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Научно-исследовательская лаборатория по изучению древностей Сибири и 
Центральной Азии Горно-Алтайского государственного университета образована 02 
февраля 2009 года. Она создана для реализации научно-исследовательских проектов в 
области археологии, истории материальной культуры, исторической географии, 
краеведения, культурологи, музееведения и т.д. Лаборатория действует на основании 
Устава ГАГУ и Положения, утвержденного Ученым советом университета 22 января 2009 г.  

В отчетном полевом сезоне 2011 г. сотрудниками лаборатории производились 
полевые и камеральные работы по научно-исследовательским проектам Министерства 
образования и науки Российской Федерации, Российского гуманитарного научного фонда, 
а также изыскания в рамках научно-исследовательских договоров с администрацией Кош-
Агачского района Республики Алтай и ООО “Инженерно-технический центр специальных 
работ и экспертиз” (г. Санкт-Петербург). В этих исследованиях принимали участие к.и.н., 
в.н.с. С.В. Трифанова, к.и.н., доцент, с.н.с. А.В. Эбель, с.н.с. – Н.А. Константинов, н.с. – 
Е.А. Штанакова, Д.В. Соёнов и другие. 

По первому виду работ в отчетный период подготовлены и проведены 
разведочные изыскания в Майминском, Шебалинском, Онгудайском, Кош-Агачском 
районах Республики Алтай. Полевые археологические работы производились по 
Открытым листам (разрешениям): № 401, выданному В.И. Соёнову Росохранкультурой на 
основании распоряжения № 46 от 06 июня 2011 г.; № 855, выданному Н.А. Константинову 
на основании распоряжения № 58 от 28 июля 2011 г.  

В ходе подготовки экспедиции сотрудниками лаборатории осуществлялись 
следующие виды работ: изучение и систематизация опубликованной литературы по 
темам исследований; ознакомление с графическими, текстовыми и вещественными 
материалами экспедиций, хранящимися в фондах и архивах различных научных 
учреждений; обучение участников экспедиции методике полевых исследований и 
первичной обработке материалов; закупка оборудования, материалов, инвентаря, 
продуктов; инструктажи участников полевых и камеральных работ; и.т.д.  

По проекту Минобрнауки Российской Федерации «Древняя и средневековая 
фортификация Алтая» (№ 2.1.3/11293) АВЦП "Развитие научного потенциала высшей 
школы" в Майминском и Шебалинском районах осуществлялись поиски новых памятников 
и обследование ранее известных объектов. 

Сотрудники лаборатории Н.А. Константинов, Е.А. Штанакова, Д.В. Соёнов в ходе 
осмотра Манжерокского городища в Майминском районе (Киреев С.М., Акимова Т.А., 
Бородовский А.П., Бородовская Е.Л., 2008, с. 46-47) зафиксировали значительное 
разрушение культурного слоя при недавней прокладке трубы межпоселкового 
газопровода. Под трубу была вырыта траншея глубиной более 1 м и шириной около 1 м, 
проходящая посередине просеки через всю территорию городища, параллельно линиям 
ЛЭП и линии связи. Учитывая размеры памятника, можно предполагать, что объемы 
вскрытой площади составляют более 500 м3. Более того, поверхностный слой участка 
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городища, прилегающего к траншее, получил значительные деформации вследствие 
закапывания трубы с применением тяжелой гусеничной техники. В зоне траншеи 
газопровода нами был собран подъемный материал, представленный в основном 
фрагментами керамики. Официальная информация о факте разрушений с фотографиями 
была передана в региональный орган охраны памятников истории и культуры – 
Министерство культуры Республики Алтай для принятия соответствующих мер. 

В этом же районе был осуществлен поиск городища Майма-ХХ, отмеченного в 
научной литературе. Памятник был обнаружен С.М. Киреевым в конце 90-х годов ХХ века 
в ходе разведочных работ. По его описанию, городище было расположено на территории 
Майминского археологического комплекса: «… в 1,6 км к северу от с. Майма на двух 
террасовых подошвах южной экспозиции г. Малый Камень... На плоских уступах видны 
две линии, каждая из трех западин. Западины первой линии округлые в плане, диаметром 
4-6 м и глубиной 0,15 м. Второй линии овальной формы, размерами 2,5х5,5 м, глубиной 
до 0,1 м. Предположительно это котлованы жилищ. Также видны невысокие остатки 
валов. На осыпях и размывах троп, для прогона скота собраны фрагменты 
неорнаментированной керамики» (Киреев С.М., Акимова Т.А., Бородовский А.П., 
Бородовская Е.Л., 2008, с. 41). Пользуясь вышеуказанными письменными данными и 
устным описанием С.М. Киреева, нами был произведен осмотр предполагаемого места 
на южном склоне г. Малый Камень, но городище обнаружить не удалось. Были отмечены 
участки бывшей пахоты и, возможно, «невысокие валы» являются краями пашен. На наш 
взгляд, указанное место обладает слабыми фортификационными возможностями.  

В Шебалинском районе по проекту Минобрнауки РФ проверялась информация о 
наличии городища на левом берегу Катуни. Сведения были предоставлены жителем с. 
Ильинка Шарыповым Брониславом Андреевичем. В результате предпринятых нами 
разведок удалось найти указанное информатором место и обнаружить неизвестное 
городище на р. Емурла – притоке Катуни. Терраса в настоящее время сильно заросла 
смешанным лесом (сосна, береза), высокой травой и кустарником. Это обстоятельство, 
а также высокая активность клещей существенно затрудняли обнаружение объекта и 
его съемку. Тем не менее, нам удалось зафиксировать географические координаты 
памятника, составить его описание и снять схему фортификационных сооружений 
городища (Соёнов В.И., 2012, с. 54-55). 

Емурлинское городище вытянуто по краю небольшой трассы по линии СВ-ЮЗ. 
Размеры городища, имеющего вытянуто-овальную в плане форму, около 80х55 м. 
Визуально прослеживается линия укреплений в виде оплывших и сильно задернованных 
вала и рва. С юго-восточной стороны городище защищено крутым склоном высокой 
террасы р. Емурла, с остальных сторон защищено рвом и валом. Ров шириной около 2,5 
м, глубиной около 0,4 м расположен с внутренней стороны оборонительной системы, вал 
шириной около 5 м, высотой около 0,7 м, находится с внешней стороны. По западной 
части городища проходит грунтовая дорога, пересекающая ее с северо-востока на юго-
запад. К юго-западу от городища фиксируются остатки дополнительных 
фортификационных сооружений, заграждавших подступы к поселению вдоль левого 
берега р. Емурлы. В пределах укрепленного поселения и рядом с ним, зафиксированы 
западины, которые могут быть остатками древних жилищ. Не исключено и то, что эти 
западины могли образоваться в результате падения деревьев с корнем. Высокая и густая 
травяная растительность, а также отсутствие раскопочных работ пока не позволили 
уточнить причину происхождения западин. В северо-восточном краю памятника на 
грунтовой дороге нами был собран подъемный материал, представленный фрагментами 
стенок и донных частей лепных керамических сосудов (рис. 1). Судя по топографическому 
расположению и особенностям керамики, Емурлинское городище относится к гунно-
сарматскому времени. 

В сентябре – октябре 2011 года сотрудниками лаборатории произведены полевые 
работы в рамках научно-исследовательского договора с ООО “Инженерно-технический 



центр специальных работ и экспертиз” по теме «Археологическое обследование с целью 
выявления объектов археологического наследия на территории Шебалинского района 
Республики Алтай, испрашиваемой под «Строительство магистрального газопровода 
«Алтай». В ходе разведок на участке предполагаемого прохождения трассы 
магистрального газопровода в долине р. Песчаной в пределах Шебалинского района (км 
2035 – км 2120) было обследовано 40 объектов археологического наследия, относящихся 
к разным периодам от эпохи камня до этнографического времени: 32 могильников и 
одиночных курганов, 4 местонахождения, 3 поселения и 1 культовое место. Из этого 
числа только 7 объектов были известны ранее (Соёнов В.И., Ойношев В.П., 2006), 
остальные выявлены и зафиксированы в ходе полевых работ 2011 года. В планируемый 
створ газопровода из числа этих обследованных памятников попадают 28: 18 
могильников, 4 одиночных кургана, 2 местонахождения, 3 поселения и 1 культовое место.  

В рамках научно-исследовательского проекта Российского гуманитарного научного 
фонда «Свод памятников афанасьевской культуры Горного Алтая, Верхнего и Среднего 
Енисея: подготовка к изданию» (№11-01-00191а) (руководитель – к.и.н. Н.Ф. Степанова) в 
Шебалинском и Онгудайском районах Республики Алтай был проведен мониторинг 
состояния археологических объектов, относящихся к афанасьевской культуре периода 
ранней бронзы, а также фиксация их географических координат для точной локализации 
на картах. Всего нами обследовано 12 могильников, 1 одиночный курган и 1 поселение. 
Семь памятников расположены в окрестностях с. Ело Онгудайского района (Первый 
Межелик-1, Нижний Тюмечин-1, Нижний Тюмечин-2, Ело-1, Ело-2, Ело-Баши, Нижний 
Тоботой-1) (Абдулганеев М.Т., Посредников В.А., Степанова Н.Ф., 1997, с. 69-90), 
остальные – в  окрестностях с. Апшуяхта Шебалинского района (Большой Толгоёк, 
Кызыл-Таш, Апшуяхта II, Апшуяхта-5, Едролу, Малый Толгоёк, Кара-Дьярык) (Соёнов 
В.И., Ойношев В.П., 2006, с. 19-21). На памятниках, находящихся около с. Ело, 
современных разрушений зафиксировано немного, в основном наблюдаются следы 
хозяйственной деятельности советского времени. Территория части могильников, 
обследованных около с. Апшуяхта, сегодня продолжает распахиваться, засеиваться 
многолеткой и использоваться в качестве сенокоса, а поселение Малый Толгоёк 
застроено жилыми домами и хозпостройками. 

В Кош-Агачском районе А.В. Эбелем проводились изыскания в рамках научно-
исследовательского договора с администрацией района в сфере сохранения историко-
культурного наследия. Экспедицией были обследованы и картографированы 
археологические памятники урочища Кара-Тал в нижнем течении рр. Тархаты и Чаган-
Бургазы. В ходе работ также зачищены остатки разрушенного мелиораторами погребения 
в кургане “Бий-Сёёги”, относящемся к монгольскому времени (XIII-XIV вв.). Кроме того, был 
обследован современный культовый объект “Такыл” около с. Ортолык.  

По второму, камеральному, виду работ в течение осени производились: обработка и 
систематизация новых научных сведений; реставрация и консервация вещей; 
лабораторные исследования; печать полевых фотографий, съемка и печать фотографий 
предметов; изготовление чертежей и рисунков; подготовка текстов и иллюстраций 
итоговых научных отчетов по результатам разведок в Отдел полевых исследований 
Института археологии РАН, Министерство образования и науки Российской Федерации и 
ООО “Инженерно-технический центр специальных работ и экспертиз”. 

По второму виду работ продолжалось изучение археологических коллекций 
предыдущих полевых изысканий, неопубликованных материалов отчетов и 
диссертационных работ по темам исследований, хранящихся в архивах Горно-
Алтайского государственного университета, Института алтаистики им. С.С. Суразакова, 
Национального музея Республики Алтай им. А.В. Анохина, Агентства по культурно-
историческому наследию Республики Алтай и др.  

Результаты работ по проектам и хоздоговорам, а также ход изысканий 
обсуждались на заседаниях лаборатории и постоянно действующего семинара 



«Древняя и средневековая фортификация Южной Сибири и Центральной Азии». По 
итогам исследований продолжалась подготовка и публикация статьей, сообщений, 
тезисов, а также монографии (Константинов Н.А., 2011а, с. 326-329; 2011б, с. 327-329;  
2011в, с. 70-71; Константинов Н.А., Штанакова Е.А., 2011, с. 98-100; Мезенцева Т.А., 
2011а, с. 56-59; 2011б, с. 48-49; Онищенко С.С., Соёнов В.И., 2011, с. 166-171; Соёнов 
В.И., 2011а, с. 68-69; 2011б, с. 121-123; Соёнов В.И., Константинов Н.А., 2011, с. 183-
190; Соёнов В.И., Константинов Н.А., Соёнов Д.В., 2011, с. 252-260; Соёнов В.И., 
Трифанова С.В., 2011, с. 52-55; Соёнов В.И., Трифанова С.В., Константинов Н.А., 
Штанакова Е.А., Соёнов Д.В., 2011; Соёнов В.И., Штанакова Е.А., 2011а, с. 177-186; 
2011б, с. 197-211; Соенов Д.В., 2011а, с. 344-347; 2011б, с. 118; Штанакова Е.А., 2011а, 
с. 72-73; 2011б, с. 195-196; Эбель А.В., 2011а, с. 42-43; 2011б; и т.д.). Презентации и 
отчеты об исследованиях размещены в Интернете на сайте Горно-Алтайского 
государственного университета (http://www.gasu.ru/) и на странице научно-
исследовательской лаборатории в социальной сети (http://vk.com/club15326062). Данные 
по проектам используются при изучении учебных дисциплин по археологии, истории, 
военному делу населения Сибири и Центральной Азии (в лекциях, групповых 
практических занятиях, курсовых и дипломных работах, и др.). Информационное 
сообщение о полевых работах лаборатории публиковалось в газете «Сельская новь» 
(Константинов Н.А., 2011г). 

Материалы, полученные сотрудниками лаборатории в ходе разведочных работ, могут 
быть использованы для формирования и ведения Единого государственного реестра 
памятников истории и культуры народов Российской Федерации, при составлении свода 
археологических памятников Республики Алтай, а также для формирования планов 
мероприятий по обеспечении сохранности объектов, попадающих в полосу отвода 
магистрального газопровода «Алтай» в Шебалинском районе и межпоселкового 
газопровода в Майминском районе. На основе изучения информации и полевой 
документации идет подготовка докладов на научные конференции различных уровней. 
Данные могут использоваться в средних специальных учебных заведениях, школах при 
изучении исторических дисциплин и курсов регионального компонента, в научно-
популярной литературе и периодической печати, а также в организации и рекламе 
туристских маршрутов по Горному Алтаю. 
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Рис. 1. Емурлинское городище. Подъемный материал. 
Фрагменты стенок керамических сосудов (1-6), фрагмент придонной  
части сосуда и графическая реконструкция придонной части (7).  

 
 
 
 


