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Отчет об Археологических исследованиях в 2009 г.1

 

Приказом ректора, д.филос.н., профессора Ю.В. Табакаева от 02 февраля 2009 года 
№28 образована «Научно-исследовательской лаборатории по изучению древностей Сибири 
и  Центральной  Азии  Государственного  образовательного  учреждения  высшего 
профессионального  образования  «Горно-Алтайский  государственный  университет»»  под 
руководством к.и.н.,  доцента В.И. Соёнова. Лаборатория создана для реализации научно-
исследовательских  проектов  в  области  археологии,  истории  материальной  культуры, 
исторической географии, краеведении, культурологи, музееведении и т.д. Она действует на 
основании Положения, утвержденного Ученым советом университета 22 января 2009 г. 

В  отчетный  период  сотрудниками  научно-исследовательской  лаборатории 
производились  полевые  и  кабинетные  работы  в  рамках  реализации  научно-
исследовательских проектов  Министерства образования и науки Российской Федерации и 
РГНФ  «Древняя  и  средневековая  фортификация  Алтая»  аналитической  ведомственной 
целевой  программы  "Развитие  научного  потенциала  высшей  школы  (2009-2010  годы)" 
(№2.1.3/6768) и «Древние и средневековые археологические комплексы Чуйской котловины» 
(№08-01-61103а/Т) согласно заявленному плану исследований. В этих работах принимали 
участие к.и.н., в.н.с. С.В. Трифанова, к.и.н., с.н.с. А.В. Эбель, м.н.с. – Н.А. Константинов, И.А. 
Николаев,  Е.А.  Штанакова,  Е.А.  Черепанова,  А.В.  Богданов,  Е.В.  Зуев,  Р.Н.  Карушев, С.Г. 
Ковалев, А.Г. Сипатрова, С.Г. Ленская, а также студенты I курса исторического факультета 
ГАГУ.

По  первому  виду  работ  в  2009  году  подготовлены  и  проведены  экспедиционные 
исследования  в  Чуйской  котловине,  расположенном  в  Кош-Агачском  районе  Республики 
Алтай,  и  в  окрестностях  с.  Чепош  Чемальского  района.  Археологические  работы 
производились  по  Открытым  листам  №300  (В.И.  Соёнов)  и  №242  (С.В.  Трифанова), 
выданным Институтом археологии РАН. В начале года проводилось обучение сотрудников 
лаборатории  (а  также  других  участников  работ)  методике  полевых  исследований  и 
камеральной  обработки  материалов;  проводились  инструктажи  участников  полевых  и 
камеральных работ. 

В  Кош-Агачском  районе  осуществлены  исследования  на  объектах  Тытту  I-III, 
представляющих собой каменные сооружения на склонах г.  Тытту,  которые обращенны в 
долины р. Себистей и р. Кок-Озек (Соёнов В.И., 2008). На объектах Тытту I и III заложено по 
одному шурфу. А на объекте Тытту III  – два.  В результате шурфовки на объекте Тытту I 
находок не обнаружено; на объектах Тытту I и III зафиксированы древесные угли и зола, а 
также найдены неорнаментированные фрагменты стенок и венчика керамических сосудов. 
Исходя  из  результатов  исследований,  можно  говорить  скорее  о  ритуально-культовом 
характере объектов, чем о фортификационном или хозяйственном. 

В  ходе  полевых  работ  в  долине  р.  Себистей  зафиксированы  еще  два  каменных 
сооружения и могильник, включающий керексур, круглые каменные выкладки и курган эпохи 
средневековья (?). 

На левом берегу р. Тархата, в 12-15 км к югу-юго-западу от с. Кош-Агач проводились 
раскопки курганного могильника Нижняя Тархата II и каменных выкладок Нижняя Тархата I, 
IV,  V,  зафиксированных  в  прошлый полевой  сезон  (Соёнов  В.И.,  2009).  Под  каменными 
выкладками ничего не обнаружено: ни ям, ни находок. Только на памятнике Нижняя Тархата 
II в кургане 4 обнаружено погребение человека, положенного на спину с согнутыми ногами. 
Предварительно погребение датировано эпохой бронзы.

1 Исследования  проводились  при  финансовой  поддержке  РГНФ  и  Министерства  образования  и 
науки  Российской  Федерации в  рамках  научно-исследовательских  проектов  «Древние  и 
средневековые археологические комплексы Чуйской котловины» (№08-01-61103а/Т) и «Древняя и 
средневековая  фортификация  Алтая»  аналитической  ведомственной  целевой  программы 
"Развитие научного потенциала высшей школы (2009-2010 годы)" (№2.1.3/6768). 



В 12,5 км к юго-западу от с. Кош-Агач, на левобережье р. Тархаты, у животноводческой 
стоянки  исследовался  петроглифический  комплекс  Дьылкы-Таш.  Он  расположен  на 
небольшом участке Чуйской степи размерами 115х100 м. Здесь сосредоточены несколько 
десятков крупных камней, на которых выбиты антропоморфные и зооморфные изображения 
(рис.1).  Большая  часть  изображений  относится  к  эпохе  бронзы.  В  этом  же  месте 
зафиксирован могильник, включающий два объекта: керексур и курган. 

В Кош-Агачском районе также был обследован ряд памятников по долинам рр. Юстыд 
и Бар-Бургазы с целью выбора объектов для раскопочных работ в следующем, 2010, году.

В  Майминском районе было обследовано городище Манжерок-3  (Бородовский А.П., 
2002, с. 45-46). В ходе работ в восточной части городища, на грунтовой дороге нами собран 
подъемный  материал:  два  обломка  курантов,  фрагмент  зернотерки,  гальки  со  следами 
использования, обломок глиняного пряслица и фрагменты керамики. В результате осмотра 
городища сделаны некоторые наблюдения, требующие дальнейших исследований.

В  Чемальском  районе  исследования  проводились  в  окрестностях  с.  Чепош:  на 
городищах Нижний Чепош-3 и 4, а также на поселении Нижний Чепош-2 (Шульга П.И., 1987; 
1993, с.86; 1996, с.107, 113). 

На памятниках Нижний Чепош-3 и 4 нами заложены траншеи пересекающие валы и 
рвы  для  изучения  фортификационных  сооружений  городищ.  В  результате  раскопок  на 
каждом из городищ зафиксировано по несколько валов и рвов, а также найдены предметы 
вооружения,  керамика,  орудия  труда,  кости  животных.  Произведенные  наблюдения, 
инвентарь и радиоуглеродные даты образцов позволяют сделать определенные выводы по 
функционированию городищ, а также по их хронологии и культурной принадлежности. 

На  поселении  Нижний  Чепош-2  заложен  шурф  для  уточнения  границ  поселения  и 
определения  мощности  культурного  слоя.  В  результате  шурфовки  получены  фрагменты 
керамики периода раннего железа (?).

По второму, кабинетному, виду работ изучалась опубликованная литература, а также 
археологические  коллекции,  неопубликованные  отчетные  материалы  и  диссертационные 
работы по теме исследования, хранящиеся в архивах ГАГУ, Института алтаистики им. С.С. 
Суразакова,  Национального  музея  Республики  Алтай  им.  А.В.  Анохина,  Агентства  по 
культурно-историческому наследию Республики Алтай, АлтГУ (г. Барнаул). 

В течение осени производились: обработка материалов полевых работ; изготовление 
чертежей и рисунков; подготовка текстов отчетов в Отдел полевых исследований Института 
археологии РАН, Министерство образования и науки Российской Федерации и РГНФ.

Проведенные нами в 2009 г. исследования расширили сведения об археологических 
памятниках Горного Алтая. Полученные результаты позволяют наметить планы дальнейших 
работ. Результаты исследований по проектам и ход изысканий обсуждались на заседаниях 
лаборатории  и  постоянно  действующего  семинара  «Древняя  и  средневековая 
фортификация Южной Сибири и  Центральной Азии».  В течение года в  Горно-Алтайском 
Государственном  университете  руководителем  и  основными  исполнителями  проектов 
читались лекции с использованием результатов исследований.
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 Рис.1 Петроглифы Дьылкы-Таша


