
DOI 10.37386/2687-0584-2021-16-132-137 
УДК 902/904

С. С. Радовский
Алтайский государственный университет, г. Барнаул

Исследования С. М. Сергеева на погребальном комплексе 
у с. Майма-Чергачак

Аннотация. В статье представлены результаты работ С. М. Сергеева на погре-
бальном комплексе у с. Майма. В 1934 г., после перевода в Ойротский областной 
музей, исследователь раскопал на этом могильнике два кургана скифо-сакского 
времени. По характеристикам погребального обряда и инвентаря рассматрива-
емый некрополь с большой долей вероятности относится к быстрянской куль-
туре северных предгорий Алтая. В настоящее время на правобережье Катуни в 
окрестностях названного села известно три могильника рассматриваемой общ-
ности (Майма VI, VII, XIX), однако все они расположены восточнее Чуйского трак-
та, в то время как указанный памятник находится западнее от него. Возможно, 
С. М. Сергеевым был зафиксирован другой, ныне не сохранившийся могильник 
быстрянской культуры, расположенный на территории Майминского археологи-
ческого комплекса. Ключевые слова: Алтай, погребальный комплекс, скифо-сак-
ское время, быстрянская культура, Майминский археологический комплекс.

Сергей Михайлович Сергеев — выдающийся исследователь древ-
ностей Алтая. Директор Бийского, затем Ойротского музеев, действи-
тельный член Московского археологического общества, Сергей Ми-
хайлович произвел наиболее масштабные раскопки в северных пред-
горьях Алтая в первой половине XX в. [1, с. 177–178]. Наибольшее зна-
чение изыскания С. М. Сергеева имеют для изучения быстрянской 
культуры скифо-сакского времени. Он организовывал или принимал 
участие в раскопках таких памятников как: Каменка (Красный Яр), Бе-
рёзовка I, XI, Быстрянка, ЦРК и др. [2, с. 18–20]. При этом результа-
ты многих работ исследователя и сегодня не введены в научный обо-
рот. Так, в литературе неоднократно упоминаются раскопки С. М. Сер-
геевым двух курганов скифского времени в окрестностях с. Май-
ма, произведенные в 1934 г. после его перевода в Ойротский област-
ной музей [1, с. 181; 3, с. 53]. Однако развернутая информация об этих 
исследованиях не была опубликована.

В Бийском краеведческом музее им. В. В. Бианки хранится чер-
новик и два плана археологического комплекса, с помощью кото-
рых можно представить информацию о данных раскопках [4, д. 17]. 
В 1934 г. С. М. Сергеев зафиксировал курганный могильник, находя-
щийся на участке фермы № 3 совхоза «Скотовод» около с. Майма-Чер-
гачак (Майминский район Республики Алтай). Судя по схематичному 
плану (рис. 1), некрополь располагался на мысовидном выступе меж-
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ду Чуйским трактом и рекой Катунь, южнее строений обозначенно-
го совхоза. Масштаб на карте не указан, поэтому расстояние для при-
вязки и размеры объектов могут быть указаны лишь приблизительно.

С. М. Сергеевым отмечено, что курганы на некрополе двух типов. 
Насыпи объектов первой группы выделяются большей высотой и ди-
аметром. Таких курганов на могильном поле насчитывается около 
трех-четырех. На плане эти объекты обозначены несколькими окруж-
ностями (рис. 2).

Курганы второго типа представлены земляными насыпями с более 
плоскими вершинами. Большинство объектов имеют углубления в цен-
тральной части насыпей — следы грабительских раскопок, что подтвер-
дилось дальнейшими исследованиями С. М. Сергеева. Судя по плани-
графическому плану, всего на могильнике было зафиксировано 63 кур-

Рис. 1. План расположения могильника и «городища» на участке фермы №  3 
«Катунь» совхоза «Скотовод», в окрестностях с. Майма-Чергачак  

(БКМ. Ф. 2. Д. 17).
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гана, выстроенных в цепочки по четыре—восемь объектов и ориентиро-
ванных в меридиональном, с некоторыми отклонениями, направлении 
(рис. 2). На данном памятнике исследователем было раскопано два кур-
гана: более высокий — № 1 и уплощенный — № 2 (рис. 2). 

Курган № 1 с высокой насыпью имеет диаметр 5,5 м. Захоронение 
раскопано «колодцем» 2×2 м. В верхних слоях объекта встречались от-
дельные кости человека. Под слоем чернозема зафиксирована галеч-
ная прослойка, состоящая из мелких и крупных камней. Могильная 
яма ориентирована по линии запад — восток. На глубине 150–175 см 
зачищены разрушенные останки взрослого человека мужского пола, 
в том числе и черепа, от которого сохранилась только часть глазни-
цы. Кости имели плохую сохранность, часть из них поломана. С обе-

Рис. 2. План погребального комплекса у с. Майма-Чергачак (БКМ. Ф. 2. Д. 17).
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их длинных сторон погребение было обложено деревом. Среди костей 
обнаружено два черепка глиняного сосуда без орнамента. При полной 
расчистке захоронения у деревянной обкладки зафиксирована золо-
тая серьга из проволоки в виде петельки. Несмотря на ограбленность 
кургана, С. М. Сергееву удалось установить, что умерший изначально 
был уложен головой в западном направлении.

Курган №  2 с плоской земляной насыпью (диаметр и высота не 
указаны) раскопан «колодцем» 2×2 м. В заполнении могилы отдель-
ные кости человека фиксировались с глубины 60–70 см. На глубине 
125 см в западной части ямы обнаружены фрагменты глиняного сосу-
да с ямочным орнаментом по верхнему краю. Захоронение и в этом 
объекте было ориентировано в широтном направлении. Головой по-
гребенный также был уложен в западную часть могилы. В захороне-
нии отсутствует значительная часть скелета человека, в том числе и 
череп. В целом кости имеют плохую сохранность. В результате огра-
бления кургана вещей в погребении практически не обнаружено. Ря-
дом с фрагментами горшка найдены крестец овцы и медное проволоч-
ное кольцо, по-видимому, от поясного ремня.

На этом раскопки данного памятника С. М. Сергеевым были за-
кончены. Следует отметить, что на втором выступе (гриве), кото-
рый подходит непосредственно к р. Катунь, исследователь обнару-
жил ряд углублений, по его мнению, оставленных землянками (рис. 1). 
С. М. Сергеев предположил, что место расположение гривы с крутыми 
краями дает основание предположить наличие здесь городища, воз-
можно, связанного с курганным могильником.

Погребальный обряд, зафиксированный на могильнике «Майма- 
Чергачак», по своим характеристикам (земляные и каменно-земляные 
насыпи курганов небольшого диаметра, могильные ямы средней глу-
бины, оформление погребальной камеры в виде деревянной обкладки, 
расположение глиняных сосудов и заупокойной пищи в западной ча-
сти ямы и ориентировка умерших головой в западный сектор горизон-
та) соотносится с ритуальной практикой населения быстрянской куль-
туры [5, с. 55–58; 6, с. 83–94; 7, с. 20–37]. Инвентарь также не противоре-
чит отнесению данного комплекса к рассматриваемой общности. Золо-
тая проволочная серьга в виде петельки находит ближайшие аналогии 
в материалах двух могил кургана № 4 некрополя Быстрянка [8, рис. 4, 4]. 
Ямочный орнамент фрагмента глиняного сосуда также характерен для 
посуды населения быстрянской культуры и зафиксирован в материа-
лах целого ряда комплексов [9, рис. 2, 7; 10, рис. 7, 1; 3, 4; 11, рис. 42, 17, 
18]. Характеристика бронзового проволочного кольца ввиду отсутствия 
иллюстративного материала не может быть осуществлена.
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Фрагментарность инвентаря и сведений о погребальном обряде не 
позволяет узко датировать рассматриваемый комплекс. Однако в це-
лом отнесение могильника к скифо-сакскому времени не вызывает со-
мнений.

Таким образом, нами представлены сведения о раскопках Серге-
ем Михайловичем Сергеевым двух курганов на могильнике скифо-сак-
ского времени у с. Майма. По характеристикам погребального обря-
да и инвентаря данный некрополь с большой долей вероятности от-
носится к быстрянской культуре северных предгорий Алтая. В насто-
ящее время на правобережье Катуни, в окрестностях обозначенного 
села, известно три могильника рассматриваемой общности (Майма VI, 
VII, XIX), однако все они расположены восточнее Чуйского тракта, в то 
время как указанный памятник находится западнее от него. Возмож-
но, С. М. Сергеевым был зафиксирован другой, ныне не сохранивший-
ся могильник быстрянской культуры, расположенный на территории 
Майминского археологического комплекса.

Перспектива дальнейших исследований связана с публикацией 
материалов работ С. М. Сергеева. Архивные документы и предметы 
из раскопок археолога в настоящее время хранятся в Государствен-
ном Эрмитаже, Бийском краеведческом музее им. В. В. Бианки и На-
циональном музее Республики Алтай им. А. В. Анохина. Введение в 
научный оборот указанных материалов будет способствовать изуче-
нию культуры населения Алтая прошлых эпох, а также сохранению 
памяти о столь выдающемся исследователе древностей данного ре-
гиона.

S. S. Radovsky

Altai State University, Barnaul

Research by S. M. Sergeev at the burial complex near the village Maima-
Chergachak
The article presents the results of the work of S. M. Sergeev at the burial complex near 
the village. Maima. In 1934, after being transferred to the Oirot Regional Museum, the 
researcher unearthed two mounds of the Scythian-Saka period at this burial ground. 
According to the characteristics of the funeral rite and grave goods, the necropolis un-
der consideration, with a high degree of probability, belongs to the Bystryan culture of 
the northern foothills of Altai. Currently, on the right bank of the Katun, in the vicinity 
of the designated village, three burial grounds of the community under consideration 
(Maima VI, VII, XIX) are known, however, all of them are located east of the Chuisky tract, 
while the indicated monument is located to the west of it. Perhaps S. M. Sergeev record-
ed another burial ground of the Bystryanskaya culture, which is now not preserved, lo-
cated on the territory of the Maiminsky archaeological complex. Keywords: Altai, burial 
complex, Scythian-Saka time, Bystryanskaya culture, Mayminsky archaeological complex.
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