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СТАТЬИ

НОВЫЕ НАХОДКИ ПАЛЕОЛИТА В ТУВЕ1

С. Н. АСТАХОВ, П. Е. НЕХОРОШЕВ2

Ключевые слова: методика поиска палеолитических памятников, средний палеолит, 
Тува, местонахождение Ээрбек 1, «Долина Царей».

В 2012 г. палеолитическая группа Тувинской экспедиции ИИМК РАН провела обсле-
дование землеотвода в Кызыльском и Пий-Хемском р-нах Тувы по трассе строящейся же-
лезной дороги Кызыл–Курагино на участке от границы Красноярского края до будущей 
железнодорожной станции Кызыл-пассажирский (рис. 1). В нижнем течении р. Ээрбек об-
наружено местонахождение каменных изделий палеолитического облика. Судя по технике 
изготовления и типам найденных орудий (рис. 2, 1–7), это местонахождение, получившее 
наименование Ээрбек 1, может относиться к эпохе древнее 50 000 л. н. Обследование участ-
ка землеотвода в «Долине Царей» позволяет предположить обнаружение каменных изде-
лий на предгорных шлейфах Куртушибинского хребта.

DOI: 10.31600/2310-6557-2018-19-7-12

В 2012 г. палеолитическая группа Тувинской экспедиции ИИМК РАН провела 
предварительное обследование землеотвода в Кызыльском и Пий-Хемском райо-
нах Тувы по трассе строящейся железной дороги Кызыл–Курагино на участке от 
границы Красноярского края до железнодорожной станции Кызыл-пассажирский, 
расположение которой запланировано на правом берегу Верхнего Енисея, в 500–
600 м ниже по течению от автомобильного моста (рис. 1).

Специальных поисков памятников каменного века на этом участке трассы ра-
нее не проводилось, хотя в 2010 г. профессор кафедры археологии и этнографии Гу-
манитарного института Новосибирского ГУ Л. В. Лбова, при посещении Тувинской 
экспедиции, нашла некоторое количество каменных изделий (личное сообщение).

Рельеф Тувы представляет собой чередование котловин, вытянутых преимуще-
ственно в широтном направлении и разделенных горными хребтами. Кызыльский 
и Пий-Хемский районы находятся в Турано-Уюкской и Центрально-Тувинской 

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

2 С. Н. Астахов и П. Е. Нехорошев — Отдел палеолита, ИИМК РАН, г. Санкт-Петербург, 191186, 
Россия.
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котловинах. Проектируемая трасса железной дороги пересекает Турано-Уюкскую 
котловину с севера на юг и далее проходит по долине р. Ээрбек. 

Методика поиска археологических объектов в Туве определяется не только об-
щепринятыми в археологии методическими правилами и приемами, но и специфи-
кой ландшафтов этого региона. Территория Тувы, географически принадлежащая 
к северной окраине Внутренней Азии, входит в зону полупустынных и степных 
ландшафтов с преобладанием активной денудации, разрушающей рыхлые отложе-
ния или сдерживающей их накопление на поверхности террас, плато, предгорных 

Рис. 1. Обследование по трассе строящейся железной дороги Кызыл–Курагино:  
а — местонахождение Ээрбек 1; б — находки отдельных каменных изделий; в — курганы;  
г — трасса обследования. Врезка: участок нижнего течения р. Ээрбек

Fig. 1. Prospecting works along the proposed railway Kyzyl–Kuragino: а — Eerbek 1 site;  
б — inds of isolated stone artifacts; в — barrows; г — exploration route.  
Inlet: lower reaches of the Eerbek river
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шлейфов и иных форм рельефа. В результате культурные остатки различных эпох 
каменного века, освобожденные от отложений, вмещавших их изначально, ока-
зываются переотложенными или спроецированными на современную дневную 
поверхность. Это своеобразные памятники, состоящие только из комплексов ка-
менных артефактов, в некоторых случаях разновременных, лежащих на дневной 
поверхности (Астахов 1998: 109).

Долины рек в своей нижней части обычно не покрыты лесом, а только редкой 
травянистой растительностью, иногда кустарничками караганы (разновидность 
акации). Поиск сводился к определению перспективных мест для стоянок или сто-
янок-мастерских (обычно прируслового типа или у выходов сырья) путем рекон-
струкции различных элементов древнего ландшафта и последующего тщательного 
обследования дневных поверхностей. Особое внимание было уделено различным 
участкам склонов и промоин. Такая методика проведения разведок отрабатывалась 
одним из авторов (С. Н. Астахов) в Туве с 1965 г. Аналогичный метод разведок ис-
пользовали в Монголии сотрудники экспедиций А. П. Окладникова и А. П. Дере-
вянко. Основное различие в типах памятников Монголии и Тувы состоит в мас-
штабах: тувинские памятники не столь велики по площадям и по насыщенности 
артефактами. Следует отметить, что палеолитические памятники в Туве вряд ли 
следует называть местонахождениями — это стоянки с поверхностным залеганием 
культурных остатков. Условия их первоначального залегания, несомненно, претер-
певали изменения — материалы сползали по склонам, иногда смешивались с более 
поздними комплексами и в настоящее время планиграфически не всегда соответ-
ствуют своему исходному положению. 

Информация, которую можно извлечь при анализе таких памятников, ущербна, 
но есть и весомое преимущество — это возможность быстро изучить обширные 
территории и получить материалы без трудоемких раскопок (Астахов 2008: 29). 
Основной недостаток таких сборов состоит в том, что корреляция комплексов и 
создание относительной хронологии возможны, в основном, при использовании 
только типологического анализа и геоморфологических данных с неизбежными в 
таких случаях неопределенностями и пробелами.

После предварительного обзора полосы землеотвода для трассы железной доро-
ги в долине р. Ээрбек и в Турано-Уюкской котловине (рис. 1), шириной 100–150 м, 
обозначенной на всем протяжении вешками, для поиска памятников палеолита 
с применением отработанной за многие годы и оправдавшей себя методики был 
выбран участок нижнего течения реки от пруда до строящейся железнодорожной 
станции Ээрбек-товарный протяженностью около 9 км. 

Примерно в 12 км выше по течению от места впадения р. Ээрбек в Верхний Ени-
сей или в 3 км ниже пруда на правом борту долины были собраны достоверные 
каменные изделия палеолитического типа. Этот пункт, названный Ээрбек 1, лока-
лизуется в 40 м к востоку от подошвы 40-метровой правобережной террасы. Коор-
динаты центральной части пункта: N 51° 43ʹ 47,40ʹʹ; E 94° 11ʹ 30,75ʹʹ3. 

Каменные изделия собраны на поверхности террасы высотой 12–14 м над 
руслом реки. Терраса сложена маломощным суглинком, залегающим под тонкой  

3 К сожалению, в первой публикации (Астахов 2018: 173) координаты памятника указаны не-
точно.
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современной почвой, при этом основное тело террасы состоит из галечника с валу-
нами. Поверхность террасы сравнительно ровная и имеет заметный уклон к реке. 
Травянистая растительность редкая, есть открытые участки, что и позволило без 
раскопок собрать небольшую коллекцию изделий. Площадь распространения на-
ходок составила примерно 150 × 60 м; изделия встречались редко, не образуя ско-
плений. Всего найдено 12  предметов: 5  чопперов (рис. 2, 6, 7), унифас (рис. 2, 1), 

Рис. 2. Каменные изделия: 1–7 — пункт Ээрбек 1 (1 — унифас; 2 — отщеп;  
3 — леваллуазский отщеп с ретушью; 4 — скребло на гальке; 5 — скол; 6 — чоппер;  
7 — чоппер с носиком); 8 — нуклеус (отдельная находка) 

Fig. 2. Stone artifacts: Eerbek 1 (1–7) (1 — uniface; 2 — lake; 3 — retouched Levallois lake;  
4 — sidescraper on a pebble; 5 — spall; 6 — chopper; 7 — nosed chopper);  
8 — core (isolated ind) 
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чоппинг, скребло на гальке (рис. 2, 4), нуклеус, леваллуазский отщеп с ретушью 
(рис. 2, 3), отщеп (рис. 2, 2) и скол (рис. 2, 5).

Несмотря на немногочисленность находок, входящих в обнаруженный ком-
плекс, техника изготовления и типы орудий позволяют датировать его временем 
по крайней мере древнее 50 000 л. н. Определить культурную принадлежность на-
ходок пока трудно, но есть отличия от саглынских и торгалыкских леваллуа-му-
стьерских комплексов: в Ээрбек 1 много чопперов, что сближает его с каа-хемски-
ми памятниками. Для более обоснованного вывода потребуются дополнительные 
разведки этого участка долины.

В ходе обследования долины р. Ээрбек также были сделаны отдельные находки 
(рис. 1, 1). На второй (?) надпойменной террасе в 1200 м к юго-востоку от пруда  
(N 51° 44ʹ 39,23ʹʹ; E 94° 11ʹ 14,76ʹʹ) было обнаружено нуклевидное изделие (рис. 2, 8).  
В 2 км к югу от пункта Ээрбек 1 также с поверхности второй (?) надпойменной 
террасы подняты два отщепа (N 51° 42ʹ 31,84ʹʹ; E 94° 11ʹ 40,43ʹʹ), а еще один отщеп  
(N 51° 41ʹ 52,42ʹʹ; E 94° 11ʹ 22,71ʹʹ) найден в распадке, в 500–600 м от правого берега 
реки. 

При предварительном осмотре участка трассы в Турано-Уюкской котловине 
(рис. 1), протяженностью около 22 км (от Белых озер до Куртушибинского хребта, 
точнее до входа будущей железной дороги в туннель со стороны Тувы) каменных 
изделий обнаружено не было. Однако в этом регионе известны случайные наход-
ки каменных изделий палеолитического облика. Так, по информации, полученной 
от ст. науч. сотр. Государственного Эрмитажа К. В. Чугунова (личное сообщение),  
в насыпях курганов, в частности, кургана Ченгетей сотрудниками его экспедиции 
были найдены леваллуазский нуклеус и серия отщепов, что позволяет предпола-
гать наличие среднепалеолитических памятников в «Долине Царей» (центральная 
и западная части Турано-Уюкской котловины). Не исключено, что аналогичные на-
ходки будут сделаны и на предгорных шлейфах, а также при будущих земляных 
работах во время строительства железнодорожной ветки.

Таким образом, даже обследование узкой полосы землеотвода трассы строя-
щейся в Туве железной дороги продемонстрировало не только наличие памятни-
ков эпохи палеолита в долине нижнего течения р. Ээрбек, то есть севернее извест-
ных ранее аналогичных объектов (Астахов 2009; 2011; Деревянко и др. 1999), но и 
перспективы их дальнейших поисков в Кызыльском и Пий-Хемском р-нах.
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NEW DISCOVERIES OF PALEOLITHIC SITES IN TUVA
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the “Valley of the Tsars”.

In 2012 the Paleolithic Group of the Tuva Expedition of IHMC RAS conducted prospecting 
works in the Kyzyl and Piy-Khem districts of Tuva along the proposed railway Kyzyl–Kuragino 
(Fig. 1). A surface occurrence of stone artifacts of Paleolithic aspect was found in the lower reaches 
of the Eerbek river. Judging by the technological and typological criteria (Fig. 2, 1–7), this site, 
designated as Eerbek 1, can be older than 50 kyr. he results of explorations in the “Valley of the 
Tsars” give grounds to hope for the discovery of new sites in the foothills of the Kurtashibinsky 
ridge.
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