отрядом (отряд № 3) было найдено и изучено около полутора сотен палеоли-
тических объектов, не считая более поздних, мезолитических и неолитических. Как 
и в Монголии, в Туве преобладают стоянки особого типа — с залеганием каменного 
инвентаря на поверхности подходящих различных форм рельефа: террас, склонов 
холмов, конусов выноса, хребтов и даже перевалов. К счастью, были и исключения. 
Была обнаружена мезолитическая стоянка в отложениях террасы с сохранившимся 
культурным слоем и очагами — Усть-Хемчик 3, открыто и изучено жилище (чум) 
на стоянке Нижний Иджир 1, датированное по углю 17 000 ± 70 л. н. Но основной 
объем материалов — более полутораста комплексов каменных изделий — мог быть 
проанализирован, классифицирован и датирован только с использованием техни-
ко-типологического анализа, степени коррозии и данных геоморфологии.

В результате были выделены памятники позднего палеолита с двумя вариан-
тами индустрий и пласт среднего палеолита, также с относительной хронологи-
ческой привязкой и двумя типами индустрий. И что особенно важно — найден 
древний палеолит с ашельскими бифасами, что позволяет предполагать заселение 
территории еще предшественниками Homo sapiens. Таким образом были определе-
ны вероятные связи и истоки первоначального заселения Тувы в среднем плейсто-
цене. В итоге было в значительной степени закрыто белое пятно эпохи палеолита в 
Центральной Азии.

Памятники каменного века Тувы опубликованы в ряде статей и в монографии 
автора (Астахов 2008), а результаты исследований были доложены на разных кон-
ференциях.

В следующее десятилетие я принимал участие в рекогносцировочных исследо-
ваниях, производимых другими экспедициями. Прежде всего надо указать на экс-
педицию академика А. П. Деревянко (Деревянко и др. 1999), которой были обна-
ружены новые группы средне- и раннепалеолитических памятников на юге Тувы. 
Кроме того, дополнительно собраны бифасы и иные изделия на ранее известных 
пунктах Торгалык А, Б и др. Среди обычных изделий среднего палеолита на одном 
из пунктов (51° 39  ́72,5΄́  N и 94° 52  ́21,4΄́  E) было найдено сильно корродирован-
ное орудие с носиком, которое может относиться к нижнему палеолиту. Конечно,  
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требуются специальные разведки для получения более веских доказательств, но, 
учитывая изделия из пункта Телль 1 на р. Тес-Хем (50° 30  ́50,9΄́  N и 94° 45  ́23,5΄́  E) 
и относительно доступный проход на север, можно предположить проникновение 
человека в среднем плейстоцене вплоть до Центральной Тувы (долины рек Каа-Хем 
и Улуг-Хем). 

В 2000 г. для уточнения созданной ГИС-базы С. Н. Астаховым, С. А. Васильевым, 
К. Оримо и И. У. Самбу были проведены обследование и фиксация расположения 
стоянок с использованием современных средств навигации. В 2001 г. Вл. А. Семё-
нов изучал первую в регионе позднепалеолитическую пещерную стоянку (Астахов 
2009). 

Лишь в 2011 г., благодаря гранту профессора Университета Саппоро Х. Като 
(Kato et al. 2013), автору удалось осмотреть новые районы, в том числе часть долин 
рек Чадана, Хемчик и Каа-Хем. В Дзун-Хемчикском р-не выявленные археологиче-
ские памятники расположены на разных уровнях террас правого берега р. Чадана. 
Были найдены и обследованы пункты Баян-Тала 1–4. Среди изделий здесь преобла-
дали отщепы, но в коллекции Баян-Тала 4 имеется массивный пик, комбинирован-
ное скребло-резец и леваллуазский отщеп (острие?) с ретушированной площадкой 
типа chapeau de gendarme. В сборах с Баян-Тала 3 представлено дисковидное ядри-
ще на плоской гальке. Пункты могут быть отнесены к среднему палеолиту. В Барун-
Хемчикском р-не на правобережье р. Хемчик были найдены пункты Дон-Терезин 1 
и 2. В инвентаре последнего, помимо отщепов, есть кливер. 

В Каа-Хемском р-не стоянки расположены на правом террасированном бор-
ту Каа-Хем, рассеченном притоками с севера, с Тоджи. Найдены пункты Хая-Ба-
жи 1, Суг-Бажи 1 и 2, Бурен-Хем 1. В немногочисленных коллекциях преобладали 
отщепы, пластины и нуклеусы, принадлежащие позднему и среднему палеолиту.  
В коллекции пункта Суг-Баджи 1 имеется галечное орудие с оббитым краем и вы-
деленным острием, а также еще одно галечное, сильно корродированное орудие с 
носиком, образованным боковыми клектонскими выемками. 

Последние по времени исследовательские работы в Туве проводились в 2012 г. 
С. Н. Астаховым и П. Е. Нехорошевым в составе Тувинской экспедиции. Изучена 
южная часть долины р. Ээрбек. К среднему палеолиту можно отнести пункт Ээрбек 1  
(57° 43  ́46,6΄́  N и 94° 11  ́30,5΄́  E) на правом берегу, в 9 км от устья. Немногочислен-
ные каменные изделия лежали на поверхности террасы высотой 12–14 м над рус-
лом реки. Под тонким слоем суглинка основное тело террасы сложено галечником 
с валунами. Изделия залегали на поверхности почвы, иногда частично погружаясь 
в нее.

Коллекция невелика, однако представлены: острие с обломанным кончиком на 
леваллуазском отщепе с подправленной площадкой и крутой ретушью левого края; 
два выпуклых скребла на плоских гальках; крупный одноплощадочный нуклеус на 
плоской плитке; выемчатое орудие; скол с единичным выемками; чоппинг; два чоп-
пера с носиком и три чоппера. Техника изготовления и типология позволяют отно-
сить комплекс к среднему палеолиту, можно указать на отличие его от саглынских 
и торгалыкских леваллуа-мустьерских комплексов, в которых чопперы единичны. 
Для более обоснованного вывода требуется дополнительное изучение региона. 

Открытие новых древнепалеолитических и мустьерских комплексов в северной 
части Тувы позволяет ставить вопрос о расширении границы распространения  



174 ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

неандертальцев далее к востоку. Это пока только предположение, тем более что от-
крытие в Денисовской пещере на Алтае нового вида Homo указывает на необхо-
димость увеличения массива древне- и среднепалеолитических комплексов в Туве 
для сравнения с хорошо датированными алтайскими.
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PALEOLITHIC STUDIES IN TUVA IN 1999–2012
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The paper describes the main results of Paleolithic studies that were conducted in Tuva from 
1999 through 2012. There have been only occasional studies of Paleolithic after the Sayano-Tuvin-
staya Expedition ceased its works. In 1999 an expedition headed by A. P. Derevianko visited Lower 
Paleolithic occurrences in the south of the republic. In 2000 the author studied the Paleolithic sites 
of the Khemchic river. In 2011 the author jointly with H. Kato (Japan) carried out a reconnaissance 
in the Kaa-Khem, Chadan and Khemchic valleys, and in 2012 in the Eerbek valley, which resulted 
in the discovery of a number of Middle Paleolithic sites.
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