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Обоснование изменений 

Документация по внесению изменений в генеральный план муниципального образования 

Аносинское сельское поселение Чемальского района Республики Алтай выполнена в соответствии 

с п.2 ст.24 Градостроительного Кодекса Российской Федерации на основании договора от 

28.04.2017 №18.  

Необходимость внесения изменений обусловлена: 

1 - представленными предложениями Администрации сельского поселения о корректировке 

функциональных зон на территории поселения в связи с необходимостью приведение в 

соответствие функциональных зон с данными Государственного кадастра недвижимости. 

2 – выявленными несоответствиями проектируемой границы населённых пунктов 

муниципального образования с данными Государственного кадастра недвижимости.  

Границы населённых пунктов отображены с учётом данных Государственного кадастра 

недвижимости, а так же планируемых к включению в границы населённых пунктов территорий. 

Графические материалы в электронном виде приведены в соответствие требованиям приказа 

Минэкономразвития России от 07.12.2016 №793 «Об утверждении Требований к описанию и 

отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, 

объектов регионального значения, объектов местного значения». 

 

Внести в Часть 2 «Положение о территориальном планировании» следующие изменения: 

 

 
I. 2.2 пп 5 «Система ограничений по территориальному планированию» «Объекты 

коммунального хозяйства.» читать в следующей редакции: 

Порядок сбора твердых коммунальных отходов определен Приказом Министерства регионального 

развития Республики Алтай №447-Д от 30 октября 2017 года, Территориальной схемой обращения 

с отходами, в том числе с твёрдыми коммунальными отходами, на территории Республики Алтай. 

II. 2.2 пп 3 «Система ограничений по территориальному планированию» «Охрана 

объектов культурного наследия» читать в следующей редакции: 

Меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, 

выявленного объекта культурного наследия, объекта, обладающего признаками объекта 

культурного наследия, принимаемые при проведении изыскательских, проектных, земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 ФЗ №73, работ по 

использованию лесов и иных работ, в соответствии со ст. 36 Федерального закона от 25 июня 2002 

г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации": 
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1. Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, указанных в статье 30 ФЗ №73 работ по использованию лесов и иных работ 

осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, 

включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим 

заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, 

лицом, проводящим указанные работы, требований настоящей статьи. 

2. Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные 

работы, указанные в статье 30 ФЗ №73 работы по использованию лесов и иные работы в границах 

территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, проводятся при условии 

соблюдения установленных статьей 5.1 ФЗ №73 требований к осуществлению деятельности в 

границах территории объекта культурного наследия, особого режима использования земельного 

участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, и при условии 

реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, 

определенным пунктом 2 статьи 45 ФЗ №73, обязательных разделов об обеспечении сохранности 

указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов 

обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия либо плана проведения 

спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых 

работ на указанные объекты культурного наследия. 

3. Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с 

земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при 

наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта 

культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или 

проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана 

проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия 

проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с региональным 

органом охраны объектов культурного наследия. 

4. В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего 

Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего 

признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, 

заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального 

строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить 

указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в 
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региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об 

обнаруженном объекте культурного наследия. 

Региональный орган охраны объектов культурного наследия, которым получено такое 

заявление, организует работу по определению историко-культурной ценности такого объекта в 

порядке, установленном законами или иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, на территории которых находится обнаруженный объект культурного 

наследия. 

5. В случае обнаружения объекта археологического наследия уведомление о выявленном 

объекте археологического наследия, содержащее информацию, предусмотренную пунктом 11 

статьи 45.1 ФЗ №73, а также сведения о предусмотренном пунктом 5 статьи 5.1 ФЗ №73 особом 

режиме использования земельного участка, в границах которого располагается выявленный объект 

археологического наследия, направляются региональным органом охраны объектов культурного 

наследия заказчику указанных работ, техническому заказчику (застройщику) объекта 

капитального строительства, лицу, проводящему указанные работы. 

Указанные лица обязаны соблюдать предусмотренный пунктом 5 статьи 5.1 ФЗ №73 

особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается выявленный 

объект археологического наследия. 

6. В случае отнесения объекта, обнаруженного в ходе указанных в пункте 4 ст 36 ФЗ №73 

работ, к выявленным объектам культурного наследия региональный орган охраны объектов 

культурного наследия уведомляет лиц, указанных в пункте 5 ст 36 ФЗ №73, о включении такого 

объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия с приложением копии решения о 

включении объекта в указанный перечень, а также о необходимости выполнять требования к 

содержанию и использованию выявленного объекта культурного наследия, определенные 

пунктами 1 - 3 статьи 47.3 ФЗ №73. 

Региональный орган охраны объектов культурного наследия определяет мероприятия по 

обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия либо выявленного объекта 

археологического наследия, включающие в себя обеспечение техническим заказчиком 

(застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиком работ, указанных в пункте 4 ст 

36 ФЗ №73, разработки проекта обеспечения сохранности данного выявленного объекта 

культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ. 

В случае принятия решения об отказе во включении указанного в пункте 4 ст 36 ФЗ №73 

объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия в течение трех рабочих дней со 

дня принятия такого решения региональный орган охраны объектов культурного наследия 

направляет копию указанного решения и разрешение на возобновление работ лицу, указанному в 

пункте 5 ст. 36 ФЗ №73. 
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7. Изыскательские, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, 

указанные в статье 30 ФЗ №73 работы по использованию лесов и иные работы, проведение 

которых может ухудшить состояние объекта культурного наследия, включенного в реестр, 

выявленного объекта культурного наследия (в том числе объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, расположенных за пределами 

земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) проводятся указанные 

работы), нарушить их целостность и сохранность, должны быть немедленно приостановлены 

заказчиком указанных работ, техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального 

строительства, лицом, проводящим указанные работы, после получения предписания 

соответствующего органа охраны объектов культурного наследия о приостановлении указанных 

работ. 

Соответствующий орган охраны объектов культурного наследия определяет меры по 

обеспечению сохранности указанных в настоящем пункте объектов, включающие в себя 

разработку проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, включенного в 

реестр, выявленного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных 

археологических полевых работ. 

8. В случае ликвидации опасности разрушения объектов, указанных в ст 36 ФЗ №73, либо 

устранения угрозы нарушения их целостности и сохранности приостановленные работы могут 

быть возобновлены по письменному разрешению органа охраны объектов культурного наследия, 

на основании предписания которого работы были приостановлены. 

9. Изменение проекта проведения работ, представляющих собой угрозу нарушения 

целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия, объекта культурного 

наследия, включенного в реестр, разработка проекта обеспечения их сохранности, проведение 

историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия, спасательные 

археологические полевые работы на объекте археологического наследия, обнаруженном в ходе 

проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 

ФЗ №73 работ по использованию лесов и иных работ, а также работы по обеспечению 

сохранности указанных в настоящей статье объектов проводятся за счет средств заказчика 

указанных работ, технического заказчика (застройщика) объекта капитального строительства. 

10. В случае установления, изменения границ территорий, зон охраны объекта 

культурного наследия, включенного в реестр, а также в случае принятия решения о включении 

объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в перечень выявленных 

объектов культурного наследия в правила землепользования и застройки вносятся изменения. 

11. Археологические предметы, обнаруженные в результате проведения изыскательских, 

проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 
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ФЗ №73 работ по использованию лесов и иных работ, подлежат обязательной передаче 

физическими и (или) юридическими лицами, осуществляющими указанные работы, государству в 

порядке, установленном федеральным органом охраны объектов культурного наследия. 

Текстовые и графические сведения об объектах культурного наследия федерального и 

регионального значений, выявленных объектах культурного наследия, объектах, имеющих 

признаки объектов культурного наследия, отражены на картах Генерального Плана. 

Список объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) федерального 

значения, расположенных на территории Чемальского района Республики Алтай (по состоянию на 

01 августа 2017 года, в соответствии с Письмом Министерства Культуры Республики Алтай № 

1647 от 09.08.2017), список объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

регионального значения, расположенных на территории Чемальского района Республики Алтай 

(по состоянию на 01 августа 2017 года, в соответствии с Письмом Министерства Культуры 

Республики Алтай № 1647 от 09.08.2017), список объектов, включенных в Перечень выявленных 

объектов культурного наследия, расположенных на территории Республики Алтай (Чемальский 

район) (по состоянию на 01 августа 2017 года, в соответствии с Письмом Министерства Культуры 

Республики Алтай № 1647 от 09.08.2017), список объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, расположенных на территории Чемальского района Республики Алтай 

(Чемальский район) (по состоянию на 01 августа 2017 года, в соответствии с Письмом 

Министерства Культуры Республики Алтай № 1647 от 09.08.2017) – Приложение 2
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III. I. п.3. «Мероприятия по реализации генерального плана МО «Аносинское сельское поселение» читать в следующей 

редакции: 

Мероприятия по реализации Генерального плана 

№ 
п/п Наименование объекта Место размещения 

объекта 
Параметры  

объекта 

Площадь 
функциона

льной 
зоны, м2 

Вид 
разрешенного 
использовани

я* 

Информация 
о 

необходимост
и 

установления 
зон с особыми 

условиями 
использовани
я территории 

Мероприятия Срок  
реализации 

 Индивидуальные жилые 
дома с. Анос 6,5 тыс.м2 1106504,73 Жилая 

застройка не требуется строительство 2017-2021 гг. 
19,6 тыс.м.2 2021 -2036 гг. 

 Индивидуальные жилые 
дома с. Аюла 4,0 тыс.м2 492503,38 Жилая 

застройка 
не требуется строительство 2017-2021 гг. 

31,5 тыс.м2 2021 -2036 гг. 

 Индивидуальные жилые 
дома с. В.Анос 5,6 тыс.м2 591170 Жилая 

застройка 
не требуется строительство 2017-2021 гг. 

25,4 тыс.м2 2021 -2036 гг. 

 ДОУ с.Анос по заданию на 
проектирование 81176,88 

Дошкольное, 
начальное и 

среднее общее 
образование 

не требуется 
разработка ПСД, 

строительство 2023-2026 

 СДК с.Анос по заданию на 
проектирование 81176,88 Культурное 

развитие 
не требуется капитальный  ремонт 2017 

 СДК с.Аюла по заданию на 
проектирование 21476,55 Культурное 

развитие 
не требуется капитальный  ремонт 2020 

 Улично-дорожная сеть с. Анос по заданию на 
проектирование 245254,85 Автомобильны

й транспорт 
не требуется строительство 2017-2036 гг. 

 Улично-дорожная сеть с.Аюла по заданию на 
проектирование 154743,83 Автомобильны

й транспорт 
не требуется строительство 2017-2036 гг. 

 Улично-дорожная сеть с. В.Анос по заданию на 
проектирование 119036 Автомобильны

й транспорт 
не требуется строительство 2017-2036 гг. 
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 Водопроводная сеть с. Анос по заданию на 
проектирование 245254,85 Коммунальное 

обслуживание 

установление 
зоны с 

особыми 
условиями 

использования 
территории, в 
соответствии с 

САНПИН 
2.1.4.1110-02 

строительство 2020-2025 гг. 

 Водопроводная сеть с. Аюла по заданию на 
проектирование 154743,83 Коммунальное 

обслуживание 

установление 
зоны с 

особыми 
условиями 

использования 
территории, в 
соответствии с 

САНПИН 
2.1.4.1110-02 

строительство 2019-2024 гг. 

 Водопроводная сеть с. В.Анос по заданию на 
проектирование 119036 Коммунальное 

обслуживание 

установление 
зоны с 

особыми 
условиями 

использования 
территории, в 
соответствии с 

САНПИН 
2.1.4.1110-02 

строительство 2020-2025 гг. 

 Водозабор с. Аюла по заданию на 
проектирование 154743,83 Коммунальное 

обслуживание 

установление 
зоны с 

особыми 
условиями 

использования 
территории, в 
соответствии с 

САНПИН 
2.1.4.1110-02 

строительство 2019-2024 гг. 
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 Водозабор с. В.Анос по заданию на 
проектирование 119036 Коммунальное 

обслуживание 

установление 
зоны с 

особыми 
условиями 

использования 
территории, в 
соответствии с 

САНПИН 
2.1.4.1110-02 

строительство 2020-2025 гг. 

 Электростанция солнечная Аносинское СП по заданию на 
проектирование 85,79 Энергетика не требуется строительство 2017-2036 гг. 

 Водозабор с. В.Анос по заданию на 
проектирование 119036 Коммунальное 

обслуживание 

установление 
зоны с 

особыми 
условиями 

использования 
территории, в 
соответствии с 

САНПИН 
2.1.4.1110-02 

строительство 2020-2025 гг. 

 Кладбище с. Аюла 0,31 га 6381,5 Ритуальная 
деятельность СЗЗ 50 м строительство 2017-2036 гг. 

 Кладбище с. Аюла 0,33 га 6381,5 Ритуальная 
деятельность СЗЗ 50 м закрытие 2017-2036 гг. 
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IV. Пункт 4 

- исключить 
 

V. п. 5 Баланс земель МО «Аносинское сельское поселение» Чемальского района 

Республики Алтай читать в следующей редакции: 

Категории земель 
Существующее 

положение,  
площадь, га 

Изменение 
категории 
земель, га 

Планируемое положение,  
площадь, га 

Земли сельскохозяйственного назначения 7606,94 

-0,25(в з-ли пр-ти 
под вертолетную 
площадку) 
-78,87 (в з-ли нп) 
-491,92 (в з-ли 
ООТиО) 
-85,03 (в з-ли пр-
ти) 

6950,87 

Земли населенных пунктов 278,31 

+78,87 (из з-ль с/х) 
+1,45 (из з-ль пр-
ти) 
+2,25 (из з-ль 
ООТиО) 
-0,78 
(в Узнезинское 
СП) 

360,1 

Земли лесного фонда 9391,42 - 9391,42 
Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального 
назначения 

27,31 

+0,25 (из з-ль с/х-
назначения под 
вертоленую 
площадку) 
-1,45 (в з-ли нп) 
+85,03 (из з-ль с/х) 

111,14 

Земли водного фонда 236,52 - 236,52 

Земли запаса 643,69 -295,84 (в з-ли 
ООТ) 347,85 

Земли особо охраняемых территорий и 
объектов 224,81 

+491,92 (из з-ль 
с/х) 
+295,84 (из з-ль 
запаса) 
-2,25 (в з-ли н/п) 

1010,32 

Итого 18409,00  18408,22 
Предусматриваются изменения границы муниципального образования Аносинское СП с 

Узнезинским СП. Это обусловлено необходимостью приведения границы в соответствие с 

данными государственного кадастра недвижимости (границы земельных участков категории 

земель населённых пунктов, данные о которых внесены в ГКН, пересекают границу 

муниципального образования, что противоречит действующему законодательству). 
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VI. п. 6. Основные технико-экономические показатели генерального плана МО 

«Аносинское сельское поселение» читать в следующей редакции: 

Основные технико-экономические показатели генерального плана МО «Аносинское сельское 
поселение» 

Наименование показателя 
Единица 
измерени

я 

Современн
ое 

состояние 

Расчётный 
срок, 2036 г. 

ТЕРРИТОРИЯ 
Общая площадь земель сельского поселения га 18409,00 18408,22 

Земли сельскохозяйственного назначения га 7606,94 6950,87 
Земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения 

га 27,31 111,14 

Земли особо охраняемых территорий и объектов га 224,81 1010,32 
Земли лесного фонда га 9391,42 9391,42 
Водный фонд га 236,52 236,52 
Земли запаса га 643,69 347,85 
Земли населённых пунктов, в том числе га 278,31 360,1 
с.Анос га 152,40 181,56 
с. Аюла га 75,43 80,9 
с. В.Анос га 49,70 96,44 
с.Аскат (расположен в МО Узнезинское СП) га 0,78 - 

НАСЕЛЕНИЕ 
Численность населения с.Анос чел. 475 990 
Численность населения с. Аюла чел. 321 900 
Численность населения с. В.Анос чел. 54 410 
Возрастная структура населения МО Аносинское 
СП:    

население младше трудоспособного возраста % 24,2 26 
население в трудоспособном возрасте % 61,7 60 
население старше трудоспособного возраста % 14,1 14 

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД 
Жилищный фонд с.Анос тыс.кв.м 6,80 25,60 
Жилищный фонд с. Аюла тыс.кв.м 4,60 36,00 
Жилищный фонд с. В.Анос тыс.кв.м 0,75 26,10 

ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ 

СОШ (с.Анос) ед. 1 1 
СОШ (с.Аюла) ед. 1 1 
СДК (с.Анос) ед. 1 1 
СДК (с.Аюла) ед. 1 1 
СДК (с. В.Анос) ед. - 1 
ФАП (с.Анос) ед. 1 1 
ФАП (с.Аюла) ед. 1 1 
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Наименование показателя 
Единица 
измерени

я 

Современн
ое 

состояние 

Расчётный 
срок, 2036 г. 

Стадион (с.Анос) ед. 1 2 
ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

Дороги, улицы, проезды км 23,60 51,30 
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ 

Водопотребление м3/в сутки - 580,00 
Электроснабжение тыс. кВт 807,50 3105,00 
Общее количество кладбищ Ед/га 3/1,54 3/1,52 
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VII.  Приложение №1 читать в следующей редакции:  

Перечень земельных участков, включаемых в границу населенных пунктов 
муниципального образования Аносинское сельское поселение (на 01.09.2017) 

№ 
п/п 

Кадастровый 
номер земельного 

участка 

Площ
адь, 
кв.м 

Категория 
земель, 

существующая 

Категория 
земель, 

проектируема
я 

Разрешенное 
использование 
существующее 

Разрешенное 
использование 
проектируемое 

Перечень земельных участков, включаемых в границу населенного пункта с. Анос 

1.  04:05:060402:1375 
(часть) 141 

Земли 
промышленност
и, энергетики, 

транспорта, 
связи, 

радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 

земли обороны, 
безопасности и 

земли иного 
специального 
назначения 

Земли 
населённых 

пунктов 

Для размещения 
объектов 

промышленност
и, энергетики, 

транспорта, 
связи, 

радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 
обеспечения 
космической 
деятельности, 

обороны, 
безопасности и 

иного 
специального 
назначения 

Коммунальное 
обслуживание 

2.  04:05:060402:1572 100016 
Земли 

населённых 
пунктов 

Земли 
населённых 

пунктов 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

Ведение дачного 
хозяйства 

3.  04:05:060402:1573 2593 
Земли 

населённых 
пунктов 

Земли 
населённых 

пунктов 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

Ведение дачного 
хозяйства 

4.  04:05:060402:1574 2591 
Земли 

населённых 
пунктов 

Земли 
населённых 

пунктов 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

Ведение дачного 
хозяйства 

5.  04:05:060402:1575 2601 
Земли 

населённых 
пунктов 

Земли 
населённых 

пунктов 

Для личного 
подсобного 
хозяйства 

Ведение дачного 
хозяйства 

6.  04:05:060402:1577 3741 
Земли 

населённых 
пунктов 

Земли 
населённых 

пунктов 

Для личного 
подсобного 
хозяйства 

Ведение дачного 
хозяйства 

7.  04:05:060402:1578 3326 
Земли 

населённых 
пунктов 

Земли 
населённых 

пунктов 

Для личного 
подсобного 
хозяйства 

Ведение дачного 
хозяйства 

8.  04:05:060402:1579 2068 
Земли 

населённых 
пунктов 

Земли 
населённых 

пунктов 

Для личного 
подсобного 
хозяйства 

Ведение дачного 
хозяйства 

9.  04:05:060402:1580 2036 
Земли 

населённых 
пунктов 

Земли 
населённых 

пунктов 

Для личного 
подсобного 
хозяйства 

Ведение дачного 
хозяйства 

10.  04:05:060402:1581 1972 
Земли 

населённых 
пунктов 

Земли 
населённых 

пунктов 

Для личного 
подсобного 
хозяйства 

Ведение дачного 
хозяйства 

11.  04:05:060402:1582 2004 
Земли 

населённых 
пунктов 

Земли 
населённых 

пунктов 

Для личного 
подсобного 
хозяйства 

Ведение дачного 
хозяйства 

12.  04:05:060402:1583 1963 
Земли 

населённых 
пунктов 

Земли 
населённых 

пунктов 

Для личного 
подсобного 
хозяйства 

Ведение дачного 
хозяйства 
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№ 
п/п 

Кадастровый 
номер земельного 

участка 

Площ
адь, 
кв.м 

Категория 
земель, 

существующая 

Категория 
земель, 

проектируема
я 

Разрешенное 
использование 
существующее 

Разрешенное 
использование 
проектируемое 

13.  04:05:060402:1584 2081 
Земли 

населённых 
пунктов 

Земли 
населённых 

пунктов 

Для личного 
подсобного 
хозяйства 

Ведение дачного 
хозяйства 

14.  04:05:060402:1585 2851 
Земли 

населённых 
пунктов 

Земли 
населённых 

пунктов 

Для личного 
подсобного 
хозяйства 

Ведение дачного 
хозяйства 

15.  04:05:060402:1586 2924 
Земли 

населённых 
пунктов 

Земли 
населённых 

пунктов 

Для личного 
подсобного 
хозяйства 

Ведение дачного 
хозяйства 

16.  04:05:060402:1587 4764 
Земли 

населённых 
пунктов 

Земли 
населённых 

пунктов 

Для личного 
подсобного 
хозяйства 

Ведение дачного 
хозяйства 

17.  04:05:060402:1588 2607 
Земли 

населённых 
пунктов 

Земли 
населённых 

пунктов 

Для личного 
подсобного 
хозяйства 

Ведение дачного 
хозяйства 

18.  04:05:060402:1589 2601 
Земли 

населённых 
пунктов 

Земли 
населённых 

пунктов 

Для личного 
подсобного 
хозяйства 

Ведение дачного 
хозяйства 

19.  04:05:060402:1590 2520 
Земли 

населённых 
пунктов 

Земли 
населённых 

пунктов 

Для личного 
подсобного 
хозяйства 

Ведение дачного 
хозяйства 

20.  04:05:060402:1591 1996 
Земли 

населённых 
пунктов 

Земли 
населённых 

пунктов 

Для личного 
подсобного 
хозяйства 

Ведение дачного 
хозяйства 

21.  04:05:060402:1592 2501 
Земли 

населённых 
пунктов 

Земли 
населённых 

пунктов 

Для личного 
подсобного 
хозяйства 

Ведение дачного 
хозяйства 

22.  04:05:060402:1593 2107 
Земли 

населённых 
пунктов 

Земли 
населённых 

пунктов 

Для личного 
подсобного 
хозяйства 

Ведение дачного 
хозяйства 

23.  04:05:060402:1594 1970 
Земли 

населённых 
пунктов 

Земли 
населённых 

пунктов 

Для личного 
подсобного 
хозяйства 

Ведение дачного 
хозяйства 

24.  04:05:060402:1595 2257 
Земли 

населённых 
пунктов 

Земли 
населённых 

пунктов 

Для личного 
подсобного 
хозяйства 

Ведение дачного 
хозяйства 

25.  04:05:060402:1596 2454 
Земли 

населённых 
пунктов 

Земли 
населённых 

пунктов 

Для личного 
подсобного 
хозяйства 

Ведение дачного 
хозяйства 

26.  04:05:060402:1597 2457 
Земли 

населённых 
пунктов 

Земли 
населённых 

пунктов 

Для личного 
подсобного 
хозяйства 

Ведение дачного 
хозяйства 

27.  04:05:060402:1598 2458 
Земли 

населённых 
пунктов 

Земли 
населённых 

пунктов 

Для личного 
подсобного 
хозяйства 

Ведение дачного 
хозяйства 

28.  04:05:060402:1599 2550 
Земли 

населённых 
пунктов 

Земли 
населённых 

пунктов 

Для личного 
подсобного 
хозяйства 

Ведение дачного 
хозяйства 

29.  04:05:060402:1600 2628 
Земли 

населённых 
пунктов 

Земли 
населённых 

пунктов 

Для личного 
подсобного 
хозяйства 

Ведение дачного 
хозяйства 

30.  04:05:060402:1601 3049 
Земли 

населённых 
пунктов 

Земли 
населённых 

пунктов 

Для личного 
подсобного 
хозяйства 

Ведение дачного 
хозяйства 

31.  04:05:060402:1602 2887 
Земли 

населённых 
пунктов 

Земли 
населённых 

пунктов 

Для личного 
подсобного 
хозяйства 

Ведение дачного 
хозяйства 

32.  04:05:060402:1603 3055 Земли Земли Для личного Ведение дачного 
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№ 
п/п 

Кадастровый 
номер земельного 

участка 

Площ
адь, 
кв.м 

Категория 
земель, 

существующая 

Категория 
земель, 

проектируема
я 

Разрешенное 
использование 
существующее 

Разрешенное 
использование 
проектируемое 

населённых 
пунктов 

населённых 
пунктов 

подсобного 
хозяйства 

хозяйства 

33.  04:05:060402:1604 3426 
Земли 

населённых 
пунктов 

Земли 
населённых 

пунктов 

Для личного 
подсобного 
хозяйства 

Ведение дачного 
хозяйства 

34.  04:05:060402:1605 2846 
Земли 

населённых 
пунктов 

Земли 
населённых 

пунктов 

Для личного 
подсобного 
хозяйства 

Ведение дачного 
хозяйства 

35.  04:05:060402:1606 2868 
Земли 

населённых 
пунктов 

Земли 
населённых 

пунктов 

Для личного 
подсобного 
хозяйства 

Ведение дачного 
хозяйства 

36.  04:05:060402:1607 2414 
Земли 

населённых 
пунктов 

Земли 
населённых 

пунктов 

Для личного 
подсобного 
хозяйства 

Ведение дачного 
хозяйства 

37.  04:05:060402:1608 2381 
Земли 

населённых 
пунктов 

Земли 
населённых 

пунктов 

Для личного 
подсобного 
хозяйства 

Ведение дачного 
хозяйства 

38.  04:05:060402:1609 2390 
Земли 

населённых 
пунктов 

Земли 
населённых 

пунктов 

Для личного 
подсобного 
хозяйства 

Ведение дачного 
хозяйства 

39.  04:05:060402:1610 2390 
Земли 

населённых 
пунктов 

Земли 
населённых 

пунктов 

Для личного 
подсобного 
хозяйства 

Ведение дачного 
хозяйства 

40.  04:05:060402:1611 3139 
Земли 

населённых 
пунктов 

Земли 
населённых 

пунктов 

Для личного 
подсобного 
хозяйства 

Ведение дачного 
хозяйства 

41.  04:05:060402:1612 3422 
Земли 

населённых 
пунктов 

Земли 
населённых 

пунктов 

Для личного 
подсобного 
хозяйства 

Ведение дачного 
хозяйства 

42.  04:05:060402:1613 3684 
Земли 

населённых 
пунктов 

Земли 
населённых 

пунктов 

Для личного 
подсобного 
хозяйства 

Ведение дачного 
хозяйства 

43.  04:05:060402:1614 3745 
Земли 

населённых 
пунктов 

Земли 
населённых 

пунктов 

Для личного 
подсобного 
хозяйства 

Ведение дачного 
хозяйства 

44.  04:05:060402:1615 3088 
Земли 

населённых 
пунктов 

Земли 
населённых 

пунктов 

Для личного 
подсобного 
хозяйства 

Ведение дачного 
хозяйства 

45.  04:05:060402:1616 2901 
Земли 

населённых 
пунктов 

Земли 
населённых 

пунктов 

Для личного 
подсобного 
хозяйства 

Ведение дачного 
хозяйства 

46.  04:05:060402:1617 3674 
Земли 

населённых 
пунктов 

Земли 
населённых 

пунктов 

Для личного 
подсобного 
хозяйства 

Ведение дачного 
хозяйства 

47.  04:05:060402:1618 2702, 
Земли 

населённых 
пунктов 

Земли 
населённых 

пунктов 

Для личного 
подсобного 
хозяйства 

Ведение дачного 
хозяйства 

48.  04:05:060402:1619 18842 
Земли 

населённых 
пунктов 

Земли 
населённых 

пунктов 

Для личного 
подсобного 
хозяйства 

Ведение дачного 
хозяйства 

49.  04:05:060402:1620 2098 
Земли 

населённых 
пунктов 

Земли 
населённых 

пунктов 

Для личного 
подсобного 
хозяйства 

Ведение дачного 
хозяйства 

50.  04:05:060402:1944 1145 
Земли 

населённых 
пунктов 

Земли 
населённых 

пунктов 
Для объектов 

жилой застройки 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

51.  04:05:060402:1945 1500 Земли Земли Для объектов Для ведения 
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№ 
п/п 

Кадастровый 
номер земельного 

участка 

Площ
адь, 
кв.м 

Категория 
земель, 

существующая 

Категория 
земель, 

проектируема
я 

Разрешенное 
использование 
существующее 

Разрешенное 
использование 
проектируемое 

населённых 
пунктов 

населённых 
пунктов 

жилой застройки личного 
подсобного 
хозяйства 

52.  04:05:060402:1946 1123 
Земли 

населённых 
пунктов 

Земли 
населённых 

пунктов 
Для объектов 

жилой застройки 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

53.  04:05:060402:1947 1102 
Земли 

населённых 
пунктов 

Земли 
населённых 

пунктов 
Для объектов 

жилой застройки 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

54.  04:05:060402:1948 1084 
Земли 

населённых 
пунктов 

Земли 
населённых 

пунктов 
Для объектов 

жилой застройки 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

55.  04:05:060402:1949 1065 
Земли 

населённых 
пунктов 

Земли 
населённых 

пунктов 
Для объектов 

жилой застройки 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

56.  04:05:060402:1950 1387 
Земли 

населённых 
пунктов 

Земли 
населённых 

пунктов 
Для объектов 

жилой застройки 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

57.  04:05:060402:1951 1182 
Земли 

населённых 
пунктов 

Земли 
населённых 

пунктов 
Для объектов 

жилой застройки 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

58.  04:05:060402:1952 1039 
Земли 

населённых 
пунктов 

Земли 
населённых 

пунктов 
Для объектов 

жилой застройки 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

59.  04:05:060402:1953 1084 
Земли 

населённых 
пунктов 

Земли 
населённых 

пунктов 
Для объектов 

жилой застройки 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

60.  04:05:060402:1954 1028 
Земли 

населённых 
пунктов 

Земли 
населённых 

пунктов 
Для объектов 

жилой застройки 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

61.  04:05:060402:1955 1060 
Земли 

населённых 
пунктов 

Земли 
населённых 

пунктов 
Для объектов 

жилой застройки 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

62.  04:05:060402:1956 1092 
Земли 

населённых 
пунктов 

Земли 
населённых 

пунктов 
Для объектов 

жилой застройки 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

63.  04:05:060402:1957 1473 
Земли 

населённых 
пунктов 

Земли 
населённых 

пунктов 
Для объектов 

жилой застройки 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

64.  04:05:060402:1958 1494 
Земли 

населённых 
пунктов 

Земли 
населённых 

пунктов 
Для объектов 

жилой застройки 

Земельные участки 
(территории) 

общего 
пользования 

65.  04:05:060402:1959 1366 
Земли 

населённых 
пунктов 

Земли 
населённых 

пунктов 
Для объектов 

жилой застройки 

Земельные участки 
(территории) 

общего 
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№ 
п/п 

Кадастровый 
номер земельного 

участка 

Площ
адь, 
кв.м 

Категория 
земель, 

существующая 

Категория 
земель, 

проектируема
я 

Разрешенное 
использование 
существующее 

Разрешенное 
использование 
проектируемое 

пользования 

66.  04:05:060402:1960 1428 
Земли 

населённых 
пунктов 

Земли 
населённых 

пунктов 
Для объектов 

жилой застройки 

Земельные участки 
(территории) 

общего 
пользования 

67.  04:05:060402:1961 1145 
Земли 

населённых 
пунктов 

Земли 
населённых 

пунктов 
Для объектов 

жилой застройки 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

68.  04:05:060401:127 21000 

Земли особо 
охраняемых 

территорий и 
объектов 

Земли 
населённых 

пунктов 

Для размещения 
объектов 

(территорий) 
рекреационного 

назначения 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

69.  04:05:060401:535 20439 

Земли особо 
охраняемых 

территорий и 
объектов 

Земли 
населённых 

пунктов 

Для размещения 
иных объектов 
(территорий) 

рекреационного 
назначения 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

Перечень земельных участков, включаемых в границу населенного пункта с. Аюла 

70.  04:05:060402:1493 10020 

Земли 
промышленност
и, энергетики, 

транспорта, 
связи, 

радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 

земли обороны, 
безопасности и 

земли иного 
специального 
назначения 

Земли 
населённых 

пунктов 

Для размещения 
объектов 

промышленност
и, энергетики, 

транспорта, 
связи, 

радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 
обеспечения 
космической 
деятельности, 

обороны, 
безопасности и 

иного 
специального 
назначения 

Коммунальное 
обслуживание 

71.  04:05:060402:1543 3071 
Земли 

населённых 
пунктов 

Земли 
населённых 

пунктов 

Для 
индивидуальной 
жилой застройки 

Ритуальная 
деятельность 

72.  04:05:060402:1544 12070 
Земли 

населённых 
пунктов 

Земли 
населённых 

пунктов 

Для 
индивидуальной 
жилой застройки 

Ведение дачного 
хозяйства 

73.  04:05:060402:1546 7501 
Земли 

населённых 
пунктов 

Земли 
населённых 

пунктов 

Для 
индивидуальной 
жилой застройки 

Ведение дачного 
хозяйства 

74.  04:05:060402:1547 7499 
Земли 

населённых 
пунктов 

Земли 
населённых 

пунктов 

Для 
индивидуальной 
жилой застройки 

Ведение дачного 
хозяйства 

75.  04:05:060402:1625 17784 
Земли 

населённых 
пунктов 

Земли 
населённых 

пунктов 
- Ведение дачного 

хозяйства 
Перечень земельных участков, включаемых в границу населенного пункта с. Верх-Анос 

76.  04:05:060401:49 4000 

Земли 
сельскохозяйств

енного 
назначения 

Земли 
населённых 

пунктов 

Для 
сельскохозяйств

енного 
производства 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 
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№ 
п/п 

Кадастровый 
номер земельного 

участка 

Площ
адь, 
кв.м 

Категория 
земель, 

существующая 

Категория 
земель, 

проектируема
я 

Разрешенное 
использование 
существующее 

Разрешенное 
использование 
проектируемое 

77.  04:05:060401:431 16998 
Земли 

населённых 
пунктов 

Земли 
населённых 

пунктов 

Для 
сельскохозяйств

енного 
производства 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

78.  04:05:060401:201 44000 
Земли 

населённых 
пунктов 

Земли 
населённых 

пунктов 

Для иных видов 
сельскохозяйств

енного 
использования 

Ведение дачного 
хозяйства 

79.  04:05:060401:434 46278 
Земли 

населённых 
пунктов 

Земли 
населённых 

пунктов 
Для объектов 

жилой застройки 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

80.  04:05:060401:510 91398 
Земли 

населённых 
пунктов 

Земли 
населённых 

пунктов 

Для 
сельскохозяйств

енного 
производства 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

81.  04:05:060401:552 23559 
Земли 

населённых 
пунктов 

Земли 
населённых 

пунктов 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

82.  04:05:060401:203 25000 
Земли 

населённых 
пунктов 

Земли 
населённых 

пунктов 

Для иных видов 
сельскохозяйств

енного 
использования 

Ведение дачного 
хозяйства 

83.  04:05:060401:419 47100 
Земли 

населённых 
пунктов 

Земли 
населённых 

пунктов 

Для 
сельскохозяйств

енного 
производства 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

84.  04:05:060401:433 91394 
Земли 

населённых 
пунктов 

Земли 
населённых 

пунктов 

Для иных видов 
сельскохозяйств

енного 
использования 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

85.  04:05:060401:398 31399 
Земли 

населённых 
пунктов 

Земли 
населённых 

пунктов 

Для 
сельскохозяйств

енного 
производства 

Ведение дачного 
хозяйства 

86.  04:05:060401:52 
(часть) 3686 

Земли 
сельскохозяйств

енного 
назначения 

Земли 
населённых 

пунктов 

Для 
сельскохозяйств

енного 
производства 

Земельные участки 
(территории) 

общего 
пользования 

87.  04:05:060401:598 10176 
Земли 

населённых 
пунктов 

Земли 
населённых 

пунктов 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

Ведение дачного 
хозяйства 

88.  04:05:060401:432 33332 
Земли 

населённых 
пунктов 

Земли 
населённых 

пунктов 

Для 
сельскохозяйств

енного 
производства 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

 
VIII. Дополнить Генеральный план МО «Аносинское сельское поселение» Часть 2 

«Положение о территориальном планировании» Приложением №2 

IX. Графические изменения отражены на картах генерального плана. 
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Приложение №2 



Приложение № 1 
к письму Министерства культуры 

Республики Алтай  
от «____»_________2017 г. №____ 

 
 

Список объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) федерального значения, расположенные на территории 
Чемальского района Республики Алтай 

(по состоянию на 01 августа 2017 года) 
 

№ 
п/п 

Учетн
ый 

номер 
Наименование Адрес Категория Вид 

ОКН 
Входит в 
ансамбль 

Общая видовая 
принадлежность 

Налич
ие 

докуме
нтов о 
границ

ах 
террит
ории 
ОКН 

Наличие 
документ

ов об 
утвержде
нии зон 
охраны 

Географичес
кие 

координаты 

Тип 
процесса 

Регистрационный 
номер 

1. 
 

04-
76518 

Комплекс 
памятников: 
Куюмская стоянка, 
эпоха палеолита; 
Куюмский 
могильник, III - II 
тыс. до н.э. 

Республика 
Алтай, 
Чемальский 
район, на 
территории 
Элекмонарского 
сельского 
поселения, в 
устье реки Куюм 

Федерального 
значения 

Ансамбль  Памятник 
археологии 
 
04-76519 

- - см. 
пообъектный 

состав 

Зарегистриро
ван в 
ЕГРОКН* 

041640441100006 

2.  04-
76519 

Куюмская стоянка, 
эпоха палеолита 

Республика 
Алтай, 
Чемальский 
район, на 
территории 
Элекмонарского 
сельского 
поселения, в 
устье реки Куюм 

Федерального 
значения 

Памятник + Памятник 
археологии 

- - 51° 29.764' 
85° 58.629' 

Зарегистриро
ван в 
ЕГРОКН* 

041640441100016 

3.  04-
76522 

Куюмский 
могильник, III - II 
тыс. до н.э. 

Республика 
Алтай, 
Чемальский 
район, на 
территории 

Федерального 
значения 

Памятник + Памятник 
археологии 

- - 51° 29.957' 
85° 58.329' 

Зарегистриро
ван в 
ЕГРОКН* 

041640441100026 



Элекмонарского 
сельского 
поселения, в 
устье реки Куюм 

4. 
 

04-
90453 

Комплекс 
памятников: 
наскальные 
изображения, I 
тыс. до н.э. - I тыс. 
н.э.; курганная 
группа "Айрыдаш" 
(более 100 
насыпей), III тыс. 
до н.э. - I тыс. н.э.; 
курганная группа 
"Айрыдаш-7" (92 
насыпи); 
курганная группа 
"Кызыл-Телань-1", 
I тыс. до н.э. - I 
тыс. н.э. 

Республика 
Алтай, 
Чемальский 
район, МО 
"Куюсское 
сельское 
поселение", в 
окрестностях 
села Куюс 

Федерального 
значения 

Ансамбль  Памятник 
археологии 

- - см. 
пообъектный 

состав 

Зарегистриро
ван в 
ЕГРОКН* 

041620508970006 

5.  04-
90459 

Курганная группа 
"Айрыдаш" (более 
100 насыпей), III 
тыс. до н.э. - I тыс. 
н.э. 

Республика 
Алтай, 
Чемальский 
район, МО 
"Куюсское 
сельское 
поселение", в 3 
км к юго-
востоку от села 
Куюс, на 10-15 
метровой 
террасе правого 
берега реки 
Катунь 

Федерального 
значения 

Памятник + Памятник 
археологии 

- - 51°00′084″   
086°14′576″ 
51°00′154″   
086°14′949″ 
50°59′838″   
086°15′013″ 
50°59′890″   
086°15′108″ 
 

Зарегистриро
ван в 
ЕГРОКН* 

041640508970026 

6. 
 

04-
90461 

Курганная группа 
"Айрыдаш-7" (92 
насыпи) 

Республика 
Алтай, 
Чемальский 
район, МО 
"Куюсское 
сельское 
поселение", в 1,5 
км к северо-
западу от села 
Куюс, на правой 
надпойменной 

Федерального 
значения 

Памятник + Памятник 
археологии 

- - 51°01.704 
086°13.492 
 

 

Зарегистриро
ван в 
ЕГРОКН* 

041640508970036 



террасе правого 
берега реки 
Катунь 

7. 
 

04-
90463 

Курганная группа 
"Кызыл-Телань-1", 
I тыс. до н.э. - I 
тыс. н.э. 

Республика 
Алтай, 
Чемальский 
район, МО 
"Куюсское 
сельское 
поселение", в 7 
км юго-
восточнее села 
куюс, в долине 
Кызык-Телань, 
на 15-метровой 
надпойменной 
террасе правого 
берега реки 
Катунь 

Федерального 
значения 

Памятник + Памятник 
археологии 

- - 50°58′217″  
086°16′476″ 
50°58′213″  
086°16′742″ 
50°58′010″  
086°16′859″ 
50°58′005″  
086°16′832″ 
 

Зарегистриро
ван в 
ЕГРОКН* 

041640508970046 

8. 
 

04-
90465 

Многослойное 
поселение "Кара-
Тенеш", эпоха 
палеолита, I тыс. 
до н.э. 

Республика 
Алтай, 
Чемальский 
район, МО 
"Куюсское 
сельское 
поселение", 
урочище Кара-
Тенеш, в 6,5 км 
от села Куюс 
вверх по 
течению реки 
Нижняя Куба 

Федерального 
значения 

Памятник  Памятник 
археологии 

- - 51˚04.288  
086˚29.899 
51˚04.320  
086˚30.024 
 51˚04.362  
086˚29.935 
51˚04.357  
086˚29.981 

 

 

Зарегистриро
ван в 
ЕГРОКН* 

041640508980006 

9. 
 

04-
90456 

Наскальные 
изображения, I 
тыс. до н.э. - I тыс. 
н.э.** 

 
 
 

Республика 
Алтай, 
Чемальский 
район, МО 
"Куюсское 
сельское 
поселение", на 
правой 
надпойменной 
террасе, в 5 км 
от села Куюс 
вверх по 
течению реки 
Катунь, в начале 

Федерального 
значения 

Памятник + Памятник 
археологии 

- - 50°59.217 
086°15.829 
50°59.164 
086°15.897 
 

Зарегистриро
ван в 
ЕГРОКН* 

041640508970016 



долины Кызык-
Телань 

10. 

 

04-
90467 

Стоянка "Кара-
Турук", эпоха 
палеолита 

Республика 
Алтай, 
Чемальский 
район, урочище 
Кара-Турук, в 
8,8 км северо-
восточнее села 
Узнезя, вверх по 
реке Узнезя - 
правому притоку 
р. Катунь  

Федерального 
значения 

Памятник  Памятник 
археологии 

- - 51˚57.967 
085˚99.422 
51˚58.008 
085˚99.424 
 51˚58.007 
085˚99.607 
51˚57.956 
085˚99.639 
 

Зарегистриро
ван в 
ЕГРОКН* 

041640508990006 

 

*ЕГРОКН – Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

**Куюсский Грот 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 



Приложение № 2 
к письму Министерства культуры 

Республики Алтай  
от «____»_________2017 г. №____ 

 
 

Список объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального значения, расположенные на территории 
Чемальского района Республики Алтай 

(по состоянию на 01 августа 2017 года) 
 

№ 
п/п 

Учетн
ый 

номер 
Наименование* Адрес Категория Вид 

ОКН 
Входит в 
ансамбль 

Общая видовая 
принадлежность 

Налич
ие 

докуме
нтов о 
границ

ах 
террит
ории 
ОКН 

Наличие 
документ

ов об 
утвержде
нии зон 
охраны 

Географичес
кие 

координаты 

Тип 
процесса 

Регистрационный 
номер 

1. 

 

04-
54498 

Обелиск в честь 
воинов 
односельчан в 
Великой 
Отечественной 
войне 

Республика 
Алтай, 
Чемальский 
район, село 
Элекмонар, 
улица Советская, 
42а 

Региональног
о значения 

Памятник  Памятник истории - - Не 
определено 

Зарегистриро
ван в 
ЕГРОКН** 

041510256920005 

2. 

 

04-
54500 

Обелиск в честь 
воинов 
односельчан в 
Великой 
Отечественной 
войне 

Республика 
Алтай, 
Чемальский 
район, на 
территории села 
Анос 
Аносинского 
сельского 
поселения, 100 
метров от улицы 
Центральной, 80  

Региональног
о значения 

Памятник  Памятник истории - - Не 
определено 

Зарегистриро
ван в 
ЕГРОКН* 

041510256700005 

3. 

 

04-
55797 

Обелиск в честь 
воинов 
односельчан в 
Великой 
Отечественной 

Республика 
Алтай, 
Чемальский 
район, село 
Узнезя, в 70 

Региональног
о значения 

Памятник  Памятник истории - - 51°31.460  
085°56.549 
 
 

Зарегистриро
ван в 
ЕГРОКН* 

041510260470005 



войне метрах 
восточнее 
частного дома, 
расположенного 
по улице Новые-
Черемушки, д.1 

4. 

 

04-
72695 

Обелиск в честь 
воинов 
односельчан в 
Великой 
Отечественной 
войне 

Республика 
Алтай, 
Чемальский 
район, село 
Куюс, улица 
Центральная, 36а 
(на территории 
МО "Куюсское 
сельское 
поселение") 

Региональног
о значения 

Памятник  Памятник истории - - 51°01.692'       
086°14.019' 
 

Зарегистриро
ван в 
ЕГРОКН* 

041610415730005 

5. 

 

04-
55741 

Обелиск в честь 
воинов 
односельчан в 
Великой 
Отечественной 
войне 

Республика 
Алтай, 
Чемальский 
район, село 
Аскат, улица 
Озерная, 20 

Региональног
о значения 

Памятник  Памятник истории - - Не 
определено 

Зарегистриро
ван в 
ЕГРОКН* 

041510260140005 

6. 

 

04-
72691 

Обелиск в честь 
воинов 
односельчан в 
Великой 
Отечественной 
войне 

Республика 
Алтай, 
Чемальский 
район, село 
Бешпельтир, 
улица 
Центральная, 29 
(на территории 
МОУ 
"Бешпельтирска
я СОШ им. Н.Н. 
Суразаковой") 

Региональног
о значения 

Памятник  Памятник истории - - 51°37.603'       
085°59.766' 
 

Зарегистриро
ван в 
ЕГРОКН* 

041610415660005 

7. 

 

04-
55793 

Обелиск в честь 
воинов 
односельчан в 
Великой 
Отечественной 
войне 

Республика 
Алтай, 
Чемальский 
район, село 
Чепош, улица 
Кучияк, 31 (на 
территории 
сельского клуба) 

Региональног
о значения 

Памятник  Памятник истории - - 51°35.252  
085°49.975 
 

Зарегистриро
ван в 
ЕГРОКН* 

041510260400005 

8. 

 

04-
72696 

Обелиск в честь 
воинов 
односельчан в 
Великой 

Республика 
Алтай, 
Чемальский 
район, село 

Региональног
о значения 

Памятник  Памятник истории - - 51°03.283'       
086°06.763' 
 

Зарегистриро
ван в 
ЕГРОКН* 

041610415640005 



Отечественной 
войне 

Ороктой, улица 
Центральная, 24а 
(на территории 
МО "Куюсское 
сельское 
поселение") 

9. 

 

04-
54576 

Обелиск героям 
Гражданской 
войны 
 
Примечание: 
братская могила 

Республика 
Алтай, 
Чемальский 
район, село 
Чемал, улица 
Пчелкина, 64а 

Региональног
о значения 

Памятник  Памятник истории - - Не 
определено 

Зарегистриро
ван в 
ЕГРОКН* 

041510256680005 

10. 

 

04-
54571 

Обелиск землякам 
павшим в Великой 
Отечественной 
войне 

Республика 
Алтай, 
Чемальский 
район, село 
Чемал, улица 
Пчелкина, 70а 

Региональног
о значения 

Памятник  Памятник истории - - 51°24.437  
086°00.142 

Зарегистриро
ван в 
ЕГРОКН* 

041510258040005 

11. 

 

04-
118412 

Одиночная могила 
 
 
Примечание: 
могила А.В. 
Анохина 

Республика 
Алтай, 
Чемальский 
район, 
Узнезинское 
сельское 
поселение, в 3,5 
км северо-
восточнее 
населенного 
пункта Нижний 
Куюм 

Региональног
о значения 

Памятник  Памятник истории - - 51°35.067 
086°08.508 
 

Зарегистриро
ван в 
ЕГРОКН* 

041710835540005 

12. 

 

04-
55740 

Одиночная могила 
 
Примечание: 
по архивным 
сведениям, 
захоронение 
отсутствует. 
Памятник 
комиссару 
Мартакову 

Республика 
Алтай, 
Чемальский 
район, село 
Узнезя, улица 
Мартакова, 2 
(территория 
МОУ 
"Узнезинская 
СОШ") 

Региональног
о значения 

Памятник  Памятник истории - - 51°31.474'  -
085°56.674' 

Зарегистриро
ван в 
ЕГРОКН* 

041510259990005 



13. 

 

04-
55806 

Памятник павшим 
партизанам за 
Советскую власть 
 
Примечание: 
братская могила 

Республика 
Алтай, 
Чемальский 
район, в 3-х 
километрах от 
села Узнезя по 
автомобильной 
дороге Узнезя - 
Бешпельтир 

Региональног
о значения 

Памятник  Памятник истории - - 51°32.216  
085°58.109 
 
 

Зарегистриро
ван в 
ЕГРОКН* 

041510260920005 

14.  04-
119071 

Здание и плотина 
Чемальской ГЭС 

Республика 
Алтай, 
Чемальский 
район, 
Чемальское 
сельское 
поселение, 
населенный 
пункт Чемал, 
улица 
Курортная, д. 1 

Региональног
о значения 

Памятник  Памятник 
градостроительств
а и архитектуры, 
Памятник истории 

- - Не 
определено 

В процессе 
регистрации 
(пакет 
документов 
направлен в 
Минкультуры 
РФ) 

- 

 

*Наименование объектов культурного наследия указано в соответствии с нормативно-правовым актом о постановке на государственную охрану 

**ЕГРОКН – Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 



Приложение № 3 
к письму Министерства культуры 

Республики Алтай  
от «___»_________2017 года №___ 

 
Список объектов, включенных в Перечень выявленных объектов культурного 

наследия, расположенных на территории Республики Алтай 
(Чемальский район) 

 
(по состоянию на 01 августа 2017 года) 

 

 
__________________________________________________________________ 

№ 
п/п 

Наименование Местонахождение 
(адрес /адресный 

ориентир) 

Наименование нормативно-
правового акта о включении в 

Перечень выявленных объектов 
1 Дом-усадьба Г.И. 

Чорос-Гуркина 
Республика Алтай, 
Чемальский район, 
село Анос, улица 
Центральная, дом 
31 

Приказ Министерства культуры 
Республики Алтай от 26 октября 2015 
года № 266-п «О включении в 
перечень выявленных объектов 
культурного наследия, расположенных 
на территории Республики Алтай» 



Приложение № 4 
к письму Министерства культуры 

Республики Алтай  
от «____»_________2017 г. №____ 

 
 

Список объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия,  
расположенные на территории Чемальского района Республики Алтай 

(по состоянию на 01 августа 2017 года) 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Наименование  

объекта 
Местонахождение объекта культурного  

наследия  
Датировка 

объекта 
Автор 

открытия 
памятника / 

Исследователь 
памятника 

Библиография / Научный отчет 

1.  Агыр, одиночный 
курган 

Расположен на правом берегу р. Эдиган, на 
увале горного склона, к северу от дороги Чемал 
– Эдиган, в 0,8 км от с. Эдиган 

Датировка не 
установлена 

Худяков Ю.С. 
1999 г.  

Худяков Ю.С. Отчет о работе Южно-сибирского 
отряда Северо-Азиатской комплексной экспедиции 
ИАЭ СО РАН и НГУ в Чемальском районе 
Республики Алтай  в полевом сезоне 1999 года. – 
Новосибирск, 2000. 

2.  Адган, могильник Расположен на правом берегу р. Эдиган, на 
увале горы, к северу от дороги Чемал – Эдиган, 
в 6 км от с. Эдиган 

Датировка не 
установлена 

Худяков Ю.С. 
1999 г. 

Худяков Ю.С. Отчет о работе Южно-сибирского 
отряда Северо-Азиатской комплексной экспедиции 
ИАЭ СО РАН и НГУ в Чемальском районе 
Республики Алтай в полевом сезоне 2001 года. – 
Новосибирск, 2002. 

3.  Адылда, одиночная 
оградка 

Расположена на правом берегу р. Эдиган, на 
увале горного склона, к северу от дороги Чемал 
– Эдиган, в 2,1 км от с. Эдиган 

Датировка не 
установлена 

Худяков Ю.С. 
1999 г. 

Худяков Ю.С. Отчет о работе Южно-сибирского 
отряда Северо-Азиатской комплексной экспедиции 
ИАЭ СО РАН и НГУ в Чемальском районе 
Республики Алтай в полевом сезоне 1999 года. – 
Новосибирск, 2000. 

4.  Айбарка, поселение Расположено на правом берегу р. Узнезя, в 1,5 
км от устья, на мысовидном выступе, в 0,4 км к 
юго-западу от лога Айбарка и от поселения 
Узнезя-1 

Датировка не 
установлена 

Степанова Н.Ф.  Степанова Н.Ф. К археологической карте Горного 
Алтая // Проблемы охраны, изучения и использования 
культурного наследия Алтая. – Барнаул, 1995. –С.62-
66. 

5.  Айры-Таш, 
петроглифы 

Расположены на правой надпойменной террасе 
р. Катуни, к  югу от р. Верхняя Куба, в 1,5-2 км 
от с. Куюс, вверх по Катуни 

Ранний 
железный век 

Исследовали 
Берс Е.М.,  
Окладникова 
Е.А.,  
Суразаков А.С.  
Худяков Ю.С. 

Худяков Ю.С. Отчет о работе Южно-сибирского 
отряда Северо-Азиатской комплексной экспедиции 
ИАЭ СО РАН в Чемальском районе Республики Алтай 
в полевом сезоне 1994 г. – Новосибирск, 1995. 
 



и др. 
6.  Айрыдаш II, 

могильник 
Расположен в 1 км к юго-востоку от  с.Куюс Датировка не 

установлена 
Абдулганеев 
М.Т. в 1980 г. 

Степанова Н.Ф. 1980. Отчет за 1980 г. Архивы ИА 
РАН и МАЭ АлтГУ. 

7.  Айрыдаш II, 
могильник 

Находится в 2 км к юго-востоку от с. Куюс. Вторая половина 
I тыс. до н.э. 

Исследовал 
Ларин О.В. 

Ларин О.В. Исследования на могильнике Айрыдаш II 
// Археологические исследова-ния на Катуни. –
Новосибирск, 1990. – С.192-197. 

8.  Айрыдаш III, 
могильник 

Находится в 1-2,5 км южнее с. Куюс, на 
надпойменной террасе правого берега р. Катунь 

 V-III вв. до н.э. 
или IV-III вв. до 
н.э. (?) 

Исследовался в 
1986-1987 гг.  
Горно-
Алтайским 
областным 
краеведческим 
музеем 

Кирюшин Ю.Ф., Степанова Н.Ф. Скифская эпоха 
Алтая. Часть III. Погребальные комплексы скифского 
времени Средней Катуни. – Барнаул, 2004. – 292 с. 

9.  Айрыдыш IV 
(могильник 

Находится в 0,5-1,5 км южнее с. Куюс Разновременный Исследовал 
Кочеев В.А. 
Абдулганеев 
М.Т. 
в 1980 г. 
Степанова Н.Ф. 

Кочеев В.А. Раннескифские курганы могильника 
Айрыдаш IV в Горном Алтае // Древности Алтая. 
Известия лаборатории археологии. Вып. 5. – Горно-
Алтайск, 2000. – С.21-30. 
Степанова Н.Ф. Отчет за 1980 г. Архивы ИА РАН и 
МАЭ АлтГУ. 

10.  Айрыдаш V, 
могильник 

Расположен в  1 км к северо-западу от с. Куюс Эпоха раннего 
железа 

Исследовал 
Ларин О.В. 

Ларин О.В. Исследования на могильнике Айрыдаш II 
// Археологические исследования на Катуни. –
Новосибирск, 1990. – С.192-197. 

11.  Айрыдаш VI, 
могильник 

Расположен в  1 км к северо-западу от с. Куюс Эпоха раннего 
железа 

Исследовал 
Абдулганеев 
М.Т.  
в 1980 г. 

Степанова Н.Ф. Отчет за 1980 г. Архивы ИА РАН и 
МАЭ АлтГУ. 

12.  Айрыдаш (изваяние 1) 
 
 
 

Обнаружено лежащим у каменной оградки в 
урочище Айры-Таш. Размеры 90х28х17 см. В 
настоящее время находится в Национальном 
музее Республики Алтай (инв. №8668) 

Тюркское время Исследовали 
Кубарев В.Д.,   
Кочеев В.А. 

Кубарев В.Д., Кочеев В.А. Новая серия каменных 
изваяний Алтая // Археология Горного Алтая. –Горно-
Алтайск, 1988. – С.202-222. 

13.  Айрыдаш (изваяние 
2) 

Найдено лежащим с восточной стороны 
небольшой каменной оградки в урочище Айры-
Таш. Размеры 95х20х14 см. В настоящее время 
находится в Национальном музее Республики 
Алтай (инв. № 8669) 

Тюркское время  Исследовали 
Кубарев В.Д.,     
Кочеев В.А. 

Кубарев В.Д., Кочеев В.А. Новая серия каменных 
изваяний Алтая // Археология Горного Алтая. –Горно-
Алтайск, 1988. – С.202-222. 

14.  Айрыдаш (изваяние 
3) 

Стояло у восточной стороны оградки 1,8х1,6 
м в урочище Айры-Таш. Размеры 135х30х15 см. 
В настоящее время находится в Национальном 
музее Республики Алтай (инв. № 8793) 

Тюркское время Исследовали 
Кубарев В.Д.,     
Кочеев В.А. 

Кубарев В.Д., Кочеев В.А. Новая серия каменных 
изваяний Алтая // Археология Горного Алтая. –Горно-
Алтайск, 1988. – С.202-222. 

15.  Айрыдаш (изваяние 
4) 

Стояло у восточной стороны оградки 1,9х1,8 м в 
урочище Айры-Таш. Размеры 75х18х10 см.  В 
настоящее время находится в Национальном 
музее Республики Алтай (инв. № 8795) 

Тюркское время Исследовали 
Кубарев В.Д.,    
Кочеев В.А. 

Кубарев В.Д., Кочеев В.А. Новая серия каменных 
изваяний Алтая // Археология Горного Алтая. –Горно-
Алтайск, 1988. – С.202-222. 

16.  Акая, могильник Расположен в  9 км к югу от с. Куюс Датировка не Абдулганеев Абдулганеев М.Т. Отчет за 1984 г. Архив МАЭ 



установлена М.Т. 
1984 г.  

АлтГУ. 

17.  Ак-Баш,  выкладка Расположена на увале горы, на правом берегу р. 
Эдиган, на склоне горы, к северу от дороги 
Чемал – Эдиган, в 4,8 км от с. Эдиган 

Эпоха позднего 
средневековья 

  

18.  Ак-Кара-Бом, 
могильник 

Расположен на увале горного склона, на правом 
берегу р. Эдиган, к северу от дороги Чемал – 
Эдиган, в 2,2 км от с. Эдиган, юго-западнее 
ущелья Кара-Бом 

Пазырыкская 
культура 
раннего 
железного века 

Худяков Ю.С.  
1999 г. 

Худяков Ю.С. Отчет о работе Южно-сибирского 
отряда Северо-Азиатской комплексной экспедиции 
ИАЭ СО РАН и НГУ в Чемальском районе 
Республики Алтай в полевом сезоне 1999 года. – 
Новосибирск, 2000. 

19.  Аксас,  одиночный 
курган 

Расположен на склоне г. Кара-Бом, на правом 
берегу р. Эдиган, к северо-западу от дороги 
Еланда – Эдиган, в 1,7 км от с. Эдиган 

Предположитель
но – период 
этнографической 
современности 

Худяков Ю.С.  
1995 г. 
 

Худяков Ю.С. Отчет о работе Южно-сибирского 
отряда Северо-Азиатской комплексной экспедиции 
ИАЭ СО РАН в Чемальском районе Республики Алтай 
в полевом сезоне 1997 г. – Новосибирск, 1998. 

20.  Ала-Туу, могильник Расположен на  правом берегу р. Катунь, на 
высокой, третьей надпойменной террасе, к 
востоку от дороги Чемал – Куюс, в 35 км от с. 
Куюс 

Датировка не 
установлена 

Худяков Ю.С.  
1999 г. 

Худяков Ю.С. Отчет о работе Южно-сибирского 
отряда Северо-Азиатской комплексной экспедиции 
ИАЭ СО РАН и НГУ в Чемальском районе 
Республики Алтай в полевом сезоне 1999 года. – 
Новосибирск, 2000. 

21.  Анос, одиночный 
курган 

Расположен в 0,5-0,7 км к востоку от с. Анос 
по дороге в с. Аюла, в 85 м к западу от 
пересохшего русла ручья, на высокой 
надпойменной террасе левого берега р. Катунь 

Датировка не 
установлена 

Степанова Н.Ф. 
1981 г.  

Степанова Н.Ф. Отчет за 1981 г. Архивы ИА РАН и 
МАЭ АлтГУ. 

22.  Апшиехта, 
могильник 

Расположен на первой надпойменной террасе 
Катуни, на левом берегу р. Апшуяхта, в черте 
бывшего с. Усть-Апшуяхта 

Датировка не 
установлена  

Исследовался  
экспедицией 
ИИФиФ СО 
РАН в 1984 г. 

Захаров А.А., Худяков Ю.С. Археологические 
изыскания на левобережье Катуни в 1984 году // 
Археологические исследования на Катуни. –
Новосибирск, 1990. – С.30-43. 

23.  Апшиехта II,  
могильник 

Расположен на левом берегу Катуни, на правом 
берегу р. Апшуяхта, в черте бывшего с. Усть-
Апшуяхта 

Датировка не 
установлена 

Исследовался 
экспедицией 
ИИФиФ СО 
РАН в 1984 г. 

Захаров А.А., Худяков Ю.С. Археологические 
изыскания на левобережье Катуни в 1984 году 
//Археологические исследования на Катуни. – 
Новосибирск, 1990. – С.30-43. 

24.  Апшиехта III, 
могильник 

Расположен на левом берегу р.Апшуяхта, в 1,5 км 
выше по течению, на 140 метровой террасе 

Скифское время 
(?) 

Исследовал 
Кирюшин К.Ю. 

Кирюшин К.Ю. Археологическая разведка в устье р. 
Апшиехты // Охрана и исследования археологических 
памятников Алтая. – Барнаул, 1991. – С.73-75. 

25.  Арыдунская пещера Находится на р. Аюла, в 4 км выше устья 
Киндерли, в местности Арогду 

Датировка не 
установлена 

Исследовал  
Вистингаузен 
В.К. 

Вистингаузен В.К. Спелеоархеология Алтая // 
Археология и этнография Алтая. – Барнаул, 1982. – 
С.137-156. 

26.  Аскат, одиночный 
курган 

Расположен в 1 км к северу от с. Аскат на 
территории базы Алтайского политехнического 
университета 

Датировка не 
установлена 

Исследовала 
Степанова Н.Ф.  
в 1981 г. 

Степанова Н.Ф. 1981. Отчет за 1981 г. Архивы ИА 
РАН и МАЭ АлтГУ. 

27.  Аскат-1, поселение Находится на  правом берегу р. Аскат  Предположитель
но – эпоха 
раннего 
железного века  

Шульга П.И. Шульга П.И. Поселение Чепош-2 на средней Катуни // 
Археология, антропология и этнография Сибири. – 
Барнаул, 1996. – С.106-123. 



28.  Аскат-2, поселение Расположено в 50-70 м ксеверо-западу от моста 
через р.Катунь в с. Аскат, на правобережной 
террасе р. Катунь, вдоль Чемальского тракта 

Датировка не 
установлена 

Шульга П.И. 
1985 г. 

Шульга П.И. Раскопки «скифского» поселения Аскат-
2 на Средней Катуни // Проблемы сохранения, 
использования и изучения памятников археологии. 
Материалы конференции. – Горно-Алтайск, 1992. –
С.64-65. 

29.  Аскат-2, курган Находился на территории поселения Аскат-2 Конец I – начало 
II тыс.н.э. 

Шульга П.И.  
1988 г. 

Шульга П.И. Отчет за 1988 г. Архивы ИА РАН и 
МАЭ Алт-ГУ. 

30.  Аскат-3, могильник Расположен в 150 м к востоку от моста через р. 
Катунь у с. Аскат, на правобережной террасе р. 
Катунь 

Датировка не 
установлена 

Шульга П.И.  
1985 г. 

Шульга П.И. Работы в Шебалинском и Онгудайском 
районах Алтая // Археологические открытия 1985 
года. – М., 1987. – С.295. 

31.  Атудар, могильник Расположен на высокой террасе правого берега 
р. Эдиган к северу от дороги Еланда – Эдиган, в 
2,1 км от с. Эдиган 

Датировка не 
установлена 

  

32.  Аюла, могильник Расположен в 0,3-0,7 км к северу от с. Аюла по 
дороге в с. Анос, на второй надпойменной 
террасе левого берега р. Катунь, на 
распахиваемом поле 

Датировка не 
установлена 

 Степанова Н.Ф., Соёнов В.И. Археологические 
памятники и объекты Чемальского района. – Горно-
Алтайск: АКИН, 2009. – 212 с. + вкл. 

33.  Барангол, памятник Расположен на правом берегу р. Катунь, на 
склоне  горы Барангол, в 0,5 км к северо-западу 
от северной окраины с. Чемал 

Датировка не 
установлена 

  

34.  Барангол, поселение Расположено в  устье  Барангол и двух 
безыменных ручьев, притоках Куюма 

Датировка не 
установлена 

  

35.  Бедик, поселение  Расположено на левом берегу р. Эдиган, на 
высокой террасе, у подножья горы, к востоку от 
проселочной дороги, в 4,5 км к юго-западу от с. 
Эдиган  

Ранний 
железный век 

Худяков Ю.С.  
2002 г. 

Худяков Ю.С. Отчет о работе Южно-сибирского 
отряда Северо-Азиатской комплексной экспедиции 
ИАЭ СО РАН и НГУ в Чемальском районе 
Республики Алтай в полевом сезоне 2008 г. – 
Новосибирск, 2009. 

36.  Бектыек 1, 
могильник 

Расположен на правом берегу р.Катунь 
напротив р. Каянча 

Датировка не 
установлена 

  

37.  Бектыек 2, 
петроглифы 

Расположен на правом берегу р.Катунь 
напротив р. Каянча 

Датировка не 
установлена 

  

38.  Бельтиртуюк, 
Белтир-Туйук 
(Бельтир-Оек – по 
В.Д. Кубареву, Е.П. 
Маточкину), 
петроглифы 

Находятся на правом берегу Катуни, в 5-6 км от 
"Куюсского грота" вверх по течению, на бому у 
водопада на устье р. Белтир-Туйук –  правого 
притока р. Катунь, в южном краю долины 
Кызык-Телань 

Датировка не 
установлена 

Исследовали 
Кубарев В.Д., 
Маточкин Е.П. 

Кубарев В.Д., Маточкин Е.П. Петроглифы Алтая. – 
Новосибирск, 1992. – 123 с. 

39.  Берель, могильник Расположен на территории турбазы «Берель» 
между селами Чепош и Катунь  

Датировка не 
установлена 

Вдовина Т.А.  

40.  Берсюкта-1, 
могильник 

Расположен на второй террасе правого берега 
р.Катунь, в 0,8 км выше устья р. Тыткескень 

Датировка не 
установлена 

Исследовали  
Кирюшин 
Ю.Ф., 
Семибратов 
В.П., Матренин 

Кирюшин Ю.Ф., Семибратов В.П., Матренин С.С., 
Грушин С.П., Кирюшин К.Ю., Шмидт А.В. 
Исследования погребальных и поминальных 
комплексов в зоне строительства Алтайской ГЭС в 
2007 году //Проблемы археологии, этнографии, 



С.С., Грушин 
С.П., 
Кирюшин 
К.Ю., Шмидт 
А.В 

антропологии Сибири и сопредельных территорий. 
Материалы Годовой сессии Института археологии и 
этнографии СО РАН 2007 г. Т. XIII. – Новосибирск, 
2007. – С. 274-277. 

41.  Берсюкта-II, 
могильник 

Расположен на той же террасе, что и памятник 
Берсюкта-1, в 660 м от него 

Предположитель
но - скифское 
время 

Исследовали  
Кирюшин 
Ю.Ф., 
Семибратов 
В.П., Матренин 
С.С., Грушин 
С.П., 
Кирюшин 
К.Ю., Шмидт 
А.В 

Кирюшин Ю.Ф., Семибратов В.П., Матренин С.С., 
Грушин С.П., Кирюшин К.Ю., Шмидт А.В. 
Исследования погребальных и поминальных 
комплексов в зоне строительства Алтайской ГЭС в 
2007 году //Проблемы археологии, этнографии, 
антропологии Сибири и сопредельных территорий. 
Материалы Годовой сессии Института археологии и 
этнографии СО РАН 2007 г. Т. XIII. – Новосибирск, 
2007. – С. 274-277. 

42.  Бертка, поселение Расположено по обоим берегам р. Бертки, при 
выходе реки из ущелья, на первой 
надпойменной террасе левого берега Катуни  

Многослойное Исследовано  
экспедицией  
ИИФиФ СО 
РАН в 1984 г. 

Захаров А.А., Худяков Ю.С. Археологические 
изыскания на левобережье Катуни в 1984 году 
//Археологические исследования на Катуни. –
Новосибирск, 1990. – С.30-43. 

43.  Беш-Бильдыр, 
поселение 

Расположено на правом берегу р. Эдиган, на 
первой надпойменной террасе к югу от дороги 
Чемал – Эдиган, в 2,5 км от с. Эдиган 

Предположитель
но - 
афанасьевская 
культура 

Худяков Ю.С.  
1999г.  

Худяков Ю.С. Отчет о работе Южно-сибирского 
отряда Северо-Азиатской комплексной экспедиции 
ИАЭ СО РАН и НГУ в Чемальском районе 
Республики Алтай в полевом сезоне 1999 года. – 
Новосибирск, 1999. 

44.  Бешпек, гора с. Чемал    
45.  Бешпельтир-1, 

поселение 
Расположено на водоразделе рек Уйтушкен и 
Чичка. Мысовидный выступ, на котором оно 
находится, застроен домами и хозяйственными 
постройками 

Эпоха позднего 
палеолита 

Исследовали 
Степанова 
Н.Ф., 
Чевалков Л.М. 
В 1986 г. 

Степанова Н.Ф. Отчет за 1986 г. Архивы ИА РАН и 
МАЭ АлтГУ. 
Чевалков Л.М. О результатах поиска памятников 
каменного века в Горном Алтае // Материалы по 
археологии Горного Алтая. – Горно-Алтайск, 1986. – 
С.130-148. 

46.  Бешпельтир-2, 
местонахождение 

Расположено в 0,2-0,3 км от с. Бешпельтир, на 
правом берегу р. Еленду 

Эпоха позднего 
палеолита 

Исследовали 
Степанова 
Н.Ф., 
Чевалков Л.М. 
1986 г. 

Степанова Н.Ф. Отчет за 1986 г. Архивы ИА РАН и 
МАЭ АлтГУ. 
Чевалков Л.М. О результатах поиска памятников 
каменного века в Горном Алтае // Материалы по 
археологии Горного Алтая. – Горно-Алтайск, 1986. – 
С.130-148. 

47.  Бешпельтир-3,  
местонахождение 

Находится на стрелке рек, слияние которых 
образует р. Калбажак 

Эпоха позднего 
палеолита 

Степанова 
Н.Ф. 
1986 г. 

Степанова Н.Ф. Отчет за 1986 г. Архивы ИА РАН и 
МАЭ АлтГУ. 

48.  Бешпельтир-4, 
местонахождение 

Находится на водоразделе рек Еленду и 
Калбажак в центре села 

Эпоха позднего 
палеолита 

Степанова 
Н.Ф. 
1986 г. 

Степанова Н.Ф. Отчет за 1986 г. Архивы ИА РАН и 
МАЭ АлтГУ. 

49.  Бешпельтир-5, Находится на надпойменной террасе р. Чичка, Датировка не Степанова Степанова Н.Ф. Отчет за 1986 г. Архивы ИА РАН и 



местонахождение напротив водораздела рек Уйтушкен и Чичка установлена Н.Ф. 
1986 г. 

МАЭ АлтГУ. 

50.  Бийка, петроглифы Находятся на правой надпойменной террасе р. 
Катунь, в 8 км от с. Еланда по дороге в с. Куюс, 
в 0,5 км от устья р. Бийки – правого притока 
Катуни 

Предположитель
но – эпоха 
бронзы 

Исследовали 
Окладникова 
Е.А.  в 1979 г., 
Тишкин А.А.  
в 90-е гг. ХХ в. 

Окладникова Е.А. Петроглифы Средней Катуни. –
Новосибирск, 1984. – 111 с. 

51.  Бийке (Бике),  
могильник 

Расположен на первой надпойменной террасе 
правого берега р. Катунь, в 8 км от с. Еланда по 
дороге в с. Куюс и Эдиган, в 0,5 км на северо-
востоке от устья р. Бийки 

Разновременный Абдулганеев 
М.Т. 1980 г. 

Тишкин А.А., Горбунов В.В. Комплекс 
археологических памятников в долине р. Бийке 
(Горный Алтай). –  Барнаул, 2005. – 200 с. 

52.  Бийка-V,  могильник Расположен в 7 км от с. Еланда по правому 
берегу р. Катунь, на второй надпойменной 
террасе близ устья р. Бийка 

Датировка не 
установлена 

 Степанова Н.Ф., Соёнов В.И. Археологические 
памятники и объекты Чемальского района. – Горно-
Алтайск: АКИН, 2009. – 212 с. + вкл. 

53.  Бийка I-VI,  
пещерные памятники 

Находятся в долине р. Бийки, 3,5 км от дороги 
Чемал-Куюс 

Датировка не 
установлена 

 Степанова Н.Ф., Соёнов В.И. Археологические 
памятники и объекты Чемальского района. – Горно-
Алтайск: АКИН, 2009. – 212 с. + вкл. 

54.  Бике-I, могильник Расположен на правом берегу р. Катунь, на 
второй надпойменной террасе, между ее 
притоками Бийке и Чобурак 

Разновременный Исследовали 
Могильников 
В.А. 
в 1975 г. 
Абдулганеев 
М.Т. в 1980 г. 

Тишкин А.А., Горбунов В.В. Комплекс 
археологических памятников в долине р. Бийке 
(Горный Алтай). – Барнаул, 2005. – 200 с. 

55.  Бике-II, могильник Расположен на второй надпойменной террасе 
правого берега р. Катунь, между ее притоками 
Бийкой и Чобураком, к З от могильника Бике-I 

Разновременное Исследовали 
Кубарев В.Д.,  
Черемисин 
Д.В., 
Слюсаренко 
И.Ю. 

Кубарев В.Д., Черемисин Д.В., Слюсаренко И.Ю. 
Охранные работы на Средней Катуни // Проблемы 
сохранения, использования и изучения памятников 
археологии. Материалы конференции. – Горно-
Алтайск, 1992. – С.40-41. 

56.  Бике-III, могильник Расположен на правом берегу р. Катунь, на 
поверности второй надпойменной террасы, 
возвышающейся над поймой реки на 18-20 м, в 
6,3 км к ЮВЮ от с. Еланда, в 2,1 км к западу-
северо-западу от устья р. Бийке. Находится к 
западу от могильников Бике I, II. Географические 
координаты: N - 51°10´033; E -086°07´405 

Датировка не 
установлена 

Исследовал  
Соёнов В.И.  
в 2008 г.  

Соёнов В.И. Отчет об археологических раскопках на 
могильнике Бике III в Чемальском районе и разведках 
на территории Кош-Агачского и Усть-Канского 
районов Республики Алтай в 2008 году. – Горно-
Алтайск, 2009. 
Открытый лист № 1186 от 24.07. 2008 г. 

57.  Бике-IV,  могильник Расположен в 200 м севернее Бике III, на третьей 
террасе рядом с горой 

Датировка не 
установлена 

Исследовали  
Кирюшин 
Ю.Ф., 
Семибратов 
В.П., Матренин  
С.С., Грушин 
С.П.,  
Кирюшин 

Кирюшин Ю.Ф., Семибратов В.П., Матренин С.С., 
Грушин С.П., Кирюшин К.Ю., Шмидт А.В. 
Исследования погребальных и поминальных 
комплексов в зоне строительства Алтайской ГЭС в 
2007 году //Проблемы археологии, этнографии, 
антропологии Сибири и сопредельных территорий. 
Материалы Годовой сессии Института археологии и 
этнографии СО РАН 2007 г. Т. XIII. – Новосибирск, 



К.Ю., Шмидт 
А.В. 
 
  

2007. –С. 274-277. 

58.  Бильдыр, поселение Расположено на низкой террасе правого берега 
р. Катунь, в 0,3 км ниже бывшей паромной 
переправы через р. Катунь, в 0,4 км ниже устья 
р.Ороктой, в 8,5 км от с. Куюс 

Ранний 
железный век 

Худяков Ю.С. 
1992 г. 
 

Худяков Ю.С. Отчет о работе Катунского отряда АЭ 
ИАЭ СО РАН в зоне затопления Катунской ГЭС в 
Шебалинском районе Республики Алтай в полевом 
сезоне 1992 года. – Новосибирск, 1993. 

59.  Бильчегош I, 
могильник 

Расположен на первой надпойменной террасе 
левого берега Катуни, в 2 км от устья Апшуяхты 

Ранний 
железный век  

Исследовался 
экспедицией  
ИИФиФ СО 
РАН в 1984 г. 

Захаров А.А., Худяков Ю.С. Археологические 
изыскания на левобережье Катуни в 1984 году 
//Археологические исследования на Катуни. –
Новосибирск, 1990. – С.30-43. 

60.  Бильчегош II, 
могильник 

Расположен на второй надпойменной террасе 
левого берега Катуни, к западу от дороги 
Еланда – Бертка, в 2,1 км от устья Апшуяхты 

Ранний 
железный век 

Исследовался 
экспедицией  
ИИФиФ СО 
РАН в 1984 г. 

Захаров А.А., Худяков Ю.С. Археологические 
изыскания на левобережье Катуни в 1984 году 
//Археологические исследования на Катуни. – 
Новосибирск, 1990. – С.30-43. 

61.  Бильчегош III, 
могильник 

Расположен на третьей надпойменной террасе 
левого берега Катуни, к западу от дороги Еланда 
– Бертка, в 2,2 км от устья Апшуяхты 

Датировка не 
установлена  

Исследовался 
экспедицией  
ИИФиФ СО 
РАН в 1984 г. 

Захаров А.А., Худяков Ю.С. Археологические 
изыскания на левобережье Катуни в 1984 году 
//Археологические исследования на Катуни. –
Новосибирск, 1990. – С.30-43. 

62.  Биченег, 
поминальник 

Расположен на увале горного отрога, на правом 
берегу р. Эдиган, к северу от дороги Чемал – 
Эдиган, в 3 км от с. Эдиган 

Эпохи раннего 
средневековья 

Худяков Ю.С.  
1999 г. 
 

Худяков Ю.С., Бобров Л.А., Борисенко А.Ю. 
Древнетюрский поминальник Биченег в долине реки 
Эдиган// Проблемы археологии, этнографии, 
антропологии Сибири и сопредельных территорий. 
Т.VI. Материалы годовой юбилейной сессии 
Института археологии и этнографии СО РАН. – 
Новоисбирск, 2000.  

63.  Бом-Ярык, 
археологический 
памятник 

Расположен на правом берегу р. Катунь, к 
северо-востоку от дороги Чемал – Куюс, в 6,5 км 
от с. Куюс 

Датировка не 
установлена 

Худяков Ю.С.  
1995 г. 

Худяков Ю.С. Отчет о работе южносибирского отряда 
Северо-Азиатской комплексной экспедиции  ИАЭ СО 
РАН в Чемальском районе Республики Алтай в 
полевом сезоне 1995 года. – Новосибирск, 1996. 

64.  Боронтал-1, 
могильник 

Расположен в однименном урочище на северной 
окраине районного центра Чемал. На высокой 
катунской террасе, примыкающей к горному 
склону.  

Датировка не 
установлена 

Бородовский 
А.П.  
2002 г. 

Бородовский А.Н. Отчет об исследованиях 
центральноалтайского археологического отряда в 
Майминском и Чемальском районах Республики 
Алтай, в Искитимском районе Новосибирской области 
в 2002 году. – Новосибирск, 2003. 
Открытый лист № 409 от 14.07.2002 г. 

65.  Боронтал-2, 
могильник 

Расположен на северной окраине с. Чемал. 
Расстояние от жилых строений до памятника 
450 м. Насыпи курганов находятся на высоком 
уступе у подножья горного склона практически 
напротив могильника Боронтал-1.  

Датировка не 
установлена 

Бородовский 
А.П.  
2002 г. 

Бородовский А.Н. Отчет об исследованиях 
центральноалтайского археологического отряда в 
Майминском и Чемальском районах Республики 
Алтай, в Искитимском районе Новосибирской области 
в 2002 году. – Новосибирск, 2003. 
Открытый лист № 409 от 14.07.2002 г. 

66.  Боронтал-3, Расположен на южной оконечности пологого Датировка не Бородовский Бородовский А.Н. Отчет об исследованиях 



могильник уступа горного склона в 55 м. к северо-востоку 
от курганной группы находится курганы 
Боронтал-2.  

установлена А.П.  
2002 г. 

центральноалтайского археологического отряда в 
Майминском и Чемальском районах Республики 
Алтай, в Искитимском районе Новосибирской области 
в 2002 году.  – Новосибирск, 2003. 
Открытый лист № 409 от 14.07.2002 г. 

67.  Боронтал-4, 
могильник 

Расположен у подошвы горного склона на 
северной окраине с. Чемал в 70 м южнее 
могильника Боронтал-3.  

Датировка не 
установлена 

Бородовский 
А.П.  
2002 г. 

Бородовский А.Н. Отчет об исследованиях 
центральноалтайского археологического отряда в 
Майминском и Чемальском районах Республики 
Алтай, в Искитимском районе Новосибирской области 
в 2002 году. – Новосибирск, 2003. 
Открытый лист № 409 от 14.07.2002 г. 

68.  Барантал-6, 
курганная группа 

Расположена в 2,5 км к северу от с. Чемал, у 
юго-западного склона горной гряды. 
Географические координаты по GPS-приемнику:  
N - 51º 25.865´, E -  085º 59.861´ 

Датировка не 
установлена 

Бородовский 
А.П.  2002 г. 

Бородовский А.П. Отчет о исследованиях 
центральноалтайского  археологического отряда в 
Майминском и Чемальском районах Республики 
Алтай в 2003 г. – Новосибирск, 2004.  
Открытый лист  № 195 

69.  Барантал-7, 
курганная группа 

Расположена на северо-восточном краю долины, 
окруженной пологими горными склонами на 
расстоянии 4,5 км к северу от с. Чемал. 
Географические координаты по GPS-приемнику:  
N -51º 27.058´, E - 085º 59.843´ 

Датировка не 
установлена 

Бородовский 
А.П.  2002 г. 

Бородовский А.П. Отчет о исследованиях 
центральноалтайского  археологического отряда в 
Майминском и Чемальском районах Республики 
Алтай в 2003 г. – Новосибирск, 2004.  
Открытый лист  № 195. 

70.  Барантал-8, 
одиночный курган 

Расположен западнее от курганной группы 
Барантал-7, на расстоянии 620 м от нее,  на краю 
террасы в 4,5 км к северо-северо-западу от с. 
Чемал. Географические координаты по GPS-
приемнику:  N - 51º 26.956´, E - 085º 59.281´ 

Датировка не 
установлена 

Бородовский 
А.П.  2002 г. 

Бородовский А.П. Отчет о исследованиях 
центральноалтайского  археологического отряда в 
Майминском и Чемальском районах Республики 
Алтай в 2003 г. – Новосибирск, 2004.  
Открытый лист  № 195 

71.  Бойтыгем (Байыган), 
петроглифы 

Находятся на правом берегу Катуни, в устье р. 
Бойтыгем 

Датировка не 
установлена 

  

72.  Бойтыгем 1, 
могильник 

Расположен на правом берегу р. Бойтыгем – 
правого притока р.Катунь 

Датировка не 
установлена 

  

73.  Бойтыгем 2, 
могильник 

Расположен на правом берегу р. Бойтыгем – 
правого притока р.Катунь 

Датировка не 
установлена 

  

74.  Бойтыгем 3, 
могильник 

Расположен на левом берегу р. Бойтыгем – 
правого притока р.Катунь 

Датировка не 
установлена 

  

75.  Бойтыгем 4, 
могильник 

Расположен на левом берегу р. Бойтыгем – 
правого притока р.Катунь 

Датировка не 
установлена 

  

76.  Большой Дуган, 
поселение 

Находится в 0,6-0,7 км от устья р.Куюм по 
дороге в с. Верх.Куюм, на высокой террасе 
правого берега р. Куюм, к западу от лога 
Большой Дуган 

Датировка не 
установлена 

Степанова Н.Ф. 
1987 г. 

Степанова Н.Ф. К археологической карте Горного 
Алтая // Проблемы охраны, изучения и использования 
культурного наследия Алтая. – Барнаул, 1995. – С.62-
66. 

77.  Боха-Елань, 
петроглифы 

Расположены к ЮЗ от левого берега р. 
Бойтыгем, на отдельных валунах (в центре 
урочища) 

Датировка не 
установлена  

  

78.  Бузургаш, Расположены на скальном останце, на правом Ранний Скобелев С.Г. Худяков Ю.С., Скобелев С.Г., Мороз М.В. 



петроглифы берегу р. Катунь, к западу от дороги Еланда – 
Куюс, в  8 км от с. Куюс, у паромной переправы 
через  р. Катунь 

железный век 1989 г. 
 

Археологические исследования в долинах рек Ороктой и 
Эдиган в 1988 году // Археологические исследования на 
Катуни. – Новосибирск, 1990. – С.95-150. 

79.  Бузургаш,  могильник Расположен на высокой надпойменной террасе 
правого берега Катуни, к югу от устья Эдигана, к 
западу от дороги, в 8,5 км от с. Куюс 

Предположитель
но – эпоха 
раннего железа 

Исследовали 
Худяков Ю.С., 
Скобелев С.Г.,   
Мороз М.В. 

Худяков Ю.С., Скобелев С.Г., Мороз М.В. 
Археологические исследования в долинах рек Ороктой и 
Эдиган в 1988 году // Археологические исследования на 
Катуни. – Новосибирск, 1990. – С.95-150. 

80.  Бурла, поселение Расположено в 2 км выше устья, на правом 
берегу р. Куюм, в месте впадения в нее ручья 
Бурла. Ручей прорезает вторую и третью 
надпойменную террасы реки, которые имеют 
форму мыса, и делит их на две части. В этом 
месте находится заброшенный колхозный сад и 
проходит дорога к с. Нижний Куюм 

Разновременное Исследовал 
Чевалков Л.М. 

Чевалков Л.М. Древние поселения долины реки Куюм 
// Материалы по истории и этнографии Горного Алтая. 
– Горно-Алтайск, 1993. – С.45-52. 

81.  Бурла, поселение Расположено на левом берегу р. Бурла – правого 
притока р. Куюм, в 0,5-1,0 км от устья р. Бурла, 
на высокой террасе 

Датировка не 
установлена 

Исследовала 
Степанова Н.Ф. 

Степанова Н.Ф. К археологической карте Горного 
Алтая // Проблемы охраны, изучения и использования 
культурного наследия Алтая. – Барнаул, 1995. – С.62-
66. 

82.  Верх-Чепош-1, 
могильник 

Расположен в 2,2 км к юго-востоку от с. Чепош, 
на левом берегу устьевого участка р. Вехний 
Чепош 

Датировка не 
установлена 

Бородовский 
А.П.   

Степанова Н.Ф., Соёнов В.И. Археологические 
памятники и объекты Чемальского района. – Горно-
Алтайск: АКИН, 2009. – 212 с. + вкл. 

83.  Верх-Чепош-2, 
курганная группа  

Расположена на возвышенном участке левого 
берега одноименной правого притока р. Катунь. 
Расстояние от могильника до маеистральной 
реки состовляет около 1 км. В 400 м от моста 
через р. Верх-Чепош и в 2,5 км к востоку от 
с.Чепош.  

Датировка не 
установлена 

Бородовский 
А.П.  2002 г. 

Бородовский А.Н. Отчет об исследованиях 
центральноалтайского археологического отряда в 
Майминском и Чемальском районах Республики 
Алтай, в Искитимском районе Новосибирской области 
в 2002году. – Новосибирск, 2003. 
Откытый лист № 409 от 14.07.2002 г. 

84.  Верх-Чепош-2, кур-
ганная группа 

Расположена у горного склона в 30 м. к северо-
востоку от курганной группы Верх-Чепош-2. 
Включает 2 кургана 

Датировка не 
установлена 

Бородовский 
А.П.  2002 г. 

Бородовский А.Н. Отчет об исследованиях 
центральноалтайского археологического отряда в 
Майминском и Чемальском районах Республики 
Алтай, в Искитимском районе Новосибирской области 
в 2002 году. – Новосибирск, 2003. 
Откытый лист № 409 от 14.07.2002 г. 

85.  Верхний Аговый 
Лог, могильник 

Расположено на пологом склоне сухого лога на 
правом берегу р. Эдиган, к северу от дороги 
Эдиган – Чемал, в 5 км от с. Эдиган.  

Предположитель
но – эпоха 
позднего 
средневековья  

Худяков Ю.С. 
1995 г. 

Худяков Ю.С. Отчет о работе южносибирского отряда 
Северо-Азиатской комплексной экспедиции  ИАЭ СО 
РАН в Чемальском районе Республики Алтай в 
полевом сезоне 2008 года. – Новосибирск, 2009. 

86.  Верх.Балыкту, 
поселение 

Расположено на первой надпойменной террасе 
левого берега р. Катунь, по обеим сторонам 
дороги, идущей от парома у с. Еланда до Бертки, 
в 0,3 км от Верх. Балыкту 

Предположитель
но  – эпоха  
неолита 

Исследовано 
экспедицией  
ИИФиФ СО 
РАН в 1984 г.  

Захаров А.А., Худяков Ю.С. Археологические 
изыскания на левобережье Катуни в 1984 году 
//Археологические исследования на Катуни. – 
Новосибирск, 1990. – С.30-43. 

87.  Верх.Еланда-1,  
могильник 

Расположен за южной окраиной с.Еланда Датировка не 
установлена 

Абдулганеев 
М.Т. 
1983 г. 

Кирюшин Ю.Ф., Неверов С.В., Степанова Н.Ф. 
Курганный могильник Верх-Еланда-I в Горном Алтае 
// Археологические исследования на Катуни. – 



Новосибирск, 1990. – С. 224-242. 
88.  Верх.Еланда-2, 

могильник 
Расположен на северо-востоке окраины 
с.Еланда, у подножия горы 

Датировка не 
установлена 

Абдулганеев 
М.Т. 
1983 г. 

Неверов С.В., Степанова Н.Ф. Новые материалы из 
курганов конца I – начала II тыс. н.э. Средней Катуни 
// Охрана и использование археологических 
памятников Алтая (тезисы докладов и материалов к 
конференции). – Барнаул, 1990. – С.120-123. 

89.  Верх.Еланда-3,  
могильник 

Расположен за восточной окраиной с. Еланда, 
между протоками р.Верх.Еланда, у подножия гор 

Датировка не 
установлена 

Абдулганеев 
М.Т. 
1983 г. 

Абдулганеев М.Т. Отчет за 1983 г. Архив МАЭ 
АлтГУ. 

90.  Верх.Еланда-4, 
могильник 

Расположен за северной окраиной с. Еланда, на 
подошве горы 

Датировка не 
установлена 

Абдулганеев 
М.Т. 
1983 г. 

Абдулганеев М.Т. Отчет за 1983 г. Ар-хив МАЭ 
АлтГУ. 

91.  Верх. Тельтехмень-I, 
могильник 

Расположен на второй надпойменной террасе 
правого берега р. Катунь, у подножья горы 
Верх.Тельтехмень, на правом берегу р. Эдиган, 
в 0,5-0,7 км к востоку от устья, в 7 км к северу 
от с. Куюс 

Разновременный Исследовала 
Степанова Н.Ф. 

Степанова Н.Ф. Раскопки в устье р. Эдиган // Известия 
лаборатории археологии. Вып. 2. – Горно-Алтайск, 
1997. – С.61-73. 

92.  Верх. Тельтехмень-II, 
поселение 

Обнаружено при раскопках могильника 
Верх.Тельтехмень-IV 

Разновременный Исследовала 
Степанова Н.Ф. 

Семибратов В.П., Степанова Н.Ф. Археологические 
исследования в устье р. Эдиган // Охрана и изучение 
культурного наследия Алтая. Часть 1. –Барнаул, 1993. 
– С.51-58. 

93.  Верх. Тельтехмень-III, 
могильник 

Расположен на второй надпойменной террасе 
правого берега р. Катунь, на левом берегу р. 
Эдиган, на мысовидном выступе террасы р.Эдиган 

Разновременный Степанова Н.Ф. 
1989 г. 

Семибратов В.П., Степанова Н.Ф. Археоло-гические 
исследования в устье р. Эдиган // Охрана и изучение 
культурного наследия Алтая. Часть 1. – Барнаул, 1993. 
– С.51-58. 

94.  Верх. Тельтехмень-
IV, могильник 

Расположен на второй надпойменной террасе 
правого берега р. Эдиган, в 0,8 км от устья р. 
Эдиган, у юго-западного подножия горы 
Верх.Тельтехмень 

Разновременный Степанова Н.Ф. 
1989 г. 

Степанова Н.Ф. Раскопки в устье р. Эдиган // Известия 
лаборатории археологии. Вып. 2. – Горно-Алтайск, 
1997.  – С.61-73. 

95.  Верх. Тельтехмень-
V, поселение 

Обнаружено при раскопках могильника Верх. 
Тельтехмень-IV 

Датировка не 
установлена 

Исследовала  
Степанова Н.Ф.  

Семибратов В.П., Степанова Н.Ф. Археоло-гические 
исследования в устье р. Эдиган // Охрана и изучение 
культурного наследия Алтая. Часть 1. – Барнаул, 1993. 
– С.51-58. 

96.  Верх. Тельтехмень-
VI, поселение 

Расположено на второй надпойменной террасе 
левого берега р. Эдиган, напротив могильника 
Верх. Тельтехмень-IV, группы 2 

Датировка не 
установлена 

Степанова Н.Ф. 
1989 г. 

Семибратов В.П., Степанова Н.Ф. Археоло-гические 
исследования в устье р. Эдиган // Охрана и изучение 
культурного наследия Алтая. Часть 1. –Барнаул, 1993. 
– С.51-58. 

97.  Верх-Чепош-1, 
могильник 

Расположен в 2,2 км к юго-востоку от с. Чепош 
на левом берегу устьевого участка р. Верх-
Чепош 

Древнетюркское 
время 

Бородовский 
А.П.  1999 г. 

Бородовский А.П. Отчет о исследованиях  
центральноалтайского отряда в Майминском и 
Чемальском районах Республики Алтай в 2000 г.). – 
Новосибирск, 2001.  
Открытый лист № 153 

98.  Верх-Чепош-2, 
могильник 

Находится на возвышенном участке левого 
берега р. Верх-Чепош – правого притока р. 

Датировка не 
установлена 

Бородовский 
А.П. 2002 г. 

Бородовский А.П. Отчет о исследованиях 
центральноалтайского археологического отряда в 



Катунь, в 400 м от моста через р. Верх-Чепош, в 
2,5 км к востоку от с. Чепош 

Майминском и Чемальском районах Республики 
Алтай в 2002 г. – Новосибирск, 2003.  
Открытый лист № 409 от 14.06.2002 г. 

99.  Верх-Чепош-3, 
могильник 

Расположен в 30 м к северо-востоку от 
памятника Верх-Чепош-2 

Датировка не 
установлена 

Бородовский 
А.П. 2002 г. 

Бородовский А.П. Отчет о исследованиях 
центральноалтайского археологического отряда в 
Майминском и Чемальском районах Республики 
Алтай в 2002 г. – Новосибирск, 2003.  
Открытый лист № 409 от 14.06.2002 г. 

100.  Верх-Чепош-4, 
могильник 

Расположен в 3 км к юго-востоку от с. Чепош, в 
1,6 км к юго-востоку от моста через р. Верхний 
Чепош, на территории турбазы «Берель».  

 Иссследовал  
Бородовский 
А.П. 

Бородовский А.П. Продолжение археологического 
обследования правобережья горной долины Нижней 
Катуни // Сохранение и изучение культурного 
наследия Алтая. Вып. XVI. – Барнаул, 2007. –С.183-
189. 

101.  Верх-Чепош-5, 
могильник 

Расположен в 800 м к западу от турбазы 
«Берель», в 800 м к востоку от моста через р. 
Верхний Чепош. 

 Иссследовал  
Бородовский 
А.П 

Бородовский А.П. Продолжение археологического 
обследования правобережья горной долины Нижней 
Катуни // Сохранение и изучение культурного 
наследия Алтая. Вып. XVI. – Барнаул, 2007. –С.183-
189. 

102.  Глубокий Карьер, 
поселение 

Расположено на правом берегу р. Катунь, на 
первой надпойменной террасе, к югу от дороги 
Чемал – Куюс, в 39 км от с. Куюс 

Эпоха верхнего 
палеолита 

Худяков Ю.С.  
1999 г. 

Худяков Ю.С. Отчет о работе Южно-сибирского 
отряда Северо-Азиатской комплексной экспедиции 
ИАЭ СО РАН и НГУ в Чемальском районе 
Республики Алтай в полевом сезоне 1999 года. – 
Новосибирск, 2000. 

103.  Гурдуба, могильник Расположен на второй надпойменной террасе 
левого берега р. Катунь, к ЮВ от устья Ороктоя, 
к югу от могильника Ороктой-эке 

Эпоха  раннего 
железного века 

Иссследовал 
Худяков Ю.С.  
в 1999 г. 

Худяков Ю.С., Скобелев С.Г., Мороз М.В. 
Археологические исследования в долинах рек Ороктой 
и Эдиган в 1988 году // Археологические исследования 
на Катуни. – Новосибирск, 1990. – С.95-150. 

104.  Дидо, могильник Расположен на первой надпойменной террасе 
левого берега Катуни, близ устья Ороктоя, в 4 
км от с. Ороктой 

Предположитель
но, ранний 
железный век 

Иссследовал  
Худяков Ю.С.  
в 1999 г. 

Худяков Ю.С., Скобелев С.Г., Мороз М.В. 
Археологические исследования в долинах рек Ороктой 
и Эдиган в 1988 году // Археологические исследования 
на Катуни. – Новосибирск, 1990. – С.95-150. 

105.  Догур, одиночный 
курган 

Расположен на правом берегу р. Катунь, на 
высокой террасе Бузургаш, под горой Тимушта, 
к западу от дороги Еланда – Куюс, в 1,8 км от с. 
Куюс 

Датировка не 
установлена 

Худяков Ю.С. 
1997 г. 

Худяков Ю.С. Отчет о работе Южно-сибирского 
отряда Северо-Азиатской комплексной экспедиции 
ИАЭ СО РАН в Чемальском районе Республики Алтай 
в полевом сезоне 1997 г. – Новосибирск, 1997. 

106.  Донгулек, 
могильник 

Расположен на левом берегу р.Бийки, на 
небольшой террасовидной площадке у скал 

Датировка не 
установлена 

Исследовали  
Тишкин А.А. 
Горбунов В.В. 

Тишкин А.А., Горбунов В.В. Комплекс ар-
хеологических памятников в долине р. Бийке 
(Горный Алтай). – Барнаул, 2005. – 200 с. 

107.  Дялян, могильник Расположен в 5 км к юго-востоку от с.Ороктой Предположитель
но – гунно-
сарматское 
время 

Исследовал 
Тетерин Ю.В 

Тетерин Ю.В. Могильник Дялян – новый памятник 
предтюркского времени Горного Алтая // Проблемы 
хронологии и периодизации археологических 
памятников Южной Сибири. – Барнаул, 1991. –С.155-
157. 

108.  Дямантел, одиночная Расположена на правой надпойменной террасе Датировка не Худяков Ю.С. Худяков Ю.С. Отчет о работе Южно-сибирского 



выкладка правого берега р. Эдиган, в 1,9 км вверх по 
течению от с. Эдиган 

установлена 1997 г. отряда Северо-Азиатской комплексной экспедиции 
ИАЭ СО РАН в Чемальском районе Республики Алтай 
в полевом сезоне 1997 г. – Новосибирск, 1997. 

109.  Еланда-III, 
могильник 

Расположен в 4 км к Ю от с.Еланда на первой 
надпойменной террасе правого берега р.Катунь 

Датировка не 
установлена 

Абдулганеев 
М.Т.    
1980 г. 

Степанова Н.Ф. Разведка в Шебалинском районе 
Алтайского края // Археологические открытия 1980 
года. – М., 1981. – С.213. 

110.  Еланда-IV, 
могильник 

Расположен в 3 км к югу от с.Еланда, на первой 
надпойменной террасе правого берега р. Катунь 

Датировка не 
установлена 

Абдулганеев 
М.Т.    
1980 г. 

Степанова Н.Ф. Разведка в Шебалинском районе 
Алтайского края // Археологические открытия 1980 
года. – М., 1981. – С.213. 

111.  Идыхта, группа 
курганов 

Расположен на первой надпойменной террасе 
правого берега р. Эдиган, в 2,9 км вверх по 
течению от с. Эдиган 

Датировка не 
установлена 

Худяков Ю.С. 
1997 г. 

Худяков Ю.С. Отчет о работе Южно-сибирского 
отряда Северо-Азиатской комплексной экспедиции 
ИАЭ СО РАН в Чемальском районе Республики Алтай 
в полевом сезоне 1997 г. – Новосибирск, 1998. 

112.  Инышкин Лог, 
поселение 

Находится у ручья, вытекающего из 
Инышкиного Лога, у подножия склона южной 
экспозиции, в 0,7-1 км к востоку северо-востоку 
от северной окраины с. Эликмонар 

Эпоха раннего 
железа 

Шульга П.И.  
1984 г. 

Шульга П.И. Поселение Чепош-2 на средней Катуни // 
Археология, антропология и этнография Сибири. – 
Барнаул, 1996. – С.106-123. 

113.  Источник Аскатский с. Аскат    
114.  Источник Куюмский Находится в 6 км от развилки дороги Усть-Сема 

– Чемал –Куюм, рядом с мостом через р.Куюм 
   

115.  Источник Куюсский Находится в 3 км к Ю от с. Куюс, рядом с 
гротом Куюс 

   

116.  Источник «Живой и 
мертвой воды» 

Находится на юго-западной стороне плотины 
Чемальской ГЭС 

   

117.  Источник 
Чемальский 

Находится в устье высохшего русла р. Чемал в с. 
Чемал 

   

118.  Иткин, одиночная 
выкладка 

Расположена на первой надпойменной террасе 
правого берега р.Катунь, в 0,4 м ниже паромной 
переправы, в 0,5 км ниже устья р.Ороктой 

Датировка не 
установлена 

Худяков Ю.С.  
1992 г. 

Худяков Ю.С. Отчет о работе Южно-сибирского 
отряда Северо-Азиатской комплексной экспедиции 
ИАЭ СО РАН в Чемальском районе Республики Алтай 
в полевом сезоне 1996 г. – Новосибирск, 1997. 

119.  Каинзарах, 
могильник 

Расположен на увале северного склона г. 
Тимушта, на левом берегу р. Эдиган, к вотсоку 
от дороги Еланда – Куюс, в 10 км от с. Куюс. 
Включает 3 объекта. 

Разновременный Худяков Ю.С.  
1991 г. 
 

Худяков Ю.С. Отчет о работе Катунского отряда АЭ 
ИАЭ СО РАН в долинах рек Ороктоя и Эдиган в зоне 
затопления Катунской ГЭС в Шебалинском районе 
Горно-Алтайской А.О. в полевом сезоне 1991 года. – 
Новосибирск, 1992. 

120.  Кайнду, могильник Расположен на правом берегу р. Катунь, в 2 км 
от с. Еланда по дороге в с. Чемал, в 0,7 км к 
северо-западу от устья рч. Кайнду 

Датировка не 
установлена 

Абдулганеев 
М.Т.    
1983 г. 

Кирюшин Ю.Ф., Степанова Н.Ф. Скифская эпоха 
Алтая. Часть III. Погребальные комплексы скифского 
времени Средней Катуни. – Барнаул, 2004. – 292 с. 

121.  Кам-Детхан, 
одиночная выкладка 

Расположена на увале горы Кара-Бом на правом 
берегу р. Эдиган, к северу от дороги Еланда – 
Эдиган, в 1,8 км от с. Эдиган 

Хунно-
сарматское  
время 

Худяков Ю.С. 
1996 г. 

Худяков Ю.С. Отчет о работе Южно-сибирского 
отряда Северо-Азиатской комплексной экспедиции 
ИАЭ СО РАН в Чемальском районе Республики Алтай 
в полевом сезоне 1997 г. – Новосибирск, 1998. 

122.  Камышла-1,  
ритуально-

Расположена над известным водопадом на р. 
Камышла в 4,5 км к северо-западу от моста 

Датировка не 
установлена 

Бородовский 
А.П. 

Бородовский А.П. Отчет о исследованиях 
центральноалтайского  археологического отряда в 



производственная 
площадка  

через р. Катунь у с. Усть-Сема 1995г. (Майминский район Республики Алтай). – 
Новосибирск, 1996. 

123.  Камышла-2, 
поселение 

Расположено над известным водопадом на р. 
Камышла в 4,5 км к северо-западу от моста 
через р. Катунь у с. Усть-Сема 

Датировка не 
установлена 

Бородовский 
А.П. 

Бородовский А.П. Отчет о исследованиях 
центральноалтайского  археологического отряда в 
1995г. (Майминский район Республики Алтай). – 
Новосибирск, 1996. 

124.  Кара-Бом, одиночная 
выкладка 

Расположена на первой террасе правого берега 
р. Катунь, в 0,42 км ниже паромной переправы 
через р. Катунь, в 0,52 км ниже устья р. Ороктой 

Датировка не 
установлена 

Худяков Ю.С.  
1992 г. 

Худяков Ю.С. Отчет о работе Южно-сибирского 
отряда Северо-Азиатской комплексной экспедиции 
ИАЭ СО РАН в Чемальском районе Республики Алтай 
в полевом сезоне 1996 г. – Новосибирск, 1997. 

125.  Каралык, 
археологический 
памятник 

Расположен на правом берегу р. Эдиган, на 
седловине горы, к северу от дороги Чемал – 
Эдиган, в 6,1 км от с. Эдиган 

Эпоха развитого 
средневековья 

Худяков Ю.С.  
2001 г. 

Худяков Ю.С. Отчет о работе Южно-сибирского 
отряда Северо-Азиатской комплексной экспедиции 
ИАЭ СО РАН и НГУ в Чемальском районе 
Республики Алтай в полевом сезоне 2001 г. – 
Новосибирск, 2002. 

126.  Каралька, стоянка Расположена на правом берегу р. Каралька в 0,5 
км выше ее впадения в р. Нижний Чепош 

Каменный век Шульга П.И. 
1985 г. 

Кунгуров А.Л., Шульга П.И. Находки каменного века 
в устье р. Каралька (Средняя Катунь) // Древности 
Алтая. Вып. 4. – Горно-Алтайск, 1999. – С.11-17. 

127.  Карасу, 
местонахождение 

Находится в долине ручья Карасу, который 
расположен в 1,5 км выше по Катуни от 
многослойного поселения Тыткескень-II и в 5 
км от с.Еланда 

Эпоха  
палеолита 

Исследовал  
Семибратов 
В.П. 
в 1991 г. 

Семибратов В.П. К вопросу о нахождении 
мустьерских памятников на низких террасах Катуни 
//Проблемы охраны, изучения и использования 
культурного наследия Алтая. – Барнаул, 1995.– С.20-
24. 

128.  Карасу, могильник Расположен в 4 км к ЮЮЗ от с.Еланда, в 1,2 км 
от памятника Тыткескень-II, в небольшой 
долине между двумя притоками реки Катунь – 
Карасу и Коскол 

Датировка не 
установлена 

 Степанова Н.Ф., Соёнов В.И. Археологические 
памятники и объекты Чемальского района. – Горно-
Алтайск: АКИН, 2009. – 212 с. + вкл. 

129.  Карасу I, поселение Расположено напротив ущелья, из которого 
вытекает ручей Карасу, в 200 м от 
Чемальского тракта 

Датировка не 
установлена 

Шульга П.И. 
1985 г.  

Шульга П.И. Поселение Чепош-2 на средней Катуни // 
Археология, антропология и этнография Сибири. – 
Барнаул, 1996. – С.106-123. 

130.  Карасу-2, поселение Расположено в 250 м к З от поселения Карасу-1, 
в 200 м к югу от Чемальского тракта, у склона 
южной экспозиции правобережной террасы р. 
Катунь 

Датировка не 
установлена 

 Степанова Н.Ф., Соёнов В.И. Археологические 
памятники и объекты Чемальского района. – Горно-
Алтайск: АКИН, 2009. – 212 с. + вкл. 

131.  Карасу поле, 
могильник 

Расположен в 30 м от автодороги Усть-Сема – 
Чемал, в поле севернее с. Катунь, недалеко от 
строящейся турбазы 

Датировка не 
установлена 

  

132.  Кара-Суу, 
петроглифы 

Расположены в  5 км вверх от Карбана, по 
левому берегу Катуни. На одинокой скале, 
возвышающейся на левом берегу р.Кара-Суу 

Датировка не 
установлена 

  

133.  Кара-Тенеш, 
могильник 

Расположен в урочище Кара-Тенеш у с. Куюс Середина VI-
V вв. до н.э. 

Исследовала  
Погожева А.П.   
в 1980 г. 

Степанова Н.Ф. Погребальные комплексы скифского 
времени Средней Катуни: автореф. дис. …: канд. ист. 
наук. – Барнаул, 2000. – 25 с. 

134.  Кара-Тенеш-2, Расположен у с. Куюс, в урочище Кара-Тенеш, где Датировка не Исследовала  Окладников А.П., Погожева А.П., Молодин В.И. 



могильник находится поселение Кара-Тенеш установлена Погожева А.П.   
в 1980 г. 

Работы в Горном Алтае // Археологические открытия 
1978 года. – М., 1979. – С.261-262. 

135.  Каратурук, стоянка Расположена в одноименном урочище в долине 
р. Узнезя, в 10 км выше ее слияния с р. Катунь 

Эпоха верхнего 
палеолита 

Кадиков Б.Х. 
Марков Б.Х . 
1965 г. 

Кадиков Б.Х., Лапшин Б.И. Каратурук – новая стоянка 
каменного века Горного Алтая // Древние культуры 
Алтая и Западной Сибири. – Новосибирск, 1978. – С.3-
10. 

136.  Карбан (Ороктой – 
по Е.А. 
Окладниковой), 
петроглифы 

Расположены на левой надпойменной террасе р. 
Катунь, напротив с. Куюс, на обоих берегах в 
приустьевой части руч. Карбан – левого притока 
Катуни 

Датировка не 
установлена 

Исследовал  
Окладников 
Е.А. 

Окладникова Е.А. Петроглифы Средней Катуни. – 
Новосибирск, 1984.  – 111 с. 

137.  Карбан, руническая 
надпись 

Расположена в 1,5 км к З от с. Куюс, на левом 
берегу р. Катунь 

Древнетюркский 
период 

Елин В.Н., 
Соёнов В.И. 
1988 г. 

Кочеев В.А. Свод древнетюркских рунических 
памятников Горного Алтая – Горно-Алтайск: АКИН, 
2006. – 52 с. 

138.  Карбан, могильник Расположен близ устья р. Ороктой Скифское время Исследовал  
Уманский А.П.   

Уманский А.П. Итоги археологических исследований 
на территории Алтайского края за 50 лет советской 
власти. Известия Алтайского отдела Географического 
общества Союза СССР. Вып.10. – Барнаул, 1969. –  
С.87-88, 90. 

139.  Карбан I, могильник Расположен в 1,5 км к западу от с. Куюс, на левом 
берегу р. Катунь 

Датировка не 
установлена 

Исследовал  
Абдулганеев 
М.Т. 
в 1983 г. 

Гельмель Ю.И. Погребение начала раннего железного 
века из могильника Карбан 1 // Охрана и исследования 
археологических памятников Алтая. – Барнаул, 1991. – 
С.88-91. 
Степанова Н.Ф., Соёнов В.И. Археологические 
памятники и объекты Чемальского района. – Горно-
Алтайск: АКИН, 2009. – 212 с. + вкл. 

140.  Карбан-2, могильник Расположен в 3 км к севео-северо-западу от 
с.Куюс, в 1 км к западу от устья р. Карбан, на 
подошве горы по левому берегу р. Карбан 

Датировка не 
установлена 

Исследовал  
Абдулганеев 
М.Т. 
в 1983 г. 

Абдулганеев М.Т. Отчет за 1983 г. Архив МАЭ 
АлтГУ. 

141.  Каспа, могильник Расположен на правом берегу р. Каспа недалеко 
от впадения её в р. Катунь 

Датировка не 
установлена 

  

142.  Каянча, петроглифы Расположены на правом берегу Катуни, в 2 км 
от бывшей деревни Каянча расположена скала с 
рисунками 

Датировка не 
установлена 

  

143.  Каянча 3, поселение Расположено на правом берегу Катунь между р. 
Бойтыгем и Тиндушта  

Датировка не 
установлена 

  

144.  Каянча 4, могильник Расположен на правом берегу Катунь между рр. 
Бойтыгем и Тиндушта  

Датировка не 
установлена 

  

145.  Кегибаш, поселение Расположено в устье  Кегибаш и двух 
безыменных ручьев, притоках Куюма 

Датировка не 
установлена 

  

146.  Кемчик 1, могильник Расположен в урочище Кемчик на восточной 
окраине с. Эликмонар 

VI-V вв. до н.э. Кочеев В.А., 
Тадыкин С.А., 
Чевалков С.Ю. 

 

147.  Киндерлинская Находится в истоках р. Киндерли напротив с. Датировка не Исследовал  Вистингаузен В.К. Спелеоархеология Алтая // 



пещера Эликмонар установлена Хороших П.П. Археология и этнография Алтая. – Барнаул, 1982. –
С.137-156. 

148.  Кишинег-Атудар, 
поминальник 

Расположен на склоне увала, на правом берегу 
р. Эдиган, к северу от дороги Чемал – Эдиган, в 
1 км от с.Эдиган 

Поминальный 
комплекс 
древнетюрской 
культуры эпохи 
раннего 
средневековья 

Худяков Ю.С. 
1997 г. 
 

Худяков Ю.С. Исследования в долине р. Катунь 
//Археологические открытия 1997 года. – М., 1999. 
Худяков Ю.С. Отчет о работе Южно-сибирского 
отряда Северо-Азиатской комплексной экспедиции 
ИАЭ СО РАН и НГУ в Чемальском районе 
Республики Алтай в полевом сезоне 2007 года. – 
Новосибирск, 2008. 

149.  Кишинег-Увал 
 
 

Расположен на пологом склоне увала, на правом 
берегу р. Эдиган, к северу от дороги Эдиган – 
Чемал, в 0,9 км от с. Эдиган.  

 Худяков Ю.С. 
2007 г. 

Худяков Ю.С. Отчет о работе Южносибир-ского 
отряда Института археологии и этнографии СО РАН и 
НГУ в Чемальском районе Республики Ал¬тай в 
полевом сезоне 2007 года. – Новосибирск, 2008. 

150.  Кишинег Лог, 
местонахождение 
 
 
 

Расположено на пологом склоне сухого лога на 
правом берегу р. Эдиган, к северу от дороги 
Эдиган – Чемал, в 1,1 км от с. Эдиган. На 
поверхности горной тропы обнаружен фрагмент 
лепной керамики красноватого цвета  

Пазырыкская 
культура 
раннего 
железного века 

Худяков Ю.С. 
2007 г. 

Худяков Ю.С. Отчет о работе Южносибирского 
отряда Института археологии и этнографии СО РАН и 
НГУ в Чемальском районе Республики Алтай в 
полевом сезоне 2007 года. – Новосибирск, 2008. 

151.  Кичиниг-
Салхындовый Лог, 
могильник 

Расположен на правом берегу р. Эдиган, на 
увале горного склона, к северу от дороги Чемал 
– Эдиган, в 0,3 км к западу от с. Эдиган 

Пазырыкская 
культура 
раннего 
железного века 

Худяков Ю.С. 
1999 г. 

Худяков Ю.С. Отчет о работе Южно-сибирского 
отряда Северо-Азиатской комплексной экспедиции 
ИАЭ СО РАН и НГУ в Чемальском районе 
Республики Алтай в полевом сезоне 1999 года. – 
Новосибирск, 2000. 

152.  Коболок-суу, 
поселение 

Расположено в устье Коболок-суу и двух 
безыменных ручьев, притоках Куюма  

Афанасьевская 
культура 

Исследовал  
Чевалков Л.М. 

Чевалков Л.М. Раскопки в устье реки Эдиган в 1988 
году // Археологические исследования на Катуни. – 
Новосибирск, 1990. – С.200-209. 

153.  Койонок, 
местонахождение 

Расположено на невысокой террасе р. Койонок, 
левого притока р. Узнезя в 300 м от места 
впадения в нее и в 5-6 км выше с. Узнезя 

Датировка не 
установлена 

Исследовал  
Чевалков Л.М. 

Чевалков О результатах поиска памятников каменного 
века в Горном Алтае // Материалы по археологии 
Горного Алтая. – Горно-Алтайск, 1986. – С.130-148. 

154.  Кок-Елань, 
петроглифы 

Расположены на высокой террасе правого берега 
р. Катунь, к востоку от дороги Куюс – Бильтыр-
Туек, в 4,1 км от с. Куюс  

Бронзовый и 
ранний 
железный века 

Исследовали  
Берс Е.М. в 
1996г.,  
Окладников 
А.П. Тощакова 
Ю.С. Кубарев 
В.Д. 
Погожева А.П. 
Худяков Ю.С. 

Окладникова Е.А. Петроглифы средней Катуни. –
Новосибирск, 1984; 
Кубарев В.Д., Маточкин Е.П. Петроглифы Алтая. 
Худяков Ю.С. Отчет о работе Южно-сибирского 
отряда Северо-Азиатской комплексной экспедиции 
ИАЭ СО РАН в Чемальском районе Республики Алтай 
в полевом сезоне 1997 г. – Новосибирск. 1998. 

155.  Кок-Эдиган, 
могильник 

Расположен на высокой террасе правого берега 
р. Эдиган, к югу от ущелья Кара-Бом, к северу 
от дороги Еланда – Эдиган, в 2 км от с.Эдиган  

Разновременный  Худяков Ю.С.  
1994 г. 
 

Худяков Ю.С. Отчет о работе Южносибирского 
отряда САКЭ ИАЭ СО РАН в Чемальском районе 
Республики Алтай в полевом сезоне 1994 года. –
Новосибирск, 1995. 

156.  Кок-Эдиган-эке, 
одиночный курган 

Расположен на склоне горы, на правом берегу р. 
Эдиган, к востоку от ущелья Кара-Бом, к северу 

Эпоха позднего 
средневековья 

Худяков Ю.С. 
1996 г. 

Худяков Ю.С. Отчет о работе Южно-сибирского 
отряда Северо-Азиатской комплексной экспедиции 



от дороги Еланда – Эдиган, в 1,9 км от с.Эдиган ИАЭ СО РАН в Чемальском районе Республики Алтай 
в полевом сезоне 1996 г. – Новосибирск, 1997. 

157.  Кок-Эдиган-ус, 
могильник 

Расположен на правом берегу р. Катунь, на 
склоне высокого увала горы, к северу от дороги 
Чемал-Эдиган, в 2 км от с. Эдиган 

Датировка не 
установлена 

  

158.  Конурат, могильник Расположен на 20-метровой террасе левого 
берега р. Катунь, примерно в 1 км к юго-востоку 
от места впадения р. Ороктой в р. Катунь, в 5 км 
от с.Ороктой 

Начало второй 
половины 1 тыс. 
н.э. до конца II 
тыс. н.э. 

Исследовался  
экспедицией  
Новосибирског
о 
государственно
го 
университета  

Худяков Ю.С., Скобелев С.Г., Мороз М.В. 
Археологические исследования в долинах рек 
Ороктой и Эдиган в 1988 году // Археологические 
исследования на Катуни. – Новосибирск, 1990. – С.95-
150.  
Худяков Ю.С., Скобелев С.Г., Мороз М.В. Охранные 
раскопки в зоне затопления Катунской ГЭС //Охрана и 
использование археологических памятников Алтая. – 
Барнаул, 1990. – С.59-62. 

159.  Кор-Кобы-I (Кор-
Кобы) (группа 
курганов 1 
могильника Ороктой-
1 – по М.Т. 
Абдулганееву), 
могильник 

Расположен ниже устья р. Карбан, на левой 
надпойменной террасе р. Катунь, в 1,7 км к 
северо-западу от с. Куюс 

Разновременная 
 

Абдулганеев 
М.Т. 
1983 г. 

Абдулганеев М.Т. 1983. Отчет за 1983 г. Архив МАЭ 
АлтГУ. 

160.  Кор-Кобы, изваяние 
 
 

Находилось к северу от могильника Кор-Кобы-I, 
у распахиваемого поля 

VII-IX вв. н.э. Исследовал 
Суразаков А.С. 

Ларин О.В., Суразаков А.С. Раскопки на Кор-Кобы I // 
Материалы к изучению прошлого Горного Алтая. – 
Горно-Алтайск, 1992. – С.56-78. 

161.  Королой, поселение Расположено в  15 км вверх по р. Куюм от 
Чемальского тракта 

Датировка не 
установлена 

Исследовал 
Суразаков А.С. 

Суразаков А.С. 1988. Отчет за 1988 г. Архивы ИА 
РАН и Института алтаистики им. С.С. Суразакова. 

162.  Корондой, поселение Расположено в 17 км от Чемальского тракта 
вверх по р. Куюм 

Эпоха бронзы – 
ранний 
железный век 

Исследовал 
Суразаков А.С. 
Чевалков Л.М. 

Чевалков Л.М. Древние поселения долины реки Куюм 
// Материалы по истории и этнографии Горного Алтая. 
– Горно-Алтайск, 1993. – С.45-52 

163.  Куу, могильник Расположен на правом берегу р. Катунь, на 
второй надпойменной террасе, к западу от 
дороги Чемал – Куюс, в 2,8 км от с. Куюс 

Пазырыкская 
культура ранне-
го железного 
века, древнетюр-
ская культура 
эпохи раннего 
средневековья 

Худяков Ю.С. 
1999 г. 

Худяков Ю.С. Отчет о работе Южно-сибирского 
отряда Северо-Азиатской комплексной экспедиции 
ИАЭ СО РАН и НГУ в Чемальском районе 
Республики Алтай в полевом сезоне 1999 года. – 
Новосибирск, 2000. 

164.  Куу-Бильдир, 
могильник 

Расположен на высокой террасе правого берега 
р. Катунь, к западу от дороги Чемал – Куюс, в 2 
км от с. Куюс 

Датировка не 
установлена 

Худяков Ю.С. 
2001 г. 

Худяков Ю.С. Отчет о работе Южно-сибирского 
отряда Северо-Азиатской комплексной экспедиции 
ИАЭ СО РАН и НГУ в Чемальском районе 
Республики Алтай в полевом сезоне 2007 г. – 
Новосибирск, 2008. 

165.  Куу-Коба, могильник Расположен на правом берегу р. Катунь на 
высокой второй надпойменной террасе, к западу 
от дороги Чемал – Куюс, в 2,5 км от с. Куюс 

Пазырыкская 
культура 
раннего 

Худяков Ю.С. 
1999 г. 

Худяков Ю.С. Отчет о работе Южно-сибирского 
отряда Северо-Азиатской комплексной экспедиции 
ИАЭ СО РАН и НГУ в Чемальском районе 



железного века, 
древнетюрская 
культура эпохи 
раннего 
средневековья 

Республики Алтай в полевом сезоне 1999 года. – 
Новосибирск, 2000. 

166.  Куру-Сай, могильник Расположен в 5 км к ЮВ от с. Куюс, на 
маленькой обособленной площадке 
правобережной террасы р. Катунь, на северном 
конце долины Кызык-Телань, прямо на выходе 
из бома Куру-Сай, в двух десятках метров к 
северо-западу от «Куюсского грота» 
Географические координаты по GPS-приемнику: 
N - 50°59'251"; 
 E - 086'15'779" 

Предварительно 
–  
раннескифское 
время 

Исследовал  
Соёнов В.И. 
в 2005 г. 

Соёнов В.И. Отчет об археологических исследованиях 
в Чемальском, Шебалинском, Онгудайском  районах 
Республики Алтай в 2005 г. – Горно-Алтайск, 2006. 
Окрытый лист № 427 от 03.06.2005 г. 

167.  Куюс, петроглифы Расположены в 1,5 км северо-востоку с. Куюс I тыс. до н.э. – I 
тыс. н.э. 

  

168.  Куюс, могильник Расположен в 2,5 км к северу от с.Куюс на 
правом берегу р. Катунь, на нижней террасе, на 
распахиваемом поле 

Датировка не 
установлена 

Исследовал  
Могильников 
В.А.  в 1975 г. 

Могильников В.А. 1975. Отчет за 1975 г. Архив ИА 
РАН. 

169.  Куюс, могильник Расположен в 1 км к северу от с. Куюс на 
высокой надпойменной террасе правого берега р. 
Катунь 

Датировка не 
установлена 

Исследовал  
Могильников 
В.А.  в 1975 г. 

Могильников В.А. 1975. Отчет за 1975 г. Архив ИА 
РАН. 

170.  Куюс, одиночный 
курган 

Расположен на высокой террасе, посреди 
заброшенного распаханного поля, на правом 
берегу р. Катунь, к востоку от ЛЭП в 2 км от с. 
Куюс, подле кошары 

Пазырыкская 
культура 

Худяков Ю.С. 
1997 г. 

Худяков Ю.С. Отчет о работе Южно-сибирского 
отряда Северо-Азиатской комплексной экспедиции 
ИАЭ СО РАН в Чемальском районе Республики Алтай 
в полевом сезоне 1997 г. – Новосибирск, 1997. 

171.  Куюс-II, курганная 
группа 

Расположена в  6-7 км к юго-востоку от  с. Куюс Датировка не 
установлена 

 Степанова Н.Ф., Соёнов В.И. Археологические 
памятники и объекты Чемальского района. – Горно-
Алтайск: АКИН, 2009. – 212 с. + вкл. 

172.  Куюс-II, могильник Расположен в  6-7 км от с. Куюс к востоку-юго-
востоку 

Предположитель
но - Эпоха 
энеолита, 
раннего железа и  
средневековья  

Исследовал 
Цыб С.В. 
в 1978 г. 

Цыб С.В. 1978. Отчет за 1978 г. Архивы ИА РАН и 
МАЭ АлтГУ. 
 

173.  Куюс-III, могильник Расположен в  4-5 км к северо-востоку от 
с.Куюс 

Датировка не 
установлена  

Исследовал 
Цыб С.В. 
в 1978 г. 

Цыб С.В. 1978. Отчет за 1978 г. Архивы ИА РАН и 
МАЭ АлтГУ. 
 

174.  Куюс-IV, могильник Расположен на юго-западу окраине с.Куюс Датировка не 
установлена 

Абдулганеев 
М.Т. 
1980 г.  

Степанова Н.Ф. 1980. Отчет за 1980 г. Архивы ИА 
РАН и МАЭ АлтГУ. 

175.  Куюс-V, могильник Расположен в в 2,5 км к северу от с.Куюс Датировка не 
установлена 

Абдулганеев 
М.Т. 
1980 г. 

Степанова Н.Ф. 1980. Отчет за 1980 г. Архи-вы ИА 
РАН и МАЭ АлтГУ. 

176.  Куюс (изваяние 1) Стоит лицом на юго-восток у оградки (2,3х2,5 Тюркское время Исследовал  Кубарев В.Д. Древнетюркские изваяния Алтая.  –



 
 

м), в 2,5 км от с. Куюс, вверх по правому берегу р. 
Катунь. Размеры изваяния 68х40х10 см 

Кубарев В.Д. Новосибирск, 1984. – 230 с. 

177.  Куюс (изваяние 2) Найдено у с. Куюс, лежащим в 0,1 км на востоке 
от изваяния 1, в 15 м от дороги вдоль правого 
берега к р. Катунь 

Тюркское время Исследовал  
Кубарев В.Д. 

Кубарев В.Д. Древнетюркские изваяния Алтая. –
Новосибирск, 1984. – 230 с. 

178.  Куюс (изваяние 3) Обнаружено в 0,5 км на З от изваяния 1 (по 
направлению к с.Куюс), в 0,6-0,8 км от правого 
берега р. Катунь. Изваяние стояло среди 
огромных глыб древнего камнепада, у края 
вспаханного поля. В настоящее время 
находится в экспозиции музея ИАиЭ СО РАН в 
г. Новосибирске 

Тюркское время Исследовал  
Кубарев В.Д. 

Кубарев В.Д. Древнетюркские изваяния Алтая. –
Новосибирск, 1984. – 230 с. 

179.  Куюс (изваяние 4) Находилось близ с. Куюс, в 0,2 км на западе от 
изваяния 1, в группе оградок, устроенных по линии 
северо-востоку и юго-запад. Размеры изваяния 
82х26х15 см. Хранится в фондах музея ИАиЭ СО 
РАН 

Тюркское время Исследовал  
Кубарев В.Д. 

Кубарев В.Д. Древнетюркские изваяния Алтая. –
Новосибирск, 1984. – 230 с. 

180.  Куюс (изваяние 5) Находилось у зимника, вниз по правому берегу р. 
Катунь, в 5 км на западе от с. Куюс. Более 
точное место находки не установлено. Размеры 
изваяния 125х35х6 см 

Тюркское время Исследовал  
Кубарев В.Д. 

Кубарев В.Д. Древнетюркские изваяния Алтая. –
Новосибирск, 1984. – 230 с. 

181.  Куюс (изваяние 6) Точное местонахождение не установлено. 
Передано А.П. Погожевой жителями с. Куюс. 
Изваяние имеет размеры 61х18х7 см. Хранится 
в музее ИАиЭ СО РАН г. Новосибирска 

Тюркское время Исследовал  
Кубарев В.Д. 

Кубарев В.Д. Древнетюркские изваяния Алтая. –
Новосибирск, 1984. – 230 с. 

182.  Куюс (изваяние 7) Изваяние высотой около 120 см (по 
фотографии из Национального музея 
Республики Алтай). Местонахождение 
неизвестно 

Тюркское время Исследовал  
Кубарев В.Д. 

Кубарев В.Д. Древнетюркские изваяния Ал-тая. –
Новосибирск, 1984. – 230 с. 

183.  Кызык-Телань (Кык-
Елань – по Е.А. 
Окладниковой), 
петроглифы 

Находятся на правой надпойменной террасе, в 5 
км от с. Куюс вверх по течению Катуни, за 
бомом, в долине Кызык-Телань, которая 
начинается на севере непосредственно у 
"Куюсского грота" 

Датировка не 
установлена 

Исследовал  
Окладников 
Е.А. 

Окладникова Е.А. Петроглифы Средней Катуни. – 
Новосибирск, 1984. –  111 с. 

184.  Кызык-Телань-II, 
могильник 

Расположен в 1 км к северу-северо-западу от 
могильника Кызык-Телань-I, в том же урочище 

Датировка не 
установлена 

Абдулганеев 
М.Т. 
1980 г. 

Суразаков А.С. Исследования у с. Куюс в Горном 
Алтае // Археологические открытия 1980 года. – М., 
1981. –  С.214. 

185.  Кызык-Телань-III, 
могильник 

Расположен в 6-7 км к юго-востоку от с.Куюс по 
дороге к зимнику, в 1 км к северу-северо-востоку 
от него, в 1 км к СЗ от курганной группы Кызык-
Телань-II, у дороги в с. Куюс 

Датировка не 
установлена 

Абдулганеев 
М.Т. 
1980 г. 

Степанова Н.Ф. Отчет за 1980 г. Архивы ИА РАН и 
МАЭ АлтГУ. 

186.  Кызык-Телань-IV, 
поселение 

Расположено на правом берегу р.Катунь, в 2 км 
севернее устья р.Бельтиртуюк (Белтир-Туйук), в 
350 м южнее зимника Кызык-Телань, в 8 км 

Разновременное Шульга П.И.  
1984 г. 

Шульга П.И. Отчет за 1984 г. Архивы ИА РАН и МАЭ 
АлтГУ. 



выше по течению р. Катунь от с. Куюс 
187.  Кызылгак, 

могильник 
Расположен на первой надпойменной террасе 
правого берега р.Эдиган, к северу от дороги 
Эдиган – Идыхта, в 1 км от с.Эдиган 

Датировка не 
установлена 

Худяков Ю.С. 
1997 г. 

Худяков Ю.С. Отчет о работе Южно-сибирского 
отряда Северо-Азиатской комплексной экспедиции 
ИАЭ СО РАН в Чемальском районе Республики Алтай 
в полевом сезоне 1997 г. – Новосибирск, 1998. 

188.  Кызыл-Бом, 
могильник 

Расположен на высокой террасе правого берега 
р. Катунь, к востоку от дороги Куюс – Еланда, в 
2,3 км к северу от с. Куюс 

Майэмирская 
культура 

Худяков Ю.С. 
1997 г. 

Худяков Ю.С. Отчет о работе Южно-сибирского 
отряда Северо-Азиатской комплексной экспедиции 
ИАЭ СО РАН в Чемальском районе Республики Алтай 
в по-левом сезоне 1997 г. – Новосибирск, 1998. 

189.  Кызыл-Таш, 
одиночная выкладка 

Расположена на правом берегу р. Эдиган, на 
первой надпойменной террасе, к югу от дороги 
Чемал – Эдиган, в 5 км от с. Эдиган 

Этнографическо
е время 

Худяков Ю.С. 
2000 г. 

Худяков Ю.С. Отчет о работе Южно-сибирского 
отряда Северо-Азиатской комплексной экспедиции 
ИАЭ СО РАН и НГУ в Чемальском районе 
Республики Алтай в полевом сезоне 2000 года. – 
Новосибирск, 2001. 

190.  Кыпчыл, одиночная 
выкладка 

Расположена на правом берегу р.Эдиган, на 
увале горы к северу от дороги Чемал – Эдиган, в 
4 км от с. Эдиган 

Период 
этнографической 
современности 

Худяков Ю.С. 
2000 г. 

Худяков Ю.С. Отчет о работе Южно-сибирского 
отряда Северо-Азиатской комплексной экспедиции 
ИАЭ СО РАН и НГУ в Чемальском районе 
Республики Алтай в полевом сезоне 2000 года. – 
Новосибирск, 2001. 

191.  Малый Дуган, 
поселение 

Расположено напротив Усть-Куюмских 
могильников и поселений, на правом берегу р. 
Куюм, в 0,4-0,5 км от устья р. Куюм, к западу от 
лога Малый Дуган по дороге на с. Верх Куюм 

Многослойное  Степанова Н.Ф., Соёнов В.И. Археологические 
памятники и объекты Чемальского района. – Горно-
Алтайск: АКИН, 2009. – 212 с. + вкл. 

192.  Мичик, группа 
курганов 

Расположен на увале горы, на правом берегу р. 
Эдиган, в 1,8 км вверх по течению от с. Эдиган 

Датировка не 
установлена 

Худяков Ю.С. 
1997 г. 

Худяков Ю.С. Отчет о работе Южно-сибирского 
отряда Северо-Азиатской комплексной экспедиции 
ИАЭ СО РАН в Чемальском районе Республики Алтай 
в полевом сезоне 1997 г. – Новосибирск, 1998. 

193.  Наскальные 
изображения 

Расположены в в 5 км к югу от с. Еланда, 
правобережье р. Катунь 

Датировка не 
установлена 

  

194.  Наскальные 
изображения 

с. Чемал Датировка не 
установлена 

Ойношев В.П. 
Маточкин Е.П. 

 

195.  Ниж. Балыкту, 
поселение 

Расположено на левом берегу Катуни, на 
первой надпойменной террасе, по правому 
берегу Ниж.Балыкту, на старой пашне 

Неолит и эпоха 
раннего железа 

Исследовано  
экспедицией 
ИИФиФ СО 
РАН в 1984 г. 

Захаров А.А., Худяков Ю.С. Археологические 
изыскания на левобережье Катуни в 1984 году 
//Археологические исследования на Катуни. – 
Новосибирск, 1990. –  С.30-43. 

196.  Нижнетыткескенская 
пещера-I 

Находится в устьевой зоне р.Тыткескень – 
левого притока р.Катунь 

Середина второй 
половины IV 
тыс. до н.э. 

Исследовал  
Кирюшин К.Ю.  

Кирюшин Ю.Ф., Кунгуров А.Л., Степанова Н.Ф. 
Археология Нижнетыткескенской пещеры. Часть 1. – 
Барнаул, 1995. –  151 с. 

197.  Нижний Куюс, 
поселение 

Находится у истока р. Нижний Куюс (Нижняя 
Куба), в 250 м к югу-юго-западу от перевала 

Датировка не 
установлена 

Шульга П.И.  
1984 г. 

Шульга П.И. Отчет за 1984 г. Архивы ИА РАН и МАЭ 
АлтГУ. 

198.  Нижний Темеш II, 
поселение 

Находится на левом берегу р.Нижняя Куба, в 7-8 
км к востоку от с. Куюс 

Предположитель
но – эпоха 
неолита 

Исследовал 
Цыб С.В.  
в 1978 г. 

Цыб С.В. Отчет за 1978 г. Архивы ИА РАН и МАЭ 
АлтГУ. 
 

199.  Нижний Чепош-1, Находится на р. Нижний Чепош Предположи- Шульга П.И.  Шульга П.И. Поселение Чепош-2 на средней Катуни // 



поселение тельно – эпоха 
раннего железа 

1986 г.  Археология, антропология и этнография Сибири. – 
Барнаул, 1996. –  С.106-123. 

200.  Нижний Чепош-2, 
поселение 

Находится на правобережной террасе р. Нижний 
Чепош – правого притока р. Катунь, в 2,5 км 
северо-восточнее с. Чепош 

многослойное Шульга П.И.  
1986 г. 

Шульга П.И. Поселение Чепош-2 на средней Катуни // 
Археология, антропология и этнография Сибири. –  
Барнаул, 1996.  – С.106-123. 

201.  Нижний Чепош-3, 
городище 

Находится  на высокой левобережной террасе р. 
Нижний Чепош, в долине реки Катунь, в 1,1 км 
к северо-востоку от центра с. Чепош. 
Географические координаты: N – 51°35´679;  E – 
085°50´414 

Датировка не 
установлена 

Шульга П.И.  
1986 г. 
Исследовал  
Соёнов В.И.   

Соёнов В.И. Отчет об археологических работах в 
Кош-Агачском и Чемальском районах Республики 
Алтай в 2009 году.  – Горно-Алтайск, 2010. 

202.  Нижний Чепош-4, 
городище 

Находится  на высокой левобережной террасе р. 
Нижний Чепош, в долине реки Катунь, в 0,85 
км к северо-востоку от центра с. Чепош. 
Географические координаты: N – 51°35´683; E 
– 085°50´311  

Датировка не 
установлена 

Бенедиктов П.  
1892  г.  
Исследовал  
Соёнов В.И., 
Шульга П.И.  

Соёнов В.И. Отчет об археологических работах в 
Кош-Агачском и Чемальском районах Республики 
Алтай в 2009 году.  – Горно-Алтайск, 2010. 

203.  Нижняя Куба, группа 
курганов 

Расположена на увале горы, на правом берегу р. 
Нижняя Куба, в 3,9 км к востоку от с. Куюс, к 
северу от проселочной дороги из с. Куюс в лог 
Кара-Тенеш 

Датировка не 
установлена 

Худяков Ю.С. 
1997 г. 

Худяков Ю.С. Отчет о работе Южно-сибирского 
отряда Северо-Азиатской комплексной экспедиции 
ИАЭ СО РАН в Чемальском районе Республики Алтай 
в полевом сезоне 1997 г. – Новосибирск, 1998. 

204.  Нижняя Куба, 
петроглифы 

Расположены на высокой террасе правого берега 
р. Катунь, к северу от р. Нижняя Куба, посреди 
распаханного поля к западу от дороги Еланда – 
Куюс, в 0,5 км от с. Куюс 

Ранний 
железный век 

Исследовали 
Берс Е.М.,   
Окладникова 
Е.А и др. 

Худяков Ю.С. Отчет о работе Южно-сибирского 
отряда Северо-Азиатской комплексной экспедиции 
ИАЭ СО РАН и НГУ в Чемальском районе 
Республики Алтай в полевом сезоне 1999 года. – 
Новосибирск, 2000. 

205.  Нижняя Куба II, 
могильник 

Расположен на высокой террасе правого берега 
р. Катунь, к юго-западу от дороги Чемал – 
Куюс, в 0,5 км от с. Куюс 

Датировка не 
установлена 

Худяков Ю.С. 
2000 г. 

Худяков Ю.С. Отчет о работе Южно-сибирского отряда 
Северо-Азиатской комплексной экспедиции ИАЭ СО 
РАН и  НГУ в Чемальском районе Республики Алтай  в 
полевом сезоне 2000 года. – Новосибирск, 2001. 

206.  Нижняя Куба III, 
могильник 

Расположен на высокой террасе правого берега 
р. Катунь, к юго-западу от дороги Чемал – 
Куюс, в 0,6 км от с. Куюс 

Датировка не 
установлена 

Худяков Ю.С. 
2000 г. 

Худяков Ю.С. Отчет о работе Южно-сибирского отряда 
Северо-Азиатской комплексной экспедиции ИАЭ СО 
РАН и НГУ в Чемальском районе Республики Алтай  в 
полевом сезоне 2000 года. – Новосибирск, 2001. 

207.  Обелиск погибшим 
воинам-землякам в 
годы ВОВ 

с. Эдиган    

208.  Обелиск погибшим 
воинам-землякам в 
годы ВОВ 

с. Аюла    

209.  Обелиск погибшим 
воинам-землякам в 
годы ВОВ 

с. Усть-Сема    

210.  Обелиск погибшим 
воинам-землякам в 
годы ВОВ 

с. Уожан    



211.  Обелиск погибшим 
воинам-землякам в 
годы ВОВ 

с. Эланда    

212.  Обелиск погибшим 
воинам-землякам в 
годы ВОВ 

с. Верх-Анос    

213.  Обелиск погибшим 
воинам-землякам в 
годы ВОВ 

с. Нижний Куюм    

214.  Омолы, могильник Расположен на правой надпойменной террасе 
левого берега р. Эдиган, к югу от дороги Чемал 
– Эдиган, в 1,5 км к западу от с. Эдиган  

Датировка не 
установлена 

Исследовал 
Худяков Ю.С.   
в 2008 г.   

Худяков Ю.С. Отчет о работе Южно-сибирского 
отряда Северо-Азиатской комплексной экспедиции 
ИАЭ СО РАН и НГУ в Чемальском районе 
Республики Алтай в полевом сезоне 2008 года. – 
Новосибирск, 2009. 

215.  Ороктой, могильник Расположен к юго-востоку от устья р. Ороктой, 
в 4 км от с. Ороктой 

Разновременный Исследовал 
Худяков Ю.С.   
 

Худяков Ю.С., Скобелев С.Г., Мороз М.В. 
Археологические исследования в долинах рек 
Ороктой и Эдиган в 1988 году // Археологические 
исследования на Катуни. – Новосибирск, 1990. – С.95-
150. 

216.  Ороктой, поселение Расположено на первой надпойменной террасе 
левого берега р. Ороктой, по обе стороны 
дороги Еланда – Ороктой, в 3 км от с.Ороктой 

Предварительно 
– эпоха верхнего 
палеолита 

Исследовал 
Худяков Ю.С.   
 

Худяков Ю.С., Скобелев С.Г., Мороз М.В. 
Археологические исследования в долинах рек 
Ороктой и Эдиган в 1988 году // Археологические 
исследования на Катуни. – Новосибирск, 1990. – С.95-
150. 

217.  Ороктой-1,  
могильник 

Расположен в 4 км к северо-западу от с.Куюс на 
левом берегу р. Катунь 

Датировка не 
установлена 

Абдулганеев 
М.Т.  
1983 г. 

Суразаков А.С. 1990. Отчет за 1990 г. Архивы ИА 
РАН и Института алтаистики им. С.С. Суразакова. 

218.  Ороктой-2,  
могильник 

Расположен в 5 км к Ссеверо-востоку от с.Куюс Датировка не 
установлена 

Абдулганеев 
М.Т.  
1983 г. 

Абдулганеев М.Т. Отчет за 1983 г. Архив МАЭ 
АлтГУ. 

219.  Ороктой-3,   
могильник 

Расположен в  0,2 км к юго-востоку от устья р. 
Ороктой 

Датировка не 
установлена 

Абдулганеев 
М.Т.  
1983 г. 

Абдулганеев М.Т. Отчет за 1983 г. Архив МАЭ 
АлтГУ. 

220.  Ороктой-4,  
стоянка 

Находится в устье р. Ороктой Эпоха палеолита Абдулганеев 
М.Т.  
1983 г. 

Абдулганеев М.Т. Отчет за 1983 г. Архив МАЭ 
АлтГУ. 

221.  Ороктой-5,  
стоянка 

Находится в 2 км к северо-западу от устья 
р.Ороктой 

Эпоха палеолита Абдулганеев 
М.Т.  
1983 г. 

Абдулганеев М.Т. Отчет за 1983 г. Архив МАЭ 
АлтГУ. 

222.  Ороктой-6,  
могильник 

Расположен в 0,5 км к северо-северо-западу от 
стоянки Ороктой-5, в 0,6 км к юго-востоку от 
устья ручья Карасу 

Датировка не 
установлена 

Абдулганеев 
М.Т.  
1983 г. 

Абдулганеев М.Т. Отчет за 1983 г. Архив МАЭ 
АлтГУ. 

223.  Ороктой-Эке,  
могильник 

Расположен в 4 км от с. Ороктой, на левом 
берегу р. Катунь, на левом берегу р. Ороктой 

Датировка не 
установлена 

Худяков Ю.С.   
1988 г. 

Худяков Ю.С., Скобелев С.Г., Мороз М.В. 
Археологические исследования в долинах рек 



Ороктой и Эдиган в 1988 году // Археологические 
исследования на Катуни. – Новосибирск, 1990. – С.95-
150. 

224.  Остров Патмос 
(Макария) 

Расположен на северо-западной окраине с. 
Чемал 

   

225.  Памятник солдату, 
погибшему в 
Афганистане В.А. 
Дворникову 

с. Чемал 1987 г.   

226.  Партизанская 
Катушка, поселение 

Расположено в 1 км к северо-западу от с.Узнезя, 
между скалой «Партизанская Катушка» и 
Чемальским трактом 

Ранний 
железный век и 
средневековье 

Шульга П.И.  
1985 г. 

Шульга П.И. Поселение Партизанская Катушка 
//Древние поселения Алтая. – Барнаул, 1998. – С.146-
164. 

227.  Партизанская 
Катушка, курган 

Находился на территории поселения Партизанская 
Катушка 

Раннескифское 
время 

Шульга П.И.  
1985 г. 

Шульга П.И. Отчет за 1988 г. Архивы ИА РАН и МАЭ 
Алт-ГУ 

228.  Пещера Кара-Бом-
Агый 

Расположена в ущелье Кара-Бом, под вершиной 
горы, на правом берегу р. Эдиган, к северу от 
дороги Эдиган – Куюс, в 3 км от с. Эдиган 

Датировка не 
установлена 

Худяков Ю.С.   
1994 г. 

Худяков Ю.С. Отчет о работе Южно-сибирского отряда 
Северо-Азиатской комплексной экспедиции ИАЭ СО 
РАН в Чемальском районе Республики Алтай в полевом 
сезоне 1994 г. – Новосибирск, 1994. 

229.  Садовая, стоянка-
поселение 
 

Находится в 3 км выше устья р. Куюм, на ее 
правом берегу. 

Ранний желез-
ный век 

Кадиков Б.Х.   
Лапшин Б.И.  
1976 г. 

 

230.  Салдам, могильник Расположен на правом берегу р.Катунь, к западу 
от дороги Еланда – Куюс, в 7,5 км от с. Куюс, к 
югу от ЛЭП  

Ранний 
железный век 

Худяков Ю.С.   
1989 г. 
 

Худяков Ю.С. Отчет о работе Катунского отряда АЭ 
ИИФФ СО АН СССР в долинах рек Ороктоя и Эдиган 
в зоне затопления Катунской ГЭС в Шебалинском 
районе Горно-Алтайской А.О. в полевом сезоне 1989 
г. – Новосибирск, 1990. 

231.  Санково поле, 
петроглифы 

Находятся на правой надпойменной террасе 
Катуни, в 5 км вверх от водопада Белтир-Туюк, на 
южном конце долины с названием Санково поле 

Предположитель
но  – эпоха 
раннего железа 

Исследовала 
Окладникова 
Е.А. 
 в 1979 г. 

Окладникова Е.А. Петроглифы Средней Катуни. – 
Новосибирск, 1984. – 111 с. 

232.  Солдин, одиночный 
курган 

Расположен на высокой террасе правого берега р. 
катунь, посреди распахонного поля, к востоку от 
дороги из с. Куюс на бывшую паромную 
переправу через р. Катунь, в 7,5 км от с. Куюс 

Относится к 
скифскому 
времени 

Худяков Ю.С.   
1994 г. 

Худяков Ю.С. Отчет о работе Южно-сибирского отряда 
Северо-Азиатской комплексной экспедиции ИАЭ СО 
РАН в Чемальском районе Республики Алтай в полевом 
сезоне 1994 г. – Новосибирск. 1995. 

233.  Солдин-эке, 
могильник 

Расположен на правом берегу р.Катунь, на 
высокой террасе, у подножия г. Тимушта, по обе 
стороны дороги Еланда – Куюс, в 8 км от с. 
Куюс  

Разновременный  Худяков Ю.С.   
1994 г. 
 

Худяков Ю.С. Отчет о работе Южносибирского 
отряда Северо-Азиатской комплексной экспедиции 
ИАЭ СО РАН в Чемальском районе Республики Алтай 
в полевом сезоне 1994 года. – Новосибирск, 1995. 

234.  Сары-бей, могильник Расположен на высокой террасе правого берега 
р. Катунь, к западу от г. Тетикмень, к востоку от 
дороги Еланда –Куюс, в 11,3 км от с. Куюс  

Разновременный  Худяков Ю.С.   
1995 г. 

Худяков Ю.С. Отчет о работе Южно-сибирского 
отряда Северо-Азиатской комплексной экспедиции 
ИАЭ СО РАН в Чемальском районе Республики Алтай 
в полевом сезоне 1995 г. – Новосибирск, 1996. 

235.  Сары-Бел, поселение Расположено в 2 км на северо-западу от устья р. 
Тыткескень, на высоте 200 м от уровня р. Катунь 

Многослойное –  
от эпохи бронзы 

Кунгуров А.Л. 
1991 г. 

Кирюшин Ю.Ф., Тишкин А.А., Степанова Н.Ф., 
Кунгурова Н.Ю. Поселение Сары-Бел // Известия 



до средневековья лаборатории археологии. Вып. 1. – Горно-Алтайск. 
1995. – С.6-19. 

236.  Сары-Джар, группа 
курганов 

Расположена на левом берегу р. Эдиган, на 
увале горного склона, к северу от проселочной 
дороги, идущей вдоль левого берега реки, в 3,2 
км от с. Эдиган 

Пазырыкская 
культура раннего 
железного века 

Худяков Ю.С.   
1999 г. 

Худяков Ю.С. Отчет о работе Южно-сибирского отряда 
Северо-Азиатской комплексной экспедиции ИАЭ СО 
РАН и НГУ в Чемальском районе Республики Алтай в 
полевом сезоне 1999 года. – Новосибирск, 2000. 

237.  Сорлу I, могильник Расположен в 6,5 км к юго-востоку от с.Куюс V-III в.в. до н.э.   
238.  Сорлу II, могильник Расположен в 7,5 км к юго-востоку от с.Куюс IV-III тыс. до н.э. 

– середины I 
тыс. н. э. 

  

239.  Сурла I, могильник Расположен в в 2 км к юго-юго-востоку от с. 
Куюс, на левом берегу р. Катунь 

Датировка не 
установлена 

  

240.  Сухой Лог, 
могильник 

Расположен в 2-2,6 км к С  от турбазы «Катунь» 
по дороге в с.Чепош, в 250 м к юго-западу от 
сухого лога, на высокой надпойменной террасе 
правого берега р. Катунь, на распахиваемом поле 

Датировка не 
установлена 

Исследовала  
Степанова Н.Ф. 
в 1981 г. 

Степанова Н.Ф. Отчет за 1981 г. Архивы ИА РАН и 
МАЭ АлтГУ. 

241.  Татарка, петроглифы Находятся в верховьях р. Эликманар – правого 
притока Катуни, в 30 км от одноименного села в 
пещере "Татарка", рядом с бывшим поселком 
Ингурек 

Датировка не 
установлена 

Исследовали 
Кубарев В.Д. 
Маточкин Е.П. 

Кубарев В.Д., Маточкин Е.П. Петроглифы Алтая. –
Новосибирск, 1992. – 123 с. 

242.  Тельдекпень, 
местонахождение 

Расположено на 20-ти метровой террасе р. 
Катунь, на левом берегу ручья Тельдекпень 

Датировка не 
установлена 

Исследовал 
Лапшин Б.И. 
в 1976 г. 

Лапшин Б.И. Разведки в долине р. Катуни и Бии 
//Археологические открытия 1976 года. – М., 1977. –
С.215. 

243.  Тербиен, одиночная 
выкладка 

Расположена  на первой надпойменной террасе 
правого берега р. Эдиган, в 2,5 км вверх по 
течению от с. Эдиган 

Датировка не 
установлена 

Исследовал 
Худяков Ю.С. 

Худяков Ю.С. Отчет о работе Южно-сибирского 
отряда Северо-Азиатской комплексной экспедиции 
ИАЭ СО РАН в Чемальском районе Республики Алтай 
в полевом сезоне 1995 г. – Новосибирск 1996. 

244.  Тетикмень I, 
могильник 

Расположен на высокой террасе правого берега 
р. Эдиган, у подножия г. Тетикмень, к северо-
востоку от дороги Еланда – Эдиган, в 8 км от с. 
Эдиган.Включает 14 объектов. 

Разновременный  Лапшин Б.И.  
1976 г. 
 

Лапшин Б.И. Разведки в долине рек Катуни и Бии 
//АО 1976 года. – М., 1977 

245.  Тетикмень, 
одиночная выкладка 

Расположена на высокой террасе Бузур-Таш, на 
правом берегу, на правом берегу р. Катунь, к 
югу от устья р. Эдиган, в 8,6 км от с.Куюс 

Датировка не 
установлена 

Худяков Ю.С.  
1988 г. 

Худяков Ю.С. Отчет о работе Южно-сибирского 
отряда Северо-Азиатской комплексной экспедиции 
ИАЭ СО РАН в Чемальском районе Республики Алтай 
в полевом сезоне 1996 г. – Новосибирск, 1997. 

246.  Тетикмень-Баш, 
памятник 

Расположен на правом берегу р.Эдиган, на 
склоне горы Тетикмень, к северу от дороги 
Чемал –Эдиган, в 5,1 км от с. Эдиган 

Датировка не 
установлена 

  

247.  Тетикмень-Увал, 
могильник 

Расположен на правом берегу р. Катунь, на 
пологом увале горы Тетикмень, к востоку от 
дороги Чемал – Куюс, в 12,5 км от с. Куюс 

Датировка не 
установлена 

Худяков Ю.С.  
2001 г. 

Худяков Ю.С. Отчет о работе Южно-сибирского 
отряда Северо-Азиатской комплексной экспедиции 
ИАЭ СО РАН и НГУ в Чемальском районе 
Республики Алтай в полевом сезоне 2001 года. – 
Новосибирск 2002. 

248.  Тетикмень-язы, Расположен на правом берегу р. Катунь, на Эпоха Худяков Ю.С.  Худяков Ю.С. Отчет о работе Южно-сибирского 



могильник пологом увале горы, к востоку от дороги Чемал 
– Куюс, в 13 км от с. Куюс 

средневековья 2001 г. отряда Северо-Азиатской комплексной экспедиции 
ИАЭ СО РАН и НГУ в Чемальском районе 
Республики Алтай в полевом сезоне 2001 года. – 
Новосибирск, 2002. 

249.  Тимушта, одиночный 
курган 

Расположен на левом берегу Эдигана, на увале г. 
Тимушта, к В от дороги Еланда – Куюс, в  8,5 км 
от с. Куюс 

Датировка не 
установлена 

Худяков Ю.С.  
2001 г. 

Худяков Ю.С., Скобелев С.Г., Мороз М.В. Охранные 
раскопки в зоне затопления Катунской ГЭС // Охрана 
и использование археологических памятников Алтая. 
– Барнаул, 1990. – С.59-62 

250.  Тиндушта, могильник Расположен на левом берегу р.Тиндушта – 
правого притока р.Катунь 

Датировка не 
установлена 

  

251.  Тогус-Кан (Тогусхан 
– по Е.А. 
Окладниковой; 
Томыс-Кан – по В.Н. 
Елину), петроглифы 

Находятся на правой надпойменной террасе 
Катуни выше Санкова поля по течению реки, в 
0,2-0,3 км от стелы на южном конце Санкова 
поля 

Эпоха раннего 
железа 

Исследовала 
Окладникова 
Е.А.  

Окладникова Е.А. Петроглифы Средней Катуни. –
Новосибирск, 1984. 111 с. 

252.  Тогусколь, 
могильник 

Расположен на увале горы, на правом берегу р. 
Эдиган, к северу от дороги Эдиган – Идыхта, в 
1,5 км от с. Эдиган 

Датировка не 
установлена 

  

253.  Тогусхан, 
оросительная 
система 

Расположена в урочище Тогус-Кан, на правом 
берегу р. Катунь. Источником орошения для 
системы служил пересыхающий ныне ручей. От 
ручья отходят  два  рукава 

Датировка не 
установлена 

Исследовала 
Вдовина Т.А.  

Вдовина Т.А. Оросительные системы Чемальского 
района // Изучение историко-культурного наследия 
народов Южной Сибири. – Горно-Алтайск, 2005. – 
С.174-178. 

254.  Тогусхан-1,  
могильник 

Расположен в 250 м к востоку от устья рч. Тогус-
Кан 

Датировка не 
установлена 

Абдулганеев 
М.Т. 
1984 г. 

Кирюшин Ю.Ф., Тишкин А.А. Скифская эпоха 
Горного Алтая. Часть I. Культура населения в 
раннескифское время. – Барнаул, 1997. – 231 с. 

255.  Тогусхан-2,  
могильник 

Расположен в 400 м к юго-юго-востоку от устья 
рч. Тогус-Кан 

Датировка не 
установлена 

Абдулганеев 
М.Т.  
1983 г. 

Абдулганеев М.Т. Отчет за 1984 г. Архив МАЭ 
АлтГУ. 

256.  Тогусхан-3, 
могильник 

Расположен в 200 м к юго-юго-западу от устья 
рч. Тогус-Кан 

Датировка не 
установлена 

Абдулганеев 
М.Т.  
1983 г. 

Абдулганеев М.Т. Отчет за 1984 г. Архив МАЭ 
АлтГУ. 

257.  Тогусхан IV, 
могильник 

Расположен в 0,5 км к югу от устья рч. Тогус-
Кан, на 12-ти и 20-ти метровых террасах 
правого берега р. Катунь, между ее берегом и 
небольшим отрогом Куминского хребта 

Датировка не 
установлена 

Абдулганеев 
М.Т.  
1983 г. 

Кирюшин Ю.Ф., Абдулганеев М.Т., Неверов С.В. 
Аварийные раскопки на Средней Катуни // Проблемы 
сохранения, использования и изучения памятников 
археологии. Материалы конференции. –Горно-
Алтайск, 1992. – С.26-29. 

258.  Тогусхан-5, 
могильник 

Расположен в 1 км к юго-юго-востоку от устья 
рч. Тогус-Кан 

Датировка не 
установлена 

Абдулганеев 
М.Т.  
1983 г. 

Абдулганеев М.Т. Отчет за 1984 г. Архив МАЭ 
АлтГУ. 

259.  Тогусхан-6, 
могильник 

Расположен к юго-востоку от устья рч. Тогус-
Кан 

Датировка не 
установлена 

Абдулганеев 
М.Т.  
1983 г. 

Абдулганеев М.Т. Отчет за 1984 г. Архив МАЭ 
АлтГУ. 

260.  Тогусхан-7, 
поселение 

Расположено на правом берегу рч. Тогус-Кан, 
на склоне южной экспозиции, в 3,5 км от устья 

Датировка не 
установлена 

Исследовал 
Шульга П.И. 

Шульга П.И. Отчет за 1984 г. Архивы ИА РАН и МАЭ 
Алт-ГУ. 



в 1984 г. 
261.  Тогусхан-8, 

поселение 
Расположено в логу, на правом берегу рч. Тогус-
Кан, в 2,5 км от устья 

Датировка не 
установлена 

Исследовал 
Шульга П.И. 
в 1984 г. 

Шульга П.И. Отчет за 1984 г. Архивы ИА РАН и МАЭ 
Алт-ГУ. 

262.  Тогусхан-9, 
могильник 

Расположен на правом берегу р. Тогус-Кан, в 2,5 
км от ее устья 

Датировка не 
установлена 

Исследовал 
Шульга П.И. 
в 1984 г. 

Шульга П.И. Отчет за 1984 г. Архивы ИА РАН и МАЭ 
АлтГУ. 

263.  Толгачек, могильник. Расположен на второй надпойменной террасе 
левого берега р. Катунь, в 0,2 км к востоку от р. 
Толгаек, на его правом берегу 

Датировка не 
установлена 

Исследовался  
экспедицией 
ИИФиФ СО 
РАН в 1984 г. 

Захаров А.А., Худяков Ю.С. Археологические 
изыскания на левобережье Катуни в 1984 году // 
Археологические исследования на Катуни. –
Новосибирск, 1990. – С.30-43. 

264.  Тубужок, группа 
могил 

Расположен на западном пологом склоне 
высокой террасы Бузур-Таш, на правом берегу 
р. Катунь, к югу от устья р. Эдиган, в 8,5 км от 
с.Куюс 

Период 
этнографической 
современности 

Худяков Ю.С.  
1991 г. 

Худяков Ю.С. Отчет о работе Южно-сибирского 
отряда Северо-Азиатской комплексной экспедиции 
ИАЭ СО РАН в Чемальском районе Республики Алтай 
в полевом сезоне 1996 г. – Новосибирск, 1997. 

265.  Тугыр, одиночная 
могила 

На правом берегу р. Эдиган, на увале горного 
склона, к северо-востоку от дороги Чемал – 
Эдиган, в 3,3 км от с. Эдиган 

Предположитель
но - период 
этнографической 
современности 

Худяков Ю.С.  
1999 г. 

Худяков Ю.С. Отчет о работе Южно-сибирского 
отряда Северо-Азиатской комплексной экспедиции 
ИАЭ СО РАН и НГУ в Чемальском районе 
Республики Алтай в полевом сезоне 1999 года. – 
Новосибирск, 2000. 

266.  Туралу, одиночная 
выкладка 

Расположена на террасе Бузургаш, на правом 
берегу  р. Катунь, к западу от дороги Еланда – 
Куюс, в 8,2 км от с. Куюс 

Период 
этнографической 
современности 

Худяков Ю.С.  
1993 г. 

Худяков Ю.С. Отчет о работе Южно-сибирского 
отряда Северо-Азиатской комплексной экспедиции 
ИАЭ СО РАН в Чемальском районе Республики Алтай 
в полевом сезоне 1993 г. – Новосибирск, 1994. 

267.  Турбаза «Катунь», 
могильник 

Расположен на правом берегу р. Катунь, в 0,2 км 
к востоку от турбазы 

Датировка не 
установлена 

Исследовал 
Могильников 
В.А.   
в 1975 г. 

Могильников В.А. Отчет за 1975 г. Архив ИА РАН. 

268.  Тыткескень,  
пещера 

Расположена в 1,5 к югу от с. Еланда, левый 
берег реки Катунь 

Датировка не 
установлена 

  

269.  Тыткескень-1, 
могильник 

Расположен на левом берегу р.Тыткескень, в 
устье реки, часть курганов расположены на 
поселении Тыткескень-2 

Датировка не 
установлена 

Абдулганеев 
М.Т.  
1983 г. 

Кирюшин Ю.Ф., Степанова Н.Ф., Тишкин А.А. 
Скифская эпоха Горного Алтая. Часть II. 
Погребально-поминальные комплексы пазырыкской 
культуры. – Барнаул, 2003. – 234 с. 

270.  Тыткескень-2, 
поселение 

Расположено на левом берегу р. Катунь, на 
правом берегу р. Тыткескень, в его предустьевой 
части 

Датировка не 
установлена 

Абдулганеев 
М.Т.  
1983 г. 

Кирюшин Ю.Ф., Степанова Н.Ф. Керамика эпоха 
ранней бронзы с поселений Средней Катуни // 
Проблемы археологии, этнографии, антропологии 
Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск, 
1998. – С.245-249. 

271.  Тыткескень-3, 
поселение 

Расположено на остатке третьей надпойменной 
террасы левого берега р. Катунь, имеющей 
высоту 30-32 м над уровнем Катуни до 10-12 м 
над уровнем Тыткескеня, неподалеку от 
поселения Тыткескень-2. Площадка, занятая 

Многослойное Кунгурова 
Н.Ю.  
1985 г. 

Семибратов В.П. К вопросу о нижней границе 
мезолита бассейна р. Катуни // Изучение памятников 
археологии Алтайского края. Вып. V. – Барнаул, 1995. 
– С.74-80. 
Семибратов В.П. Финальномезолитический комплекс 



памятником, с востока, севера и запада 
ограничена правым берегом р. Тыткескень, а с 
южной стороны отрогами гор и вертикально 
стоящей скалой 

поселения Тыткескень 3 // Археология Горного Алтая. 
– Барнаул, 1994. – С.97-111. 

272.  Тыткескень-4, 
стоянка-мастерская 

Находится в 6 км выше устья р.Тыткескень. 
Расположена на левом берегу этой реки, почти 
напротив каменоломни 

Мустьерская 
эпоха (?) 

Исследовал 
Кунгуров А.Л 

Кунгуров А.Л. Палеолитические памятники р. 
Тыткескень (Средняя Катунь) // Древности Алтая. 
Вып.3. – Горно-Алтайск, 1998. – С.3-13. 

273.  Тыткескень-5,  
стоянка-мастерская 

Находится в 8-8,5 км выше по течению 
Тыткескеня от его устья 

Эпоха палеолита Исследовал 
Кунгуров А.Л 

Кунгуров А.Л. Палеолитические памятники р. 
Тыткескень (Средняя Катунь) // Древности Алтая. 
Вып.3. – Горно-Алтайск, 1998. – С.3-13. 

274.  Тыткескень-6,  
поселение 

Расположено в устьевой зоне левого берега р. 
Тыткескень, левого притока р. Катунь, напротив 
поселения Тыткескень-2 в 2 км к югу от с. Еланда 

Датировка не 
установлена 

Исследовал 
Кирюшин 
Ю.Ф. 

Кирюшин Ю.Ф., Степанова Н.Ф. Керамика эпоха 
ранней бронзы с поселений Средней Катуни // 
Проблемы археологии, этнографии, антропологии 
Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск, 
1998. С.245-249. 

275.  Тыткескень-6,  
могильник 

Расположен в устье р. Тыткескень, на левом 
берегу 

Датировка не 
установлена 

Абдулганеев 
М.Т.  
1983 г. 

Кирюшин Ю.Ф., Тишкин А.А., Мамадаков Ю.Т. 
Некоторые результаты археологических исследований 
памятника Тыткескень VI на средней Катуни // 
Вопросы археологии Алтая и Западной Сибири эпохи 
металла. – Барнаул, 1992. – С.125-130, 222-226. 

276.  Тыткескень-7,  
местонахождение 

Расположено в 100-150 м западнее поселения 
Тыткесекнь-8 

Начальный 
период верхнего 
палеолита 

Исследовал  
Кунгуров А.Л. 

Кунгуров А.Л. Палеолитические памятники р. 
Тыткескень (Средняя Катунь) // Древности Алтая. 
Вып. 3. – Горно-Алтайск, 1998. – С.3-13. 

277.  Тыткескень-8,  
поселение 

Расположено на правом борту долины, напротив 
стоянки-мастерской Тыткескень-5 

Эпоха мезолита Исследовал  
Кунгуров А.Л. 

Кунгуров А.Л. Палеолитические памятники р. 
Тыткескень (Средняя Катунь) // Древности Алтая. 
Вып. 3. – Горно-Алтайск, 1998. – С.3-13. 

278.  Тыткескень-9, 
могильник 

Расположен на правом берегу реки Тыткесень, в 
500 метрах от берега реки по линии запад – 
восток. Могильник расположен на ровном поле 
сельскохозяйственного назначения 
Географические координаты по GPS-приемнику: 
N-51°10.588'; E-085°56.223'. 

Предположитель
но – скифское 
время 

Телеков Г.С. 
2015 г. 

Телеков Г.С. Отчет об археологических разведках на 
территории Чемальского и Шебалинского районов 
Республики Алтай в 2015 году. – Горно-Алтайск, 2015. 
Открытый лист № 404 от 25.05.2015 г. 

279.  Тянгыс-Тыт,  
 могильник 

Расположен на увале высоко террасы правого 
берега р. Эдиган , к северу от дороги Чемал – 
Эдиган, в 0,2 км от с. Эдиган 

Ранний 
железный век 

Худяков Ю.С.  
1997 г. 

Худяков Ю.С. Отчет о работе Южно-сибирского 
отряда Северо-Азиатской комплексной экспедиции 
ИАЭ СО РАН и  НГУ в Чемальском районе 
Республики Алтай в полевом сезоне 1999 года. – 
Новосибирск, 2000. 

280.  Ужой, одиночная 
оградка 

Расположена на правом берегу р. Эдиган, на 
увале Тетикмень, в 8 км от с. Эдиган 

Ранее 
средневековье 

Худяков Ю.С.  
1991 г. 

Худяков Ю.С. Отчет о работе Южно-сибирского 
отряда Северо-Азиатской комплексной экспедиции 
ИАЭ СО РАН в Чемальском районе Республики Алтай 
в полевом сезоне 1996 г. – Новосибирск, 1997. 

281.  Узнезя, могильник 
 

Расположен на террасе р. Катунь в 3 км к югу от 
с. Узнезя на территории Асфальто-бетонного 
завода 

Датировка не 
установлена 

  



282.  Узнезя, поселение Расположено к востоку от села на высокой 
надпойменной 40-метровой террасе, невдалеке 
от устья р. Узнезя 

Эпоха бронзы Кадиков Б.Х. 
1958 г. 

Кадиков Б.Х. 1958. Отчет за 1958 г. Архив БКМ. 

283.  Узнезя, стоянка Расположена в пределах с. Узнезя, ниже моста, 
при впадении р.Узнезя в р. Катунь, по обоим 
берегам, на мысообразных выступах 8-9 
метровой террасы 

Датировка не 
установлена 

Кадиков Б.Х. 
1958 г. 

Кадиков Б.Х. Отчет за 1958 г. Архив БКМ. 

284.  Узнезя-1, поселение Расположено в 1,5-2 км к северу от с.Узнезя, на 
левом берегу р. Узнезя, на мысовидном выступе, 
возвышающемся над поймой реки на 10 м 

Разновременное Степанова Н.Ф. 
1980 г. 

Степанова Н.Ф. Работы в Шебалинском районе 
//Археологические открытия 1985 года. – М., 1987. 
С.283-284. 

285.  Узнезя-2, могильник Расположен в 6 км к севера от с. Узнезя, на 
правом берегу р. Узнезя, на распахиваемом 
участке террасы, по дороге в с. Бешпельтир 

Датировка не 
установлена 

Степанова Н.Ф. 
1980 г. 

Степанова Н.Ф. Отчет за 1980 г. Архивы ИА РАН и 
МАЭ АлтГУ. 

286.  Узнезя-3, могильник Расположен на северо-западе окраине с. Узнезя, в 
60-70 м к северо-западу от кладбища, на высокой 
надпойменной террасе правого берега р. Катунь 

Датировка не 
установлена 

Степанова Н.Ф. 
1981 г. 

Степанова Н.Ф. Отчет за 1981 г. Архивы ИА РАН и 
МАЭ АлтГУ. 

287.  Узнезя-4, поселение Расположено на северной окраине с. Узнезя, на 
правом берегу р. Узнезя, в 260 м к северо от ее 
устья, в 60 м к югу от памятника проходит 
Чемальский тракт 

Эпоха раннего 
железа 

Шульга П.И. 
1984 г. 

Шульга П.И. Поселение Чепош-2 на средней Катуни // 
Археология, антропология и этнография Сибири. – 
Барнаул, 1996. – С.106-123. 

288.  Узнезя-5, поселение Расположено в 3,5-4 км от с. Узнезя по дороге в 
с. Бешпельтир, на правом берегу р. Узнезя, 
приблизительно в 150 м к западу от реки, на 
мысовидном выступе, высота которого 10 м. По 
памятнику проходит дорога Узнезя – 
Бешпельтир 

Эпоха раннего 
железа 

Степанова Н.Ф. 
1985 г. 

Степанова Н.Ф. 1985. Отчет за 1985 г. Архивы ИА 
РАН и МАЭ АлтГУ. 

289.  Узнезя-7, поселение Расположено в 0,25 км к северо-западу от 
западной окраины с. Узнезя, вдоль Чемальского 
тракта 

Эпоха раннего 
железа 

Шульга П.И. 
1985 г. 

Шульга П.И. Поселение Чепош-2 на средней Катуни // 
Археология, антропология и этнография Сибири. – 
Барнаул, 1996. – С.106-123. 

290.  Узнезя-мост, 
поселение 

Расположено в с. Узнезя, на правом берегу р. 
Узнезя, у моста 

Эпоха бронзы, 
раннего 
железного века и 
средневековья 

 Степанова Н.Ф. Работы в Шебалинском районе 
//Археологические открытия 1985 года. – М., 1987. –
С.283-284 

291.  Узнезя-школа, 
поселение 

Расположено на высоком левом берегу р. 
Узнезя, на территории школьного огорода 

Афанасьевская 
культура и 
раннего 
железного века 

 Степанова Н.Ф. К археологической карте Горного 
Алтая // Проблемы охраны, изучения и использования 
культурного наследия Алтая. – Барнаул, 1995. – С.62-
66. 

292.  Улита-Паспахту-Обо, 
группа курганов 

Расположен на увале горы, на правом берегу р. 
Эдиган, к северу от дороги Еланда – Эдиган, в 1 
км от с. Эдиган 

Датировка не 
установлена 

Худяков Ю.С.  
1996 г. 

Худяков Ю.С. Отчет о работе Южно-сибирского 
отряда Северо-Азиатской комплексной экспедиции 
ИАЭ СО РАН в Чемальском районе Республики Алтай 
в полевом сезоне 1996 г. – Новосибирск, 1997. 

293.  Улуг-Салхындовый 
Лог, могильник 

Расположен  на правом берегу реки Эдиган, на 
первой надпойменной террасе, у подножья 
горного склона, к северу от дороги Чемал – 

Майэмирская 
культура 
раннего 

Худяков Ю.С.  
1999 г. 

Худяков Ю.С. Отчет о работе Южно-сибирского 
отряда Северо-Азиатской комплексной экспедиции 
ИАЭ СО РАН и  НГУ в Чемальском районе 



Эдиган, в 0,1 км к западу от с. Эдиган железного века Республики Алтай  в полевом сезоне 1999 года. – 
Новосибирск, 2000. 

294.  Улуг-Чолтух, 
могильник 

Расположен на увале горы, на правом берегу р. 
Эдиган, к северу от дороги Чемал – Эдиган, в 
0,8 км от с. Эдиган 

Предварительно – 
вторая  четверть  
I тыс. н.э. 

Худяков Ю.С.  
1998 г. 
 

Худяков Ю.С. Исследования в долине р. 
Катунь//Археологические открытия 1998 года. – М., 
2000. 
 

295.  Улюта 1, могильник Расположен на правом берегу р.Улюта – левого 
притока р. Катунь 

Датировка не 
установлена 

Савинов Д.Г. 
1969 г. 

Савинов Д.Г. 1969. Отчет за 1969 г. Архив ИА РАН. 

296.  Улюта 2, могильник Расположен на левом берегу р.Улюта – левого 
притока р. Катунь 

Датировка не 
установлена 

Савинов Д.Г. 
1969 г. 

Савинов Д.Г. 1969. Отчет за 1969 г. Архив ИА РАН. 

297.  Уожан,  могильник Расположен в 300 м к северо-западу от п.Уожан 
на высокой надпойменной террасе левого берега 
р. Чемал 

Датировка не 
установлена 

 Степанова Н.Ф., Соёнов В.И. Археологические 
памятники и объекты Чемальского района. – Горно-
Алтайск: АКИН, 2009. – 212 с. + вкл. 

298.  Усадьба художника 
Г.И. Чорос-Гуркина 

с. Анос 1902-1905 гг.   

299.  Усть-Апшиехта-1, 
поселение 

Находится на правом берегу 10 метровой 
надпойменной террасы Катуни. Территория 
поселения застроена 

Эпоха мезолита-
неолита 

Исследовал 
Кирюшин К.Ю. 

Кирюшин К.Ю. Археологическая разведка в устье р. 
Апшиехты // Охрана и исследования археологических 
памятников Алтая. – Барнаул, 1991. – С.73-75. 

300.  Усть-Апшиехта-2, 
поселение 

Находится на левом берегу р.Апшуяхта на 20-
метровой надпойменной террасе р. Катунь 

Эпоха мезолита-
неолита 

Исследовал 
Кирюшин К.Ю. 

Кирюшин К.Ю. Археологическая разведка в устье р. 
Апшиехты // Охрана и исследования археологических 
памятников Алтая. – Барнаул, 1991.  – С.73-75. 

301.  Усть-Бийке-I, 
поселение 

Расположено на правом берегу р. Бийке, в 7 км к 
северу от с. Еланда по дороге в с. Куюс. 
Занимает вторую надпойменную террасу р. 
Катуни  

Предположител
ьно – мезолит 

Исследовал 
Матренин С.С. 

Матренин С.С. Отчет о проведении 
археологической разведки в Онгудаймком районе в 
полевом сезоне 2005 г. – Барнаул, 2006. 

302.  Усть-Бийке-II, 
местонахождение 

Находится на первой надпойменной террасе 
Катуни в 0,5 км к СВ от Усть-Бике-I 

Предположитель
но – эпоха 
палеолита 

Исследовали 
Тишкин А.А.,  
Горбунов В.В. 

Тишкин А.А., Горбунов В.В. Комплекс 
археологических памятников в долине р. Бийке 
(Горный Алтай). – Барнаул, 2005. – 200 с. 

303.  Усть-Бийке-III, 
могильник 

Расположен в 0,5 км выше по течению р. Бийка, 
на склоне у подножия третьей надпойменной 
террасы Катуни, в 6,5 км на юго-восток от с. 
Еланда 

Предположитель
но – тюркское 
время 

Исследовали 
Тишкин А.А., 
Горбунов В.В. 

Тишкин А.А., Горбунов В.В. Комплекс 
археологических памятников в долине р. Бийке 
(Горный Алтай). – Барнаул, 2005. – 200 с. 

304.  Усть-Бийке-IIIа, 
одиночный курган 

Расположен в 100 м к юго-западу от памятника 
Усть-Бийке-III на небольшом пологом 
террасовидном выступе 

Предположи-
тельно – скиф-
ская эпоха 

Исследовали 
Тишкин А.А., 
Горбунов В.В. 

Тишкин А.А., Горбунов В.В. Комплекс 
археологических памятников в долине р. Бийке 
(Горный Алтай). – Барнаул, 2005. – 200 с. 

305.  Усть-Бийке-IV, 
могильник 

Расположен в долине р. Бийка, между 
памятниками Усть-Бийке-I и Усть-Бийке-III, на 
склоне террасы, которая используется как 
карьер 

Предположи-
тельно – скиф-
ская эпоха 

Исследовали 
Тишкин А.А.,  
Горбунов В.В. 

Тишкин А.А., Горбунов В.В. Комплекс 
археологических памятников в долине р. Бийке 
(Горный Алтай). – Барнаул, 2005. – 200 с. 

306.  Усть-Бийке-V,  
могильник 

Расположен в устье р. Бийки, на 15 км от с. 
Куюс по дороге в с.Чемал, примерно в 7 км от 
с.Еланда, на правом берегу р. Бийки, в 40 м к 
западу-северо-западу от поселения Усть-Бийке-
V  

Предположитель
но – скифская 
эпоха 

Исследовал 
Матренин С.С. 

Матренин С.С. Отчет о проведении 
археологической разведки в Онгу-даймком районе в 
полевом сезоне 2005 г. – Барнаул, 2006. 



307.  Усть-Бийке-VI, 
могильник 

Расположен на четвертой надпойменной 
террасе Катуни в 0,75 км к северо-северо-
востоку от могильника Усть-Бийке-V, в 0,85 
км к северо-северо-западу от устья 
одноименной реки. От могильника на северо-
запад до с. Еланда – 6,4 км  

Предположи-
тельно – скиф-
ская эпоха 

Исследовал 
Матренин С.С. 

Матренин С.С. Отчет о проведении 
археологической разведки в Онгудаймком районе в 
полевом сезоне 2005 г. – Барнаул, 2006. 

308.  Усть-Каралька, 
стоянка 

Расположена в 6 км выше с. Чепош на 
правобережной 20-30 метровой наклонной 
террасе р.Нижний Чепош, напротив места 
впадения в нее р. Каралька 

Каменный век Шульга П.И. 
1985 г. 

Шульга П.И. 1987. Отчет за 1987 г. Архивы ИА РАН и 
МАЭ АлтГУ. 

309.  Усть-Куба, поселение Находится на стрелке при слиянии р. Куба и 
Чемал, в 6 км к северо-северо-востоку от с. Чемал 

Датировка не 
установлена 

Кадиков Б.Х.  
1962 г. 

Абдулганеев М.Т., Кирюшин Ю.Ф., Кадиков Б.Х. 
Материалы эпохи бронзы из Горного Алтая // 
Археология и этнография Алтая. – Барнаул, 1982. 
С.52-77. 

310.  Усть-Ороктой, 
одиночный курган 

Находился в нескольких метрах от места 
впадения р. Ороктой в Катунь,  на самом краю 
террасы, высота которой достигает 10 м 

Предварительно 
вторая половина 
I – начало II тыс. 
н.э. 

Исследовал 
Тетерин Ю.В.  

Тетерин Ю.В. Средневековые памятники у р. Ороктой в 
долине Средней Катуни // Охрана и исследования 
археологических памятников Алтая. – Барнаул, 1991. – 
С.151-153. 

311.  Усть-Чемал, стоянка Расположена напротив электростанции, на 
левом берегу р. Чемал, на стрелке при ее 
впадении в р. Катунь, на 12-15 метровой 
террасе, поверхность которой распахивалась 

Датировка не 
установлена 

Кадиков Б.Х. 
1958 г. 

Кадиков Б.Х. 1958. Отчет за 1958 г. Архив БКМ. 

312.  Усть-Чоба I, 
могильник 

Расположен на правом берегу р. Катунь, в 1 км по 
дороге в с. Куюс от р. Чёба, в 0,8-0,9 м до своротка 
на подвесной мост к с. Ороктой 

Ранний 
железный век – 
эпоха 
средневековья 

Исследовал  
Соловьёв А.И. 

Соловьёв А.И. Исследования на могильнике Усть-
Чоба I на Средней Катуни // Древности Алтая. 
Известия лаборатории археологии. Вып. 4. – Горно-
Алтайск, 1999. – С.123-125. 

313.  Усть-Эдиган, 
поселение 

Расположено на террасе правого берега 
р.Катунь, по обе стороны проселочной дороги, 
ведущей к бывшей паромной переправе через 
р.Катунь на с. Эдиган и Куюс 

Верхний 
палеолит – эпоха 
раннего железа 

Худяков Ю.С. 
1989 г. 
 

Худяков Ю.С. Отчет о работе Южно-сибирского 
отряда Северо-Азиатской комплексной экспедиции 
ИАЭ СО РАН в Чемальском районе Республики Алтай 
в полевом сезоне 1996 г. – Новосибирск, 1997. 

314.  Усть-Эдиган, 
могильник 

Расположен на правом берегу р.Катунь, в 3 км к 
югу от устья р.Эдиган, к западу от дороги Еланда 
– Куюс, в 8 км от с. Куюс 

Датировка не 
установлена 

Мороз М.В.  
1988 г.  
 

Мороз М.В. Отчет о раскопках могильников Усть-
Эдиган и ороктой в Шебалинском районе Горно-
Алтайской А.О. Алтайского края в полевом сезоне 
1988 г. – Новосибирск, 1989. 
Худяков Ю.С. Отчет о работе Южно-сибирского 
отряда Северо-Азиатской комплексной экспедиции 
ИАЭ СО РАН в Чемальском районе Республики Алтай 
в полевом сезоне 1996 г. – Новосибирск, 1997. 

315.  Усть-Эдиган-I, 
могильник 

Расположен в 5 км к  С от с. Куюс, в 2 км к юго-
востоку от устья р. Эдиган, на правом берегу р. 
Катунь 

Датировка не 
установлена 

Исследовал 
Абдулганеев 
М.Т.  
1980 г. 

Степанова Н.Ф. Отчет за 1980 г. Архивы ИА РАН и 
МАЭ АлтГУ. 

316.  Усть-Эдиган-II,  
могильник 

Расположен в 2 км юго-юго-востоку от устья р. 
Эдиган на первой надпойменной террасе 

Датировка не 
установлена 

Исследовал 
Абдулганеев 

Степанова Н.Ф. Отчет за 1980 г. Архивы ИА РАН и 
МАЭ АлтГУ. 



правого берега р. Катунь, вдоль дороги, идущей 
по берегу, в 270 м к западу от могильника Усть-
Эдиган-I 

М.Т.  
1980 г. 

317.  Усть-Эдиган-III, 
могильник 

Расположен в 7 км от с. Куюс, на правом берегу р. 
Катунь. Почти все курганы располагаются между 
дорогами, идущими из сс. Еланда и Эдиган в с. 
Куюс и с. Ороктой 

Датировка не 
установлена 

Исследовал 
Абдулганеев 
М.Т.  
1980 г. 

Степанова Н.Ф. Отчет за 1980 г. Архивы ИА РАН и 
МАЭ АлтГУ. 

318.  Усть-Эдиган-IV, 
могильник 

Расположен в 6 км от с. Куюс, у развилки дорог 
в с. Еланда и Эдиган на левом берегу р. Эдиган, 
в 0,5 км к юго-юго-востоку от устья р.Эдиган. 

Датировка не 
установлена 

Исследовал 
Абдулганеев 
М.Т.  
1980 г. 

Степанова Н.Ф. Отчет за 1980 г. Архивы ИА РАН и 
МАЭ АлтГУ. 

319.  Усть-Эдиган-IV, 
поселение 

Расположено в 6 км от с. Куюс, у развилки 
дорог в сс. Еланда и Эдиган на левом берегу р. 
Эдиган, на том же месте, что и могильник Усть-
Эдиган IV 

Датировка не 
установлена 

Исследовали  
Семибратов 
В.П., 
Степанова Н.Ф. 

Семибратов В.П., Степанова Н.Ф. Археологические 
исследования в устье р. Эдиган // Охрана и изучение 
культурного наследия Алтая. Часть 1. –Барнаул, 1993. 
– С.51-58. 

320.  Утугой, одиночная 
выкладка 

Расположена на террасе Бузургаш, на правом 
берегу р. Катунь, к западу от дороги Еланда – 
Куюс, в 8,1 км от с. Куюс 

Период 
этнографической 
современности 

Худяков Ю.С. 
1993 г. 

Худяков Ю.С. Отчет о работе Южно-сибирского 
отряда Северо-Азиатской комплексной экспедиции 
ИАЭ СО РАН в Чемальском районе Республики Алтай 
в полевом сезоне 1993 г. – Новосибирск, 1994. 

321.  Чеба, могильник Расположен на правом берегу р.Чёба, на террасе 
правого берега р. Катунь 

Предположитель
но – период 
раннего железа 

Исследовала 
Степанова Н.Ф. 
1980 г. 

Степанова Н.Ф. 1980. Отчет за 1980 г. Архивы ИА 
РАН и МАЭ АлтГУ. 

322.  Чеба V, могильник Расположен на правом берегу р.Чёба Предположи-
тельно – 
скифское время 

Исследовали 
 Киреев С.М., 
Алехин А.В., 
Фуршатов А.В. 

Киреев С.М., Алехин А.В., Фуршатов А.В. 
Археологические исследования на Средней Катуни в 
1989 году // Вопросы археологии и истории Горного 
Алтая. – Горно-Алтайск, 1990. – С.11-12. 

323.  Чеба, оросительная 
система 

Находится в долине р. Чёба – правого притока 
Катуни. Два магистральных канала отведены от 
реки Чеба и далее следовали вдоль ее правого и 
левого берегов, транспортируя воду на 
надпойменные террасы р. Катунь 

Датировка не 
установлена 

Исследовала 
Вдовина Т.А.  

Вдовина Т.А. Оросительные системы Чемальского 
района // Изучение историко-культурного наследия 
народов Южной Сибири. – Горно-Алтайск, 2005. –  
С.174-178. 

324.  Чёба, 
местонахождение 

Расположено в устье реки Чёба, на высокой 
надпойменной террасе 

Финал позднего 
палеолита 

Исследовали 
Елин В.Н., 
Соёнов В.И. 

Елин В.Н., Соёнов В.И. Новые археологические 
памятники в зоне планируемого строительства 
Катунской ГЭС // Археологические исследования на 
Катуни. – Новосибирск, 1990. – С.161-177. 

325.  Чёба (Чёба-I), 
поселение 

Расположено на правом берегу безымянного 
ручья, на выходе тракта Чемал-Куюс из бома 

Предположи-
тельно – эпоха 
бронзы и 
средневековья 

Соёнов В.И. 
1989 г. 

Соёнов В.И., Трифанова С.В. Полевые 
археологические исследования Горно-Алтайского 
госуниверситета в 2006 году // Полевые исследования 
в Верхнем Приобье и на Алтае 2006 г. (Археология, 
этнография, устная история). – Вып. 3. – Барнаул, 
2007. – С.8-10. 

326.  Чёба II, поселение Расположено в 9,6 км юго-востоку с.Еланда, в 
2,4 км к северо-северо-востоке от устья р. Чёба, 
на левом берегу безымянного ручья, напротив 

Датировка не 
установлена 

Соёнов В.И. 
2006 г. 

Соёнов В.И. Отчет об археологических исследованиях 
в Чемальском, Шебалинском, Онгудайском, Кош-
Агачском районах Республики Алтай в 2006 г. – 



поселения Чёба, в 100 м к юго-востокуот него. 
Терраса, на которой расположено поселение, 
ограничена с запада крутым скальным берегом 
Катуни, с северо-запада – таким же берегом 
ручья. Географические координаты шурфа по 
GPS-приемнику: N -51º09'333''  Е- 086º 11'.244'. 
Высота над уровнем моря 486 м (по балтийской 
системе высот) 

Горно-Алтайск, 2007. 
Открытый лист № 297 от 19.05.2006 г. 

327.  Чемал-2, могильник 
(Чемал, могильник) 

Расположен на юго-восточной окраине с. Чемал, 
в лесу между Чемальским трактом и улицей 
Уожанская.  

Датировка не 
установлена 

Исследовали 
Худяков Ю.С., 
Бородовский 
А.П. 
 

Худяков Ю.С. Отчет о работе Южно-сибирского 
отряда Северо-Азиатской комплексной экспедиции 
ИАЭ СО РАН и НГУ в Чемальском районе 
Республики Алтай в полевом сезоне 2001 года. – 
Новосибирск, 2002. 
Бородовский А.Н. Отчет об исследованиях 
центральноалтайского археологического отряда в 
Майминском и Чемальском районах Республики 
Алтай, в Искитимском районе Новосибирской области 
в 2002 году. – Новосибирск, 2003. 
Откытый лист № 409 от 14.07.2002 г. 

328.  Чемал-3, могильник Расположен на юго-восточной окраине с. Чемал, 
за дорогой, около отрогов г. Крестовая, на правом 
берегу р. Катунь 

Афанасьевская 
культура 

Бородовский 
А.П. 
2002 г. 

Бородовский А.Н. Отчет об исследованиях 
центральноалтайского археологического отряда в 
Майминском и Чемальском районах Республики Алтай, 
в Искитимском районе Новосибирской области в 2002 
году. – Новосибирск, 2003. 
Откытый лист № 409 от 14.07.2002 г. 

329.  Чемал (Чемал-1 – по 
А.П. Бородовскому),  
петроглифы 

Расположены на правом берегу р. Катуни, в 
центре с. Чемал у санатория, на скальных 
выходах г. Бешпек 

Датировка не 
установлена 

Исследовали 
Кадиков Б.Х., 
Кубарев В.Д., 
Маточкин Е.П.  

Кубарев В.Д., Маточкин Е.П. Петроглифы Алтая. –
Новосибирск, 1992. – 123 с. 

330.  Чемал, петроглифы Расположены на правом берегу р. Катунь, в 
центре с. Чемал, в устье старого русла р. Чемал, 
ниже родников 

Эпоха бронзы  Степанова Н.Ф., Соёнов В.И. Археологические 
памятники и объекты Чемальского района. – Горно-
Алтайск: АКИН, 2009. – 212 с. + вкл. 

331.  Чоба-Бильдир, 
могильник 

Расположен по обоим берегам р. Чоба от устья 
до скал при выходе ущелья, по обе стороны 
дороги Еланда – куюс, в 16 км от с. Куюс 

Датировка не 
установлена 

Худяков Ю.С. 
1994 г. 

Худяков Ю.С. Отчет о работе Южно-сибирского 
отряда Северо-Азиатской комплексной экспедиции 
ИАЭ СО РАН в Чемальском районе Республики Алтай 
в полевом сезоне 1997 г. – Новосибирск, 1998. 

332.  Чепош, стоянка Находится в с. Чепош, справа от моста через р. 
Верхний Чепош. 

Датировка не 
установлена 

Исследовал 
Абдулганеев 
М.Т.  
в 1983 г. 

Абдулганеев М.Т. 1983. Отчет за 1983 г. Архив МАЭ 
АлтГУ. 

333.  Чепош, 
местонахождение 

Находится на северо-западной окраине с. Чепош Датировка не 
установлена 

Исследовали  
Елин  В.Н., 
Ларин О.В. 

Елин В.Н., Ларин О.В. Обследование аварийных 
памятников в Горном Алтае // Сохранение и изучение 
культурного наследия Алтайского края. – Вып. IX.  – 
Барнаул, 1998. – С.64-67. 



334.  Чепош, изваяние 
 

Обнаружено при корчевании пня на глубине 1 м, 
в 2 км от с. Чепош по дороге в с. Муны. 
Изваяние размерами 60х42х9 см. В настоящее 
время экспонируется в музее г. Горно-Алтайска 

Датировка не 
установлена 

Исследовал 
Кубарев В.Д. 

Кубарев В.Д. Древнетюркские изваяния Алтая. – 
Новосибирск, 1984. – 230 с. 

335.  Чепош-1, поселение Расположено в 1,5 км к юго-востоку от 
с.Чепош, вдоль Чемальского тракта, в 300 м к 
востоку от могильника Чепош-3, у подножия 
горы 

Предположитель
но – эпоха 
раннего железа 

Шульга П.И. 
1985 г. 

Шульга П.И. Раскопки афанасьевского кургана у с. 
Чепош // Охрана и изучение культурного наследия 
Алтая. Тезисы научно-практической конференции. 
Часть I. – Барнаул, 1993. – С.86-89. 

336.  Чепош-2, поселение Расположено в 2 км к юго-востоку от кладбища 
с. Чепош, на южном склоне террасовидной 
возвышенности, ограничивающей долину с 
северо-востока 

Датировка не 
установлена 

Шульга П.И. 
1985 г. 

Шульга П.И. Поселение Чепош-2 на средней Катуни // 
Археология, антропология и этнография Сибири. – 
Барнаул, 1996. – С.106-123. 

337.  Чепош-3, поселение Расположено в 150 м к юго-западу от поселения 
Чепош-2 

Датировка не 
установлена 

Шульга П.И. 
1985 г. 

Шульга П.И. Поселение Чепош-2 на средней Катуни // 
Археология, антропология и этнография Сибири. – 
Барнаул, 1996. – С.106-123. 

338.  Чепош-3, могильник Расположен на правобережной террасе р. Катунь, 
в 1 км к ЮВ от с. Чепош 

Датировка не 
установлена 

Шульга П.И. 
1985 г. 

Шульга П.И. Раскопки афанасьевского кургана у с. 
Чепош // Охрана и изучение культурного наследия 
Алтая. Тезисы научно-практической конференции. 
Часть I. – Барнаул, 1993. – С.86-89. 

339.  Чепош-4, поселение Расположено в 1,8 км к юго-востоку от с.Чепош, 
на правобережной террасе р. Катунь, вдоль 
Чемальского тракта 

Предположитель
но – эпоха 
позднего 
палеолита и 
раннего железа 

Шульга П.И. 
1985 г. 

Шульга П.И. Раскопки афанасьевского кургана у с. 
Чепош // Охрана и изучение культурного наследия 
Алтая. Тезисы научно-практической конференции. 
Часть I. – Барнаул, 1993. – С.86-89. 

340.  Чечкиш-1, могильник Расположен в 3 км к северо-северо-востоку от 
с.Еланда, в 1,5 км к юго-юго-западу от устья р. 
Чечкиш, на правом берегу р. Катунь 

Датировка не 
установлена 

Абдулганеев 
М.Т.  1983 г. 

Абдулганеев М.Т. Отчет за 1983 г. Архив МАЭ 
АлтГУ. 

341.  Чечкиш-2, могильник Расположен в 5 км от с. Еланда по дороге в с. 
Чемал, у устья рч. Чечкиш, между двумя его 
протоками, на правом берегу р. Катунь 

Датировка не 
установлена 

Исследовал 
Абдулганеев 
М.Т в 1983 г. 

Абдулганеев М.Т. Отчет за 1983 г. Архив МАЭ 
АлтГУ. 

342.  Чечкиш-3, поселение Расположено в 3,5 км от с. Еланда по дороге в с. 
Чемал, на первой надпойменной террасе правого 
берег р. Катунь. Терраса в этом месте 
ограничена с юга и запада р. Катунь, с востока и 
юго-востока – второй надпойменной террасой 

Предварительно 
– эпоха позднего 
палеолита 

Степанова Н.Ф.  
1985 г. 

Степанова Н.Ф. Отчет за 1985 г. Архивы ИА РАН и 
МАЭ АлтГУ. 

343.  Чичка, поселение Расположено к северо-востоку от с. Чепош, на 
левом берегу ручья Чичка 

Датировка не 
установлена 

Шульга П.И. 
1985 г. 

Шульга П.И. Поселение Чепош-2 на средней Катуни // 
Археология, антропология и этнография Сибири. – 
Барнаул, 1996. – С.106-123. 

344.  Чичке, 
местонахождение 

Расположено на оконечности мыса, 
образовавшегося при слиянии рек Чичке и 
Уйтушкен, в 14 км выше с. Бешпельтир, здесь 
же находится небольшой поселок Чичке 

Палеолит Исследовал 
Чевалков Л.М. 

Чевалков О результатах поиска памятников каменного 
века в Горном Алтае // Материалы по археологии 
Горного Алтая. – Горно-Алтайск, 1986. – С.130-148. 

345.  Чичкеши (Чичкешин-
1 – по А.П. 

Находятся на правой надпойменной террасе 
Катуни, в 8 км ниже с. Еланда по течению 

Датировка не 
установлена 

Исследовали 
Кубарев В.Д., 

Кубарев В.Д., Маточкин Е.П. Петроглифы Алтая. –
Новосибирск, 1992. – 123 с. 



Бородовскому), 
петроглифы 

Катуни, в 2 км от устья р. Чичкеши, на его 
левом берегу 

Маточкин Е.П. 

346.  Чоба VI,  могильник Расположен в  долине р. Чёба, на правом берегу 
р. Катунь 

V-IV вв. до н.э.  Степанова Н.Ф., Соёнов В.И. Археологические 
памятники и объекты Чемальского района. – Горно-
Алтайск: АКИН, 2009. – 212 с. + вкл. 

347.  Чоба 7, могильник Расположен в 150 м юго-восточнее памятника 
Чеба VI, в 15 км от с. Еланда 

VIII-VI вв. до н.э. Исследовали 
Ларин О.В., 
 Суразаков А.С. 

Ларин О.В., Суразаков А.С. Раскопки могильника Чоба 
7 // Археология Горного Алтая. – Барнаул, 1994. С.86-
91. 

348.  Чоба-Баш, одиночное 
погребение 

Расположено на правом берегу р.Чоба, в 0,3 км к 
востоку от дороги Чемал – Куюс, в 16,3 км от с. 
Куюс 

Позднее 
средневековье 

Худяков Ю.С. 
1998 г. 

Худяков Ю.С. Отчет о работе Южно-сибирского 
отряда Северо-Азиатской комплексной экспедиции 
ИАЭ СО РАН и НГУ в Чемальском районе 
Республики Алтай в полевом сезоне 2001 года. – 
Новосибирск, 2002. 

349.  Чоба-Бильдыр,  
могильник 

Расположен по обоим берегам р.Чоба от устья 
до скал при выходе из ущелья, по обе стороны 
дороги Еланда – Куюс, в 16 км от с. Куюс. 
Включает 5 объектов. 

Разновременный Худяков Ю.С. 
1994 г. 
 

Худяков Ю.С. Отчет о работе Южносибирского 
отряда САКЭ ИАЭ СО РАН в Чемальском районе 
Республики Алтай в полевом сезоне 1994 года. –
Новосибирск, 1995. 

350.  Чоба-Увал, 
могильник 

Расположен на правом берегу р. Чоба, на склоне 
увала горы, к северу от дороги с лесосеки на 
Куюс, в 22 км от с. Куюс 

Датировка не 
установлена 

Худяков Ю.С. 
2001 г. 

Худяков Ю.С. Отчет о работе Южно-сибирского 
отряда Северо-Азиатской комплексной экспедиции 
ИАЭ СО РАН и НГУ в Чемальском районе 
Республики Алтай в полевом сезоне 2001 года. – 
Новосибирск, 2002. 

351.  Чобурак I,  
погребально-
поминальный 
комплекс (Еланда II – 
по М.Т. 
Абдулганееву) 

Расположен в 3,4 км на юго-юго-востокуот 
устья р. Тыткескень, к юго-западу от 
одноименного ручья 

Датировка не 
установлена 

Абдулганеев 
М.Т. 
1980 г. 

Степанова Н.Ф. Разведка в Шебалинском районе 
Алтайского края // Археологические открытия 1980 
года. – М., 1981. –  С.213. 

352.  Чобурак II, 
могильник 

Расположен в 1,24 км к северо-западу от 
предыдущего памятника 

Датировка не 
установлена 

Исследовали 
Кирюшин 
Ю.Ф. 
Семибратов 
В.П. 
Матренин С.С. 
Грушин С.П. 
Кирюшин К.Ю. 
Шмидт А.В. 

Кирюшин Ю.Ф., Семибратов В.П., Матренин С.С., 
Грушин С.П., Кирюшин К.Ю., Шмидт А.В. 
Исследования погребальных и поминальных 
комплексов в зоне строительства Алтайской ГЭС в 
2007 году //Проблемы археологии, этнографии, 
антропологии Сибири и сопредельных территорий. 
Материалы Годовой сессии Института археологии и 
этнографии СО РАН 2007 г. – Т. XIII. – Новосибирск, 
2007. С. 274-277. 

353.  Чобурак III, 
одиночный курган 

Находился к западу от памятника Чобурак II Датировка не 
установлена 

Исследовали 
Кирюшин 
Ю.Ф. 
Семибратов 
В.П. 
Матренин С.С. 
Грушин С.П. 

Кирюшин Ю.Ф., Семибратов В.П., Матренин С.С., 
Грушин С.П., Кирюшин К.Ю., Шмидт А.В. 
Исследования погребальных и поминальных 
комплексов в зоне строительства Алтайской ГЭС в 
2007 году //Проблемы археологии, этнографии, 
антропологии Сибири и сопредельных территорий. 
Материалы Годовой сессии Института археологии и 



Кирюшин К.Ю. 
Шмидт А.В. 

этнографии СО РАН 2007 г. Т. XIII. – Новосибирск, 
2007. –С. 274-277. 

354.  Чолтух, группа 
курганов 

Расположен на увала высокой террасы правого 
берега р. Эдиган, к север от дороги Еланда –
Эдиган в 0,9 км от с. Эдиган 

Пазырыкская 
культура 

Худяков Ю.С.  
1997 г. 

Худяков Ю.С. Отчет о работе Южно-сибирского 
отряда Северо-Азиатской комплексной экспедиции 
ИАЭ СО РАН и НГУ в Чемальском районе 
Республики Алтай в полевом сезоне 1999 года. – 
Новосибирск, 2000. 

355.  Чолтух-эке, 
могильник 

Расположен на пологом склоне горы, на правом 
берегу р. Эдиган, к северу от дороги Чемал – 
Эдиган, в 0,84 км к северо-западу от с. Эдиган. 
Включает 1 объект.   

Датировка не 
установлена 

Худяков Ю.С.  
2007 г. 

Худяков Ю.С. Отчет о работе Южносбирского 
отряда Института археологии и этнографии СО РАН 
и НГУ в Чемальском районе Республики Алтай в 
полевом сезоне 2007 года. – Новосибирск, 2008. 

356.  Чыланмас, 
одиночный курган 

Расположен на увале высокой террасы правого 
берега р. Эдиган, к северу от дороги Чемал – 
Эдиган, в 1,8 км от с. Эдиган 

Майэмирская 
культура 
раннескифского 
времени 

Худяков Ю.С.  
1998 г. 

Худяков Ю.С. Отчет о работе Южно-сибирского 
отряда Северо-Азиатской комплексной экспедиции 
ИАЭ СО РАН и НГУ в Чемальском районе 
Республики Алтай  в полевом сезоне 1999 года. – 
Новосибирск, 2000. 

357.  Хара-Тыт, одиночная 
выкладка 

Расположена на террасе Бузургаш, на правом 
берегу р. Катунь, к западу от дороги Еланда – 
Куюс, в 8,4 км от с. Куюс 

Период 
этнографической 
современности 

Худяков Ю.С.  
1993 г. 

Худяков Ю.С. Отчет о работе Южно-сибирского 
отряда Северо-Азиатской комплексной экспедиции 
ИАЭ СО РАН в Чемальском районе Республики Алтай 
в полевом сезоне 1993 г. – Новосибирск, 1994. 

358.  Хатун, могильник Расположен на первой надпойменной террасе 
левого берега р. Катунь, в 1,5 км к востоку от р. 
Толгачек 

Предположитель
но – эпоха 
средневековья 

Исследовался  
экспедицией 
ИИФиФ СО 
РАН в 1984 г. 

Захаров А.А., Худяков Ю.С. Археологические 
изыскания на левобережье Катуни в 1984 году // 
Археологические исследования на Катуни. –
Новосибирск, 1990. – С.30-43. 

359.  Хемчик-1. поселение Расположено на правом берегу р. Эликманар, у 
склона южной экспозиции, на восточной 
окраине с.Эликмонар, называемой Хемчик 

Датировка не 
установлена 

Шульга П.И. 
1984 г. 

Шульга П.И. Поселение Чепош-2 на средней Катуни // 
Археология, антропология и этнография Сибири. – 
Барнаул, 1996. – С.106-123. 

360.  Хемчик-2, поселение 
и курган 

Расположены на правом берегу р.Эликмонар в 
50 м к северо-востоку от восточной окраины с. 
Эликмонар 

Эпоха раннего 
железного века 

Шульга П.И. 
1984 г. 

Шульга П.И. 1984. Отчет за 1984 г. Архивы ИА РАН и 
МАЭ Алт-ГУ. 
Шульга П.И. Поселение Чепош-2 на средней Катуни // 
Археология, антропология и этнография Сибири. – 
Барнаул, 1996. – С.106-123. 

361.  Хемчик-3, 
одиночный курган 

Расположен на краю правобережной террасы р. 
Эликманар, у восточной окраины с. Эликмонар 

Датировка не 
установлена 

Шульга П.И. 
1984 г. 

Шульга П.И. 1984. Отчет за 1984 г. Архивы ИА РАН и 
МАЭ Алт-ГУ. 

362.  Эдиган 
(местонахождение-1) 

Расположено в устье р. Эдиган, по обоим берегам Многослойное Исследовали 
Семибратов 
В.П., 
Степанова Н.Ф.  

Семибратов В.П., Степанова Н.Ф. Археологические 
исследования в устье р. Эдиган // Охрана и изучение 
культурного наследия Алтая. Часть 1. – Барнаул, 1993. 
С.51-58. 

363.  Эдиган 
(местонахождение-2) 

Расположено на первой надпойменной террасе 
левого берега р. Эдиган, в 150 м от устья 

Датировка не 
установлена 

Исследовали 
Семибратов 
В.П., 
Степанова Н.Ф. 

Семибратов В.П., Степанова Н.Ф. Археологические 
исследования в устье р. Эдиган // Охрана и изучение 
культурного наследия Алтая. Часть 1. – Барнаул, 1993. – 
С.51-58. 

364.  Эдиган, могильник Расположен напротив вышеописанного 
поселения, на правом берегу р. Эдиган  

Датировка не 
установлена 

Исследовали 
Семибратов 

Семибратов В.П., Степанова Н.Ф. Археологические 
исследования в устье р. Эдиган // Охрана и изучение 



В.П., 
Степанова Н.Ф. 

культурного наследия Алтая. Часть 1. – Барнаул, 1993. – 
С.51-58. 

365.  Эдиган, могильник Расположен в на первой правобережной террасе р. 
Катунь у подножия скальных возвышенностей, 
ограничивающих террасу с востока, в 10-11 км к 
юго-западу от с. Эдиган, в 7-8 км к северо-востоку 
от с. Куюс, в 1-2 км от р. Катунь, в 1-2 км к юго-
востоку от фермы с. Эдиган 

Датировка не 
установлена 

Исследовал 
 Цыб С.В. 
1978 г.  

Цыб С.В. 1978. Отчет за 1978 г. Архивы ИА РАН и 
МАЭ АлтГУ. 

366.  Эдиган, могильник Расположен на третьей надпойменной террасе 
левого берега р.Эдиган, неподалеку от устья 

Датировка не 
установлена 

Исследовал 
Лапшин Б.И. 

Лапшин Б.И. Разведки в долине р. Катуни и Бии 
//Археологические открытия 1976 года. – М., 1977. – 
С.215. 
Лапшин Б.И. Разведка в долинах рек Катуни и Бии // 
Проблемы охраны археологических памятников 
Сибири. – Новосибирск, 1985. – С.10-16. 

367.  Эдиган, могильник Расположен на террасе правого берега р. Эдиган, 
при выходе из ущелья Кара-Бом, севернее дороги 
Эдиган – Куюс, в 2 км от с. Эдиган 

Сскифское время Абдулганеев 
М.Т. 
1994 г. 

Худяков Ю.С. Отчет о работе Южно-сибирского 
отряда Северо-Азиатской комплексной экспедиции 
ИАЭ СО РАН в Чемальском районе Республики Алтай 
в полевом сезоне 1994 г. – Новосибирск, 1995. 

368.  Эдиган I, могильник Расположен на правом берегу р. Катунь, на 
высокой террасе Бузур-Таш, к западу от  дороги 
Еланда – Куюс, в 9,6 км от с. Куюс  

Предположитель
но – 
пазырыкская 
культура 

Абдулганеев 
М.Т. 
1983 г. 
 

Абдулганеев М.Т. Работы в горном и лесостепном 
Алтае //АО 1983 года. – М., 1985. 
Худяков Ю.С. Отчет о работе Южно-сибирского 
отряда Северо-Азиатской комплексной экспедиции 
ИАЭ СО РАН в Чемальском районе Республики Алтай 
в полевом сезоне 1995 г. – Новосибирск, 1996. 

369.  Эдиган II, могильник Расположен на правом берегу р. Катунь, на 
высокой террасе Бузур-Таш, к западу от  дороги 
Еланда – Куюс, в 9 км от с. Куюс. 

Предположи-
тельно - пазы-
рыкская культу-
ра 

Абдулганеев 
М.Т. 
1983 г. 
 

Абдулганеев М.Т. Работы в горном и лесостепном 
Алтае //АО 1983 года. – М., 1985. 
 

370.  Эдиган III, могиль-
ник 

Расположен на правом берегу р. Катунь, на 
высокой террасе Бузур-Таш, к востоку от  дороги 
Еланда – Куюс, в 9,5 км от с. Куюс  

Предположи-
тельно – пазы-
рыкская культу-
ра 

Абдулганеев 
М.Т. 
1983 г. 

Абдулганеев М.Т. Работы в горном и лесостепном 
Алтае //АО 1983 года. – М., 1985. 
Худяков Ю.С. Отчет о работе Южно-сибирского 
отряда Северо-Азиатской комплексной экспедиции 
ИАЭ СО РАН в Чемальском районе Республики Алтай 
в полевом сезоне 1995 г. – Новосибирск, 1996. 

371.  Эдиган IV, могиль-
ник 

Расположен на правом берегу р. Катунь, на 
высокой террасе Бузур-Таш, к востоку от  дороги 
Еланда – Куюс, в 9,9 км от с. Куюс и 
проселочной дороги на паром через р. Катунь  

Предположи-
тельно – пазы-
рыкская культу-
ра 

Абдулганеев 
М.Т. 
1983 г.  
 

Абдулганеев М.Т. Работы в горном и лесостепном 
Алтае //АО 1983 года. – М., 1985. 
Худяков Ю.С. Отчет о работе Южно-сибирского 
отряда Северо-Азиатской комплексной экспедиции 
ИАЭ СО РАН в Чемальском районе Республики Алтай 
в полевом сезоне 1995 г. – Новосибирск, 1996. 

372.  Эдиган V, могиль-ник Расположен на правом берегу р. Катунь, на левом 
берегу р. Эдиган, на высокой  террасе, к западу от  
дороги Еланда – Куюс, в 10,3 км от с. Куюс  

Разновременный Абдулганеев 
М.Т. 
1983 г. 
 

Абдулганеев М.Т. Работы в горном и лесостепном 
Алтае //АО 1983 года. – М., 1985. 
Худяков Ю.С. Отчет о работе Южно-сибирского 
отряда Северо-Азиатской комплексной экспедиции 



ИАЭ СО РАН в Чемальском районе Республики Алтай 
в полевом сезоне 1995 г. – Новосибирск, 1996. 

373.  Эдиган, поселение Находится в устье р. Эдиган, на первой 3-4-
метровой левобережной террасе, в 300-400 м от 
места впадения р. Эдиган в р. Катунь 

Конец верхнего 
палеолита – 
мезолит 

 Степанова Н.Ф., Соёнов В.И. Археологические 
памятники и объекты Чемальского района. – Горно-
Алтайск: АКИН, 2009. – 212 с. + вкл. 

374.  Эдиган I,  стоянка Находится в устье р. Эдиган, на левом берегу, в 
0,5 км от р. Катунь 

Датировка не 
установлена 

Исследовал 
Лапшин Б.И.  

Лапшин Б.И. Разведка в долинах рек Катуни и Бии // 
Проблемы охраны археологических памятников 
Сибири. – Новосибирск, 1985. – С.10-16. 

375.  Эдиган II, стоянка Находится на 12 км дороги из с. Куюс в с. 
Чемал, в 1 км от устья р. Эдиган, на 30-ти 
метровой террасе р. Катунь 

Эпипалеолит – 
мезолит 

Исследовал 
Лапшин Б.И. 

Лапшин Б.И. Разведки в долине р. Катуни и Бии 
//Археологические открытия 1976 года. – М., 1977. – 
С.215. 

376.  Эдиган Ш,  
местонахождение 

Находится на левом берегу р. Эдиган, 0,6 км 
ниже впадения ее в р. Кайсын-Сары, напротив 
АЗС за деревней 

Датировка не 
установлена 

Исследовал 
Лапшин Б.И. 

Лапшин Б.И. Разведки в долине р. Катуни и Бии 
//Археологические открытия 1976 года. – М., 1977. – 
С.215. 

377.  Эдиган III, 
местонахождение 

Находится на правом берегу р.Эдиган на 20-25 
метровой террасе, на той же территории, что и 
могильник Верх.Тельтехмень-I 

Предположитель
но –  поздний 
палеолит 

Исследовал 
Чевалков Л.М. 

Чевалков Л.М. О результатах поиска памятников 
каменного века в Горном Алтае // Материалы по 
археологии Горного Алтая. – Горно-Алтайск, 1986. – 
С.130-148. 

378.  Эдиган IV, 
местонахождение 

Находится на левом берегу р.Эдиган в 500-700 
м южнее местонахождения Эдиган III 

Датировка не 
установлена 

Исследовал 
Чевалков Л.М. 

Чевалков Л.М. О результатах поиска памятников 
каменного века в Горном Алтае // Материалы по 
археологии Горного Алтая. – Горно-Алтайск, 1986. – 
С.130-148. 

379.  Эдиган V, поселение Расположено на мысовидном выступе 5-
метровой террасы р.Эдиган, на левом берегу 
реки. 

Многослойное Исследовал 
Чевалков Л.М. 

Чевалков Л.М. Раскопки в устье реки Эдиган в 1988 
году // Археологические исследования на Катуни. – 
Новосибирск, 1990. – С.200-209. 

380.  Эдиган VI, 
местонахождение 

Находится на правобережной надпойменной 
террасе р. Катунь, на левом берегу р. Эдиган, к югу 
от устья 

Датировка не 
установлена 

Чевалков Л.М.  Чевалков Л.М. Раскопки в устье реки Эдиган в 1988 
году // Археологические исследования на Катуни. –
Новосибирск, 1990. – С.200-209. 

381.  Эдиган-Баш,  
памятник 

Расположен на правом берегу р.Эдиган, на увале 
горы, к северу от дороги Чемал – Эдиган, в 6,3 
км от с. Эдиган 

Эпоха позднего 
средневековья 

Худяков Ю.С.  
2001 г. 

Худяков Ю.С. Отчет о работе Южно-сибирского 
отряда Северо-Азиатской комплексной экспедиции 
ИАЭ СО РАН и НГУ в Чемальском районе 
Республики Алтай в полевом сезоне 2001 года. – 
Новосибирск, 2002. 

382.  Эдиган-Чол, 
одиночный курган 

Расположен на правом берегу р. Эдиган, на 
первой надпойменной террасе, у подножья 
увала, к югу от дороги Чемал – Эдиган, 0,3 км от 
с. Эдиган 

Датировка не 
установлена 

Худяков Ю.С.  
1999 г. 

Худяков Ю.С. Отчет о работе Южно-сибирского 
отряда Северо-Азиатской комплексной экспедиции 
ИАЭ СО РАН и НГУ в Чемальском районе 
Республики Алтай  в полевом сезоне 1999 года. – 
Новосибирск, 2000.  
Худяков Ю.С. Отчет о работе Южно-сибирского 
отряда Северо-Азиатской комплексной экспедиции 
ИАЭ СО РАН и НГУ в Чемальском районе 
Республики Алтай в полевом сезоне 2007 года. – 
Новосибирск 2008. 

383.  Эликманар (Усть- Находится на левом берегу р.Эликманар, при ее Разновременное Исследовал Кадиков Б.Х. 1958. Отчет за 1958 г. Архив БКМ. 



Эликманар), 
местонахождение 

впадении в р.Катунь на 8-10 и 40-50-метровых 
террасах. На высокой террасе, которая 
размывается неглубокими промоинами, 
находится палеолитическое местонахождение 

Кадиков Б.Х. 

384.  Эликманар, 
могильник 

Расположен на северо-восточной стороне с. 
Эликмонар, урочище Кемчик 

Датировка не 
установлена 

 Степанова Н.Ф., Соёнов В.И. Археологические 
памятники и объекты Чемальского района. – Горно-
Алтайск: АКИН, 2009. – 212 с. + вкл. 

385.  Эликманар, 
могильник 

Расположен у северной окраины с. Эликмонар, 
на надпойменной террасе правого берега р. 
Катунь 

Разновременный Степанова Н.Ф. 
1980 г. 

Степанова Н.Ф. Исследования у с. Элекманар //Охрана 
и изучение культурного наследия Алтая. Тезисы. 
Часть 1. – Барнаул, 1993. С.94-97. 

386.  Эликманар-2, 
могильник 

Расположен в 1,0-1,3 км от устья р. Куюм по 
дороге в с. Эликмонар, напротив лесопилки и 
пилорамы 

Разновременный Исследовала 
Степанова Н.Ф.  
1984-1988 гг. 

Степанова Н.Ф. Могильник Элекманар 2 // 
Археологические открытия 1984 года. – М., 1986. – 
С.202-203. 

387.  Эликманар-3, 
поселение 

Расположено на территории могильника 
Эликманар-2 

Разновременное Степанова Н.Ф. 
1984 г. 

Степанова Н.Ф. Погребения в каменных ящиках и их 
датировка // Погребальный обряд древних племен 
Алтая. – Барнаул, 1996. – С.54-69. 

388.  Эликманар-4а,б,  
поселение 

Расположено на правом берегу р.Катунь, у 
подножия крутых горных склонов за 
лесопилкой, в 0,9 км от северной окраины с. 
Эликманар, в 150-170 м к юго-западу от 
скального выступа, образующего небольшой лог 
с находящимся там поселением Эликманар-4а, в 
250-400 м от р. Катунь 

Эпоха раннего 
железа или 
середина – 
вторая половина 
I тыс. до н.э. 

Шульга П.И. 
1984 г. 

Шульга П.И. Работы по рекам Катунь и Урсул 
//Археологические открытия 1984 года. – М., 1986. – 
С.207. 

389.  Эликманар-5, 
могильник 

Расположен на правом берегу р.Катунь, между 
лесопилкой и могильником Эликманар 

Датировка не 
установлена 

Степанова Н.Ф. 
1985 г. 

Степанова Н.Ф. Работы в Шебалинском районе  
//Археологические открытия 1985 года. – М., 1987. – 
С.283-284. 

390.  Эльбех-пель, 
могильник 

Расположен на высокой террасе правого берега 
р. Катунь, у подножия г. Тетикмень, к востоку 
от дороги Еланда – Куюс, в 11,5 км от с. Куюс 

Эпоха 
средневековья 

Худяков Ю.С.  
1995 г. 

Худяков Ю.С. Отчет о работе Южно-сибирского 
отряда Северо-Азиатской комплексной экспедиции 
ИАЭ СО РАН в Чемальском районе Республики Алтай 
в полевом сезоне 1995 г. – Новосибирск, 1996. 

391.  Ярык, одиночный 
курган 

Расположен на увале западного склона г. 
Салдан, на правом берегу р. Катунь, восточнее 
дороги Еланда – Куюс, в 6,5 км от с. Куюс 
 

Эпоха 
средневековья 

Худяков Ю.С.  
1995 г. 

Худяков Ю.С. Отчет о работе Южно-сибирского 
отряда Северо-Азиатской комплексной экспедиции 
ИАЭ СО РАН в Чемальском районе Республики Алтай 
в полевом сезоне 1995 г. – Новосибирск, 1996. 

 
Примечание: 
Курсивом выделены объекты, предположительно вывезенные в разные годы за пределы муниципального района  
____________________________________________________________________________________________________________ 
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