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Аннотация 

В сентябре 2022 г. совместной экспедицией ИА РАН и ООО 

«КАВКАЗГЕОРЕСУРС» проведено археологическое обследование на 

территории отводимой на хозяйственное освоение по титулу: «Поиск и оценка 

габбро-диоритов на строительный камень и облицовку на южном участке 

Аманкольского проявления Карачаевского района Карачаево-Черкесской 

республики» (приложение 4; рис.1-4). Общая площадь участка, отводимого под 

хозяйственное освоение, составляет 12,5 га. 

Археологические исследования проведены на территории Карачаевского 

муниципального района Карачаево-Черкесской Республики в рамках договора 

от 25.07.2022 №22/08-5 между заказчиком - ООО «РОК-Н-СТОУН» и 

исполнителем – ООО «КАВКАЗГЕОРЕСУРС» на основании разрешения 

(открытого листа), выданного Министерством Культуры Российской 

Федерации на имя ст. научного сотрудника ИА РАН Кочкарова У. Ю. от 30 мая 

2022 №0798–2022 (Приложение 3 ). 

В соответствии с положением о порядке проведения археологических 

полевых работ и составления научной отчётной документации, утвержденным 

постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской 

академии наук от «20» июня 2018 г. № 32, целью настоящих исследований 

являлось установление факта наличия либо отсутствия территории 

проектирования, объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия, в случае выявления объектов археологического наследия, уточнения 

сведений о них и планирования мероприятий по обеспечению их сохранности. 

Для составления настоящего технического отчета применяются 

следующие понятия и их определения: 

объект археологического наследия – частично или полностью скрытые 

в земле или под водой следы существования человека в прошлых эпохах 

(включая все связанные с такими следами археологические предметы и 

культурные слои), основным или одним из основных источников информации, 

о которых являются археологические раскопки или находки; 
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археологические предметы – движимые вещи, основным или одним из 

основных источников информации, о которых, независимо от обстоятельств их 

обнаружения, являются археологические раскопки, или находки, в том числе 

предметы, обнаруженные в результате таких раскопок или находок; 

культурный слой – слой в земле или под водой, содержащий следы 

существования человека, время возникновения которых превышает 100 лет и 

включающий археологические предметы; 

поврежденный культурный слой – культурный слой, нарушенный, 

перемещенный, переотложенный в результате природных процессов либо 

антропогенного воздействия последних 100 лет (обратной засыпки траншей или 

строительных котлованов ранее откопанным культурным слоем, размыва 

берегов водоемов и иных подобных процессов); 

археологические полевые работы (археологические разведки, 

археологические раскопки, археологические наблюдения) – работы по 

выявлению и изучению объектов археологического наследия; 

археологические разведки – проведение на поверхности земли или под 

водой научных исследований, направленных на поиски объектов 

археологического наследия или собственно на объектах археологического 

наследия, без осуществления земляных работ либо с осуществлением 

локальных земляных работ с общей площадью не более 20 м² на каждом объекте 

археологического наследия с исследованием культурного слоя путем 

заложения шурфов или без таковых, в том числе с полным или частичным 

изъятием археологических предметов в целях выявления объектов 

археологического наследия, уточнения сведений о них и (или) планирования 

мероприятий по обеспечению их сохранности; 

археологические раскопки – проведение на поверхности земли, в земле 

или под водой научных исследований объектов археологического наследия 

посредством земляных и связанных с ними работ, в том числе с полным или 

частичным изъятием археологических предметов из раскопов в целях изучения 

и сохранения объектов археологического наследия; 
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спасательные археологические полевые работы – работы по 

сохранению объектов археологического наследия в случае невозможности 

обеспечения их физической сохранности, проводимые методами научных 

исследований объектов археологического наследия с полным или частичным 

изъятием археологических предметов из раскопов в целях их сохранения и 

получения научных знаний; 

археологические наблюдения – проведение научных исследований на 

поврежденных участках территорий объектов археологического наследия в 

целях выявления на них археологических предметов и сохранившихся участков 

культурного слоя и (или) конструктивных составляющих объектов 

археологического наследия, исследуемых методами археологических раскопок; 

археологический шурф – прямоугольное в плане разведочное вскрытие 

грунта, площадь которого может варьировать от 1 до 20 м2; 

индивидуальные археологические находки – археологические 

предметы, в том числе и фрагментированные, созданные человеком из камня, 

кости, глины, металла, стекла и иного материала, каждый из которых обладает 

значительным потенциалом для научных археологических исследований и 

(или) использования в экспозиционно-выставочной деятельности, 

определяемыми исследователем с учетом хронологической и историко-

культурной специфики памятника археологии; 

камеральная обработка – часть археологических полевых работ, 

включающая лабораторную обработку и научный анализ коллекций и полевой 

документации; 

разрешение (открытый лист) – документ, выдаваемый федеральным 

органом охраны объектов культурного наследия на основании заключения 

Российской академии наук и подтверждающий право на проведение одного из 

видов археологических полевых работ (археологических разведок, 

археологических раскопок, археологических наблюдений); 

держатель разрешения (открытого листа) – физическое лицо, 

получившее разрешение (открытый лист); 
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технический отчет – документ, представляющий результаты проведения 

археологических исследований в соответствии с договором между заказчиком 

и исполнителем работ. 

научный отчет о выполненных археологических полевых работах 

(научный отчет) – основной документ, представляющий результаты 

проведения археологических полевых работ в соответствии с выданным 

разрешением (открытым листом). 

Для оптимизации текстовой части отчетной документации, аннотаций к 

альбому иллюстрации и условных обозначений топографического плана, 

применяются следующие сокращения: 

Управление – Управление Карачаево-Черкесской Республики по 

сохранению, использованию, популяризации и государственной охране 

объектов культурного наследия; 

ОКН – объект культурного наследия;  

ОАН – объект археологического наследия 
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Введение 

В сентябре 2022 г. совместной экспедицией ИА РАН и ООО 

«КАВКАЗГЕОРЕСУРС» проведено археологическое обследование на участке 

проектирования по титулу: «Поиск и оценка габбро-диоритов на строительный 

камень и облицовку на южном участке Аманкольского проявления 

Карачаевского района Карачаево-Черкесской республики» (приложение 4; 

рис.1-4). Общая площадь участка, отводимого под хозяйственное освоение, 

составляет 12,5 га. 

Археологические разведки в зоне планируемого производства 

строительных работ по проекту: «Поиск и оценка габбро-диоритов на 

строительный камень и облицовку на южном участке Аманкольского 

проявления Карачаевского района Карачаево-Черкесской республики» 

направлены на поиски объектов археологического наследия, с осуществлением 

локальных земляных работ, путем заложения шурфов. Цель работ – выявление 

объектов археологического наследия, уточнение сведений о них или 

планирование мероприятий по обеспечению их сохранности. 

Археологическим полевым исследованиям предшествовало 

ознакомление с историко-библиографическими и архивными данными, 

данными инвентаризации, сведениями из архива Управления Карачаево-

Черкесской Республики по сохранению, использованию, популяризации и 

государственной охране объектов культурного наследия (далее – Управления), 

о наличии на обследуемой территории памятников археологии. 

По данным Управления в зоне проектирования по титулу: «Поиск и 

оценка габбро-диоритов на строительный камень и облицовку на южном 

участке Аманкольского проявления Карачаевского района Карачаево-

Черкесской республики» объекты, включенные в Единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации и выявленные объекты культурного наследия 

отсутствуют. Объект строительства расположен вне зон охраны и защитных зон 

объектов культурного наследия и не связан непосредственно с земельным 

участком в границах территории объектов культурного (в т. ч. – 
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археологического) наследия. Информацией об отсутствии объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия Управление, не 

располагает (приложение 1). 

В процессе полевых исследований осуществлен визуальный осмотр 

местности, а также произведены: 1 зачистка и заложены 2 шурфа. 

В результате проведенных археологических разведок с шурфовками в 

зоне осуществления строительных работ объекты археологического наследия 

не обнаружены. 
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Глава I 
Нормативно-правовые акты 

Археологические исследования и составление отчетной документации 

выполнены в соответствии со следующими законами и нормативными 

документами: 

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон № 73-ФЗ); 

Федеральный закон от 22.10.2014 № 315-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 27.06.2011 № 163-ФЗ «О ратификации 

Европейской конвенции об охране археологического наследия 

(пересмотренной)»; 

Закон Карачаево-Черкесской Республики об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на 

территории Карачаево-Черкесской Республики от 20.06.2016 № 36-РЗ; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2014 № 

127 об утверждении правил выдачи, приостановления и прекращения действия 

разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению 

объектов археологического наследия (далее – Постановление № 127); 

Постановление Правительства Российской Федерацией от 12.09.2015 № 

972 об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее –

Положение № 972); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 

569 об утверждении положения о государственной историко-культурной 

экспертизе; 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 03.10.2011 № 

954 об утверждении положения о едином государственном реестре объектов 
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культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации»; 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 № 

101745 об утверждении требований к составлению проектов границ территорий 

объектов культурного наследия; 

Положение о порядке проведения археологических полевых работ 

(археологических раскопок и разведок) и составления научной отчетной 

документации, утвержденным постановлением Бюро Отделения историко-

филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 г. № 32 (далее 

– Положение № 32); 

Методика определения границ территорий объектов археологического 

наследия, рекомендованная к применению письмом Министерства культуры 

Российской Федерации от 27.01.2012 № 12-01-39/05-AБ; 

ГОСТ Р 55627–2013 «Археологические изыскания в составе работ по 

реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного 

наследия» (дата введения в действие – 01.04.2014); 

Исходя из анализа законодательства по охране объектов археологического 

наследия, проведение археологических работ базируется на приведенных ниже 

правовых нормах. 

В ст. 3 Федерального закона № 73-ФЗ дается четкое определение того, что 

именно относится к объектам культурного наследия – это объекты недвижимого 

имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с 

исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и 

иными предметами материальной культуры, возникшие в результате 

исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения 

истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и 

техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и 

являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками 

информации о зарождении и развитии культуры.  
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Под объектом археологического наследия понимаются частично или 

полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека в 

прошлых эпохах (включая все связанные с такими следами археологические 

предметы и культурные слои), основным или одним из основных источников, 

информации о которых являются археологические раскопки или находки. 

Объектами археологического наследия являются, в том числе городища, 

курганы, грунтовые могильники, древние погребения, селища, стоянки, 

каменные изваяния, стелы, наскальные изображения, остатки древних 

укреплений, производств, каналов, судов, дорог, места совершения древних 

религиозных обрядов, отнесенные к объектам археологического наследия 

культурные слои. 

Под археологическими предметами понимаются движимые вещи, 

основным или одним из основных источников информации, о которых 

независимо от обстоятельств их обнаружения являются археологические 

раскопки или находки, в том числе предметы, обнаруженные в результате таких 

раскопок или находок. 

Под культурным слоем понимается слой в земле или под водой, 

содержащий следы существования человека, время возникновения которых 

превышает сто лет, включающий археологические предметы Ч. 1 и ч. 2 ст. 3.1 

Федерального закона №73-ФЗ установлено, что территорией объекта 

культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным 

объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и 

функционально, являющаяся его неотъемлемой частью. В территорию объекта 

культурного наследия могут входить земли, земельные участки, части 

земельных участков, земли лесного фонда, водные объекты или их части, 

находящиеся в государственной или муниципальной собственности либо в 

собственности физических или юридических лиц. Границы территории объекта 

культурного наследия могут не совпадать с границами существующих 

земельных участков. Границы территории объекта археологического наследия 

определяются на основании археологических полевых работ. Вместе с тем ч. 7 

ст. 3.1 Федерального закона № 73-ФЗ определено, что сведения о границах 



 

12 
 

территории объекта культурного наследия, об ограничениях использования 

объекта недвижимого имущества, находящегося в границах территории объекта 

культурного наследия, учитываются в государственном кадастре недвижимости. 

Отсутствие в государственном кадастре недвижимости сведений, не является 

основанием для несоблюдения требований к осуществлению деятельности в 

границах территории объекта культурного наследия. 

Согласно ч. 5 ст. 5 Федерального закона №73-ФЗ требования к 

осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного 

наследия и особый режим использования земельного участка или его части, в 

границах которого располагается объект археологического наследия. Особый 

режим использования земельного участка, в границах которого располагается 

объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения 

археологических полевых работ в порядке, установленном Федеральным 

законом, земляных, строительных, мелиоративных и иных работ при условии 

обеспечения сохранности объекта археологического наследия, включенного в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного 

объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к 

указанным объектам. В том числе ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ 

определяется, что земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных 

работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет 

данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, 

включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, являются 

объектами историко-культурной экспертизы. Ч. 1, ч. 2. Ч. 3, ч. 4, ч. 9 ст. 36 

Федерального закона №73-ФЗ также предусматриваются меры по обеспечению 

сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, 

выявленных объектов культурного наследия, объектов, обладающих 

признаками объектов культурного наследия, принимаемые при проведении 
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изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных и иных работ. 

Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной 

территории объектов культурного наследия, либо при условии соблюдения 

техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, 

заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, 

требований ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ. 

Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные и 

иные работы проводятся при условии соблюдения 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 

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. 

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. 

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

строительных, мелиоративных и иных работ объекта, обладающего признаками 

объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, 
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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 региональный орган охраны объектов 

культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте 

культурного наследия. 

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 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. В случае невозможности обеспечить физическую сохранность 

объекта археологического наследия, в соответствии с ч. 2 ст.40 Федерального 

закона № 73-ФЗ, под сохранением объекта археологического наследия 

понимаются спасательные археологические полевые работы, проводимые в 

порядке, определенном ст. 45.1 Федерального закона №73-ФЗ, с полным или 

частичным изъятием археологических предметов из раскопов.  

Порядок проведения археологических полевых работ также 

устанавливается ст. 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ. П. 2 Положения № 972, 

обусловлено, что на сопряженной с объектом культурного наследия территории 

может быть установлена одна или несколько зон охраны: охранная зона, зона 

регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого 

природного ландшафта. Необходимый состав зон охраны объекта культурного 

наследия определяется соответствующим проектом. 

Согласно п. 6 Положения № 972 границами зон охраны объекта 

культурного наследия являются линии, обозначающие территорию, за 
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пределами которой осуществление градостроительной, хозяйственной и иной 

деятельности не оказывает прямое или косвенное негативное воздействие на 

сохранность данного объекта культурного наследия в его исторической среде. 

Обозначение указанных линий, а также координат характерных точек границ 

зон охраны объекта культурного наследия на картах (схемах) должно позволять 

однозначно определить границы зон охраны объекта культурного наследия с 

нормативным значением точности, предусмотренным для ведения 

государственного кадастра недвижимости. 

Постановлением № 127 определен порядок выдачи, приостановления и 

прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение 

археологических работ, а также требования к физическим и юридическим 

лицам, намеревающимся проводить такие работы. 

Положением № 32 в соответствии с действующим законодательством 

определяются положения, относящиеся к порядку выдачи разрешений 

(открытых листов), проведению археологических работ, ответственности 

держателя разрешения (открытого листа) и организации, в которой он работает. 

В соответствии с п. 3.19 Положения № 32 разновидностью 

археологических разведок являются разведки на земельных участках при 

изменении форм их хозяйственного использования или форм собственности 

(при передаче земельных участков в безвозмездное пользование, аренду, 

проведении сделок купли- продажи, наследовании, дарении и иных действиях, 

предусмотренных действующим законодательством), либо земельных участках, 

подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ, в случае 

если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об 

отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в 

реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия, в рамках проведения 

государственной историко-культурной экспертизы. 

П. 3.20 Положения № 32 устанавливается, что работы на землеотводах 

указанные в пункте 3.19 проводятся на основании разрешения (открытого 
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листа), выданного на археологические разведки на земельных участках, 

подлежащих хозяйственному освоению, в целях выявления и обследования 

объектов археологического наследия (или установления факта их отсутствия) и 

определения границ территории объекта археологического наследия с 

обязательным производством локальных земляных работ (до 20 м² на каждом 

выявленном объекте археологического наследия). 

Полевое обследование участков землеотводов, в том числе в рамках 

государственной историко-культурной экспертизы, в обязательном порядке 

предусматривает выполнение шурфовки и зачисток существующих обнажений. 

При обследовании земельных участков, которые ранее не подвергались 

археологическому изучению, шурфовка проводится с обязательным 

обоснованием целесообразности выбора места заложения шурфов и их видовой 

фотофиксацией. Предварительная оценка количества закладываемых шурфов 

проводится из расчета – не менее одного шурфа на 1 га при площадных 

обследованиях или не менее одного шурфа на 1 км − при линейных. Количество 

шурфов определяется с таким расчетом, чтобы обеспечить выявление всех 

объектов археологического наследия, попадающих в границы обследуемых 

земельных участков, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.8 

настоящего Положения. При этом шурфы могут располагаться на обследуемой 

площади неравномерно. Их количество необходимо увеличивать на всех 

участках, перспективных для размещения объектов археологического наследия 

любого типа. Шурфы обязательно закладываются вблизи современных и 

древних водотоков и водоемов, оврагов, балок и иных подобных объектов, как 

в поймах, так и на надпойменных террасах, на территории исторических 

населенных пунктов (существующих и исчезнувших) и в пределах их 

хозяйственных зон, на водораздельных участках, потенциально пригодных для 

расположения объектов археологического наследия. При проведении работ, 

указанных в пункте 3.19 настоящего Положения, бесперспективность 

шурфовки отдельных земельных участков должна быть обоснована в отчетной 

документации и подтверждена фотографиями и, по возможности, 

космоснимками. Результаты бурения и зондирования могут приниматься во 
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внимание при определении границ территории объекта археологического 

наследия только в случае подтверждения их шурфовкой непосредственно в 

местах бурения и зондажей. Для шурфов, зачисток и зондажей на земельных 

участках при проведении работ, указанных в пункте 3.19 настоящего Положения, 

обязательно определение их географических координат при помощи приборов 

глобального позиционирования. 

Согласно п. 3.8 Положения № 32 шурфами и иными разведочными 

вскрытиями запрещается нарушение целостности таких объектов 

археологического наследия как курганы, погребения, жилищные впадины, 

жальники и иные выраженные в рельефе местности объекты, которые могут 

содержать закрытые археологические комплексы. 

В соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ в целях 

обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической 

среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта 

культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. 

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия 

определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия. Порядок 

разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия, требования к 

режимам использования земель и общие принципы установления требований к 

градостроительным регламентам в границах территорий данных зон 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 
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Глава II. Природно-географическая характеристика района 

исследований 
Рассматриваемый участок работ расположен в верхней части бассейна р. 

Кубани, в высокогорных ландшафтах западного крыла северных склонов 

Главного Кавказского хребта. Высшая точка – гора Эльбрус (5642 м) 

расположена в 30 км к юго-востоку. 

По орографическим признакам бассейн представляет собой сложный 

район с высокогорными формами рельефа. Для горной области характерны: 

сильно расчлененный рельеф, большие разности высот и преобладание 

процессов денудации. 

Особенно резко расчленен рельеф высокогорья, подверженного 

воздействию вечных снегов и ледников, которые являются причиной 

энергичного рельефообразования с частыми обвалами скалистых глыб, 

камнепадами. Высокогорные хребты сильно трещиноваты, выветрены и 

размыты. 

Склоны хребтов рассекаются на отдельные участки долинами реки 

Кубань и ее притоков. Реки, прорезая хребет, текут в глубоких каньонообразных 

ущельях, расчленяя хребет на ряд массивов и плато. Общее понижение 

местности осуществляется в меридиональном направлении. 

Высокогорья Главного Кавказского хребта покрыты вечными снежниками, 

фирновыми полями и льдом. Залесенность местности составляет 20 %. 

Рельеф бассейна р. Кубань обусловливает обычную для горных районов 

вертикальную зональность климатических, почвенно-геологических, стоковых 

характеристик. 

Исследуемый район расположен на восточной границе Предкавказской 

западной климатической области, подрайону «Горный». Ввиду своего 

пограничного положения, микроклимат района несет в себе некоторые черты 

Предкавказской восточной климатической области. 

Климат района формируется под влиянием общей атмосферной 

циркуляции южной зоны умеренных широт и местных факторов (рельефа 

подстилающей поверхности). Преобладающее влияние оказывает 

континентальный воздух умеренных широт. Имеют место вторжения холодных 
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масс из Арктики, морских воздушных масс с Атлантики, нередки вторжения из 

Казахстана. Весьма существенное влияние на общую циркуляцию оказывает 

система хребтов Большого Кавказа. Происходит задержка холодных масс при 

подходе их к хребту, замедление движения фронтов, их орографически 

обусловленное обострение, фёновые эффекты. Дальнейшая трансформация 

приходящих со стороны воздушных масс происходит под воздействием 

факторов местного значения (направление речных долин, их ширина, 

экспозиция склонов, относительная высота и др.). Наличие хребтов и отдельных 

гор обусловливает выраженную вертикальную зональность, не только 

климатическую, но и ландшафтную в целом. 

В тектоническом отношении район изысканий находится в зоне 

сочленения западно-ставропольской впадины, восточно-кубанской впадины и 

ставропольского свода. 

В геоморфологическом отношении территория исследований приурочена 

к области развития Северо-Юрской внутригорной структурно-эрозионной 

депрессии и эрозионным «окнам» выходов протерозойских пород по долинам 

рек Худес и Элиаурган. Поверхность изрезана долинами рек и балок с 

широкими и неглубокими лощинами, слегка всхолмленная и покрытая 

альпийскими лугами.  
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Глава III. История исследований археологических памятников 

на территории Карачаевского района 
Во второй половине XVIII века российское правительство организовало 

несколько научных экспедиций с целью исследования территорий и народов 

Северного Кавказа. Материалы этих экспедиций имеют научную ценность и в 

сегодняшний день, однако в них крайне мало сведений о памятниках Верхней 

Кубани. Перед этими экспедициями были поставлены обширные цели и задачи, 

то как: изучение нравов, количества, внешнего облика, этнического состава, 

местных народов, их архитектуры, культуры, памятников археологии, а также 

сбор сведений, об особенностях природно-климатических условий, данных о 

флоре и фауне. Цели, поставленные перед исследователями (С.М. Гмелиным, И. 

Гильденштедтом, П. Палласом, Ю. Клапротом) и военными (И.Ф. Бларанбергом, 

Ж. Потоцким, И.В. Шаховским) в той, или иной степени были достигнуты. 

Однако, регион Верхней Кубани, в большинстве случаев, оказывался вне поля 

их деятельности, вероятно, в силу своего отдаленного и изолированного 

местоположения (Минаева, 1971. с.6-56). И лишь в 1828 г. после присоединения 

Карачая к Российской империи, была организована экспедиция, которая смогла 

исследовать Верхнюю Кубань и Приэльбрусье в целом, а не получала 

информацию о жителях и достопримечательностях этих мест, с третьих рук, что 

имело место быть в деятельности предыдущих научных экспедиций. 

Командующий кубанской оборонительной линии генерал от кавалерии Г.А. 

Эммануэль, был инициатором и фактически руководителем первой экспедиции 

в Карачай в 1828 г. 

Так, появились первые отрывочные сведения о развалинах городов и 

церквей в земле «карачаев», однако из текста тех работ, не понятно какие 

именно земли имеются в виду (Минаева, 1971. с. 6–56). 

Исследования поселенческих памятников на территории Верхней Кубани 

велись, но в гораздо меньших масштабах, чем работы на могильниках 

(Минаева,1961). 

Так, одним из крупных поселений, является поселение, находящееся 

западнее балки Шубщурук, расположенное на одноименном плато, 

обнаруженное Т.М. Минаевой (Минаева, 1971, с. 76). Исследовательнице 
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удалось на распаханной части плато, проследить: пятна жилищ. Были найдены, 

остатки черепков керамики – обломки лепной посуды, серого цвета, а также 

обломки сосудов из чернолощеной керамики, кроме прочего были обнаружены 

два целых сосуда, один из которых В.А. Кузнецов отнёс к керамике западного 

варианта аланской культуры раннего периода IV-VI вв. (Кузнецов, 1961, с.102, 

рис. 15). 

Наиболее полно (относительно других памятников) в верховьях Кубани 

исследовано городище в урочище Гиляч. Раскопки здесь проводились Т.М. 

Минаевой, в 1939-1940 гг. В археологический сезон 1939 г. было обнаружено 

несколько могильников, раскопано около 30 погребений, некоторые участки 

крепостных сооружений, а также исследованы развалины одной церкви 

(Минаева, 1971. с. 37). В военное время работы были прекращены. После 

возобновления работ на Гилячском городище в 1961 г. помимо погребальных 

памятников, соотносимых раннесредневековым населением городища, было 

обследовано поселение, находящее на плато. Плато располагается на 

обрывистой скале в восточной её части, внутри укрепленной части «города». 

Здесь было раскопано несколько жилищ прямоугольной формы в плане, 

сложенных из тесаного камня всухую, находились жилища над самым обрывом 

скалы на северо-восточной границе плато. Размеры жилищ: ширина стен – 0.6 

м, длина – 1.7 м, высота – 1.5 м. Также на западном склоне плато, Т.М. Минаева 

раскопала (на высоте примерно 4-5 м, от подножья склона) небольшое здание, 

ориентированное по направлению ССВ-ЮЮЗ, по предположению археолога, 

эта была часовня, специфику ориентировки она склонна объяснять 

особенностями рельефа местности. Длина задней (южной) стены здания 8.5 м, 

ширина здания 3.7 м, длина передней (северной) стены 3 м. пол здания вымощен 

квадратными каменными плитами. Кроме перечисленного на территории плато 

было зафиксировано, большое количество остатков жилищ, среди которых было 

найдено каменное изваяние без головы, с высотой 1 м и с шириной в плечах 0,4 

м, основание плоское, круглое, руки вытянуты вдоль туловища. Находки 

керамики: в верхних слоях фиксируются довольно крупные сосуды, с резным 

штрихованным, волнистым орнаментом, черепок из красной глины, с 
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волнистым орнаментом в два ряда. В нижних слоях чаще встречались, черепки 

чернолощеной керамики. Найден также, маленький обломок сосуда из хорошо 

отмученной глины, лицевая часть которого была ярко-красной. Данная 

керамика, аналогична керамике, найденной на других поселениях Верхней 

Кубани, и относится, по предположению исследователей к керамике западного 

локального варианта аланской культуры и датируется IV-VI вв. Аналогии 

данная керамика, по В.А. Кузнецову имеет во многих памятниках в 

Центральном Предкавказье (Кузнецов, 1962, с. 60, 144; Минаева, 1947, с. 276). 

В верховьях реки Джанукку находятся несколько крупных 

археологических объектов. В числе их, раннесредневековое городище в 

урочище Кёкле, курганный могильник Кёкле-Баши (Айбазов, 2017). 

У истоков р. Индыш находятся археологические объекты еще более 

крупные и значимые, такие как городище Джашырын-Кала (в пер. скрытая или 

потайная крепость). Одним из первых исследователей плато Индыш-Баши, как 

уже выше упоминалось, был В.М. Сысоев, он побывал здесь в конце XIX века. 

По итогам своих небольших работ, В.М. Сысоев опубликовал несколько 

подробных отчетов и статьей, но в них о городище «Джашырын-кала» 

упомянуто вскользь, как о некоей крепости находящейся где-то в ущелья р. 

Индыш (Сысоев, 1895, с. 115-136). На Индыше подземные каменные гробницы 

исследованы И.М. Мизиевым в 1966 г. Городище было обследовано в 1976 году, 

Северокавказской археолого-этнографической экспедицией исторического 

факультета МГУ, но руководителю работ, Я.А. Федорову не удалось полностью 

проследить конфигурации укреплений крепости, по всей видимости, из-за 

сильных разрушений в некоторых участках (Федоров, 1969, с. 112-119). Я.А. 

Федоров датирует городище IX-X вв. 

В 2013 г. А.А. Кадиевой исследовались 2 гробницы в урочище Сынчыкъла 

близь аула Каменномостского. 

В 2017 г. А.Ю. Айбазовым был исследован курганный могильник Кёкле-

Баши (Айбазов, 2017). 

В 2018 г. сотрудниками ООО «Кавказгеоресурс», под руководством М.В. 

Кривошеева, проведено обследование земель по проекту: «Реконструкции ВЛ 
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35кВ Л-328 Бичесын–Поляна» в Малокарачаевском и Карачаевском районах 

Карачаево-Черкесской Республики. Были выявлены следующие ОАН: 

Курганный могильник «Бечасын I», состоящий из 19 насыпей; Одиночный 

курган «Бечасын II»; Курганная группа «Бечасын III», состоящая из 2 насыпей; 

Курганный могильник «Бечасын IV», состоящий из 4 насыпей; Курганный 

могильник «Бечасын V», состоящего из 6 насыпей; Одиночный курган 

«Бечасын VI»; Курганный могильник «Бечасын VII», состоящий из 3 насыпей; 

Курганная группа «Бечасын VIII», состоящая из 2 насыпей; Курганный 

могильник «Бечасын IX», состоящий из 5 насыпей; Курганный могильник 

«Бечасын X», состоящий из 6 насыпей; Сооружение «Бечасын». 

В 2021 г. на плато Бийчесын, под руководством В. А. Меньшиковой, 

проводились археологические охранно-спасательные работы. Были 

исследованы курганы № 1-2 Курганной группы «Бечасын III», курганы №1-6 

Курганного могильника «Бечасын V», курганы № 2-6 Курганного 

могильника «Бечасын X». Курганные насыпи содержали погребения 

северокавказской культуры. 
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Глава IV. Методика исследований 
Основной задачей проводимых разведок являлось полное обследование 

территории, отводимой под хозяйственное освоение по титулу: «Поиск и оценка 

габбро-диоритов на строительный камень и облицовку на южном участке 

Аманкольского проявления Карачаевского района Карачаево-Черкесской 

Республики», выявление памятников археологии с определением их границ. В 

случае выявления памятников археологии в состав задач также входило 

сопоставление границ их территории с границами землеотвода проектируемого 

объекта, что позволяет проводить корректировку проекта либо ставить вопрос 

о проведении раскопок при невозможности их обхода. 

Археологические разведки проведены в соответствии с положением о 

порядке проведения археологических полевых работ и составления научной 

отчётной документации, утвержденным постановлением Бюро Отделения 

историко-филологических наук Российской академии наук от «20» июня 2018 г. 

№ 32. 

Общая площадь реконструируемого объекта составляет 12,5 га. 

(приложение 4). 

До начала разведочных археологических работ были проанализированы 

историко-архивные сведения об объектах археологического наследия 

исследуемых районов, а также картографические данные и данные 

спутникового зондирования с целью определения мест наиболее вероятного 

нахождения памятников археологии и намечены наиболее перспективные места 

обследования. 

В ходе натурного обследования проводились визуальный осмотр, 

фотофиксация местности. Наиболее внимательно осматривались изменения 

рельефа, участки почвы, лишенные растительности (дороги, осыпи, промоины, 

распахиваемые поля) наиболее перспективные для обнаружения памятников. 

Для привязки на местности использованы местная (МСК-09-95) и 

всемирная (WGS – 84) системы координат. 

Территория, отводимая под хозяйственное освоение, в целом, является не 

перспективной для нахождения памятников археологии. Территория 

представляет собой труднодоступный отрог, входящий в структуру Большого 
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Кавказского хребта. Отрог с северной, западной и восточной стороны 

неприступен. Проходимым, но труднодоступным является южный склон. 

Подъем даже по этому склону является опасным. Уклон рельефа на этом участке 

составляет около 45°. Большая часть территории, отводимой под хозяйственное 

освоение (от вершины гребня и чуть ниже середины высоты отрога), 

представляет собой скалы, опасные каменные осыпи; от подошвы хребта и 

выше, до начала скал и осыпей, подъем менее опасный, но крутой. Подошва 

хребта узкая – завалена камнями осыпи. 

Для проверки наличия/отсутствия памятников археологии заложены 2 

шурфа и произведена 1 зачистка. Места закладки шурфов и зачистки 

привязывались с помощью GPS-навигатора и были посажены на 

инструментальный топоплан (приложение 4).  
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Глава V. Результаты обследования территории, подлежащей 

хозяйственному освоению 

Объектом настоящих исследований является территория, отводимая под 

хозяйственное освоение, по титулу: «Поиск и оценка габбро-диоритов на 

строительный камень и облицовку на южном участке Аманкольского 

проявления Карачаевского района Карачаево-Черкесской Республики» 

(приложение 4; рис. 1-4). 

Целью настоящих исследований является установление факта наличия 

либо отсутствия на территории, отводимой под хозяйственное освоение, 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в случае 

выявления объектов археологического наследия, уточнения сведений о них и 

планирования мероприятий по обеспечению их сохранности. 

5.1. Общая характеристика объекта исследований. 

Археологические разведки по титулу: «Поиск и оценка габбро-диоритов 

на строительный камень и облицовку на южном участке Аманкольского 

проявления Карачаевского района Карачаево-Черкесской Республики» 

поводились на правом берегу р. Кубань. Кубань протекает в глубоком узком 

ущелье. Вдоль правого берега проложена дорога регионального значения г. 

Карачаевск-а. Учкулан (приложение 4; рис. 3–4). 

Рельеф местности горный, иссечен руслами балок и оврагов. Территория, 

отводимая под хозяйственное освоение расположена, на южной оконечности 

отрога Скалистого хребта. С севера и юга отрог ограничен глубокими ущельями, 

образованными руслами рек Аман-кол и Джалан-кол, с запада – руслом Кубани. 

Северный, восточный и западный склоны скалистые не преступны (т.ф. № 31) 

(рис. 42). Более доступный, но труднопроходимый – южный склон с крутым 

уклоном до 45°. На южном склоне зафиксировано русло сезонного ручья, 

образовавшего неглубокий овраг. Овраг четко читается у подножия, выше он 

представляет собой ложбину с плавными склонами. С южной стороны хребет 

имеет узкую, наклонную подошву, вероятно, образованную за счет 

деятельности русла ручья. С запада и севера такой подошвы нет. Хребет покрыт 

лесом. Тропы к его вершине отсутствуют. Хребет подвержен эрозийным 
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процессам, особенно в его верхней части. Камни со склонов скатываются вниз, 

образуя каменные завалы. Основание подошвы завалено каменными осыпями. 

В целом вся территория разведки не перспективна для нахождения 

памятников археологии из-за своей труднодоступности и опасности. 

Маршрут разведки от точки фотофиксации № 1 до точки фотофиксации 

№ 5 проходил по вершине отрога хребта (риложение 4; рис. 6–14). Хребет «Г»-

образно изогнут. Самой высокой точкой, на данном участке, является скальный 

выход (т.ф. № 1) (рис. 6-7). Хребет узкий, не более 3 м, северный и западный 

склоны скалистые, с обрывами, южный с крутым уклоном. Почвенно-

растительный слой на площадке отрога слабо развит. Под дерновым слоем сразу 

же заметено скальное основание. Чуть более мощный дерновый и гумусные 

слои на склонах. 

От точки фотофиксации № 8 до точки фотофиксации № 28 маршрут 

разведки шел зигзагообразно, в соответствии с проектируемой технической 

дорогой (приложение 4, рис. 18–38). Маршрут охватывал южный склон отрога 

вдоль правого берега оврага, образованного руслом сезонного ручья. Наиболее 

трудно проходимым и опасным был участок от точки фотофиксации № 8 до 

точки фотофиксации № 15 (рис. 18-25). Склоны скалистые, обрывистые с 

каменными осыпями. Скалы отрога в трещинах, разрушаются под ногами, 

вызывая камнепады. Наиболее опасные участки в точке фотофиксации № 8, 10-

11. 

От точки фотофиксации № 15 и далее вниз склоны становятся более 

спокойными, но с крутыми уклонами до 45°, иногда фиксируются отдельные 

крупные скальные обломки. Поверхность склона слабо задернована, покрыта 

лесом (рис. 25-42). 

По мере приближения к подошве отрога, с района точки фотофиксации № 

25, наблюдаются каменные завалы (рис. 35–38). Особенно интенсивные 

камнепады происходили с западной и юго-западной стороны отрога. 

С западной стороны хребта, у его подножия, располагается карьер по 

добыче камня. Карьер на данный момент не действующий (т.ф. № 28). К карьеру 

проложена проселочная дорога (т.ф. № 29) (рис. 40). Дорога проложена по 
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северной оконечности подошвы отрога. Ширина подошвы увеличивается с 

севера на юг от 2 м до 6. В южной части, у устья сезонного ручья, подошва 

плавно смыкается со склонами отрога. Подошва покрыта каменными завалами. 

Место не перспективное для нахождения памятников археологии из-за риска 

камнепадов. 

5.2. Разведочные земляные работы. 

В месте, где проселочная дорога прорезала подошву отрога, произвели 

зачистку обнажения.  

Зачистка № 1 (рис. 43–44). 

Зачистка №1 

МСК 09-95 WGS-84 

X Y С В 

521377.659 332925.461 43°37'32,807" 42°06'14,712" 

 

Зачистка № 1, располагается у северо-западного края подошвы отрога хребта. 

Зачистка ориентирована по линии северо-запад – юго-восток. Длина зачистки 

1,3 м, глубина доведена до отметки – 1,05 м. 

Описание слоев: 

1. Почвенно-растительный слой. Максимальная мощность до 0,06 м. 

Контакт с ниже лежащим слоем не четкий. 

2. Гумусный слой. Слой слабо развит, выражен не четко. Мощность до 

0,08 м. 

3. Материк – желтый аллювиальный суглинок, зафиксирован на глубине 

0,16 м от уровня современной поверхности. 

Культурный слой и находки не обнаружены. 

Шурф № 1 (рис. 45–50). 

ШУРФ №1 

МСК 09-95 WGS-84 

X Y С В 

521333.527 333051.837 43°37'31,358" 42°06'20,340" 

Шурф заложен у северо-восточной границы исследуемой территории. 

Шурф располагался на южном склоне отрога. Размеры шурфа – 2х1 м. Длинной 

осью шурф ориентирован по линии север-юг. Глубина шурфа от уровня 

современной поверхности – 0,40 м. 
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Описание слоев (восточный борт): 

1. Почвенно-растительный слой. Мощность до 0,10 м. 

2. Гумусный слой серо-черного цвета с примесью аллювия и мелких 

обломков камней. Мощность слоя 0,10 м. 

3. Материк – желтый аллювиальный суглинок с обломками горных 

пород, зафиксирован на глубине 0,20 м от уровня современной 

поверхности. 

Культурный слой и находки в шурфе не обнаружены. 

Шурф № 2 (рис. 51–57). 

ШУРФ №2 

МСК 09-95 WGS-84 

X Y С В 

521651.582 333335.927 43°37'41,620" 42°06'33,078" 

Шурф заложен у юго-западного края подошвы отрога хребта на правом 

берегу оврага, образованного руслом сезонного ручья. Размеры шурфа – 2х1 м. 

Длинной осью шурф ориентирован по линии север-юг. Глубина шурфа от 

уровня современной поверхности – 0,90 м. 

Описание слоев (западный борт): 

1. Почвенно-растительный слой. Мощность до 0,10 м. 

2. Слабогумусированый суглинок, насыщенный мелкими обломками 

горных пород, представляет собой слой оплыва грунта со склона. 

Мощность слоя 0,10 м. 

3. Слой слабогумусированый суглинок, насыщенный мелкими 

обломками горных пород, перекрывает слой гумуса. Гумусный слой с 

обильной примесью деллювиального суглинка и обломков горных 

пород. Мощность слоя до 0,40 м. 

4. Материк – желтый аллювиальный суглинок с обломками горных 

пород, зафиксирован на глубине 0,60-0,63 м от уровня современной 

поверхности. 

Культурный слой и находки в шурфе не обнаружены.  

По результатам шурфовочных работ был установлен факт отсутствия 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. 
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Заключение 

В сентябре 2022 г. совместной экспедицией ИА РАН и ООО 

«КАВКАЗГЕОРЕСУРС» проведено археологическое обследование на участке 

проектирование по титулу: «Поиск и оценка габбро-диоритов на строительный 

камень и облицовку на южном участке Аманкольского проявления 

Карачаевского района Карачаево-Черкесской республики» (приложение 4; 

рис.1-4). Общая площадь участка, отводимого под хозяйственное освоение, 

составляет 12,5 га. 

Археологические исследования проведены на территории Карачаевского 

муниципального района Карачаево-Черкесской Республики в рамках договора 

от 25.07.2022 №22/08-5 между заказчиком - ООО «РОК-Н-СТОУН» и 

исполнителем – ООО «КАВКАЗГЕОРЕСУРС» на основании разрешения 

(открытого листа), выданного Министерством Культуры Российской 

Федерации на имя ст. научного сотрудника ИА РАН Кочкарова У. Ю. от 30 мая 

2022 №0798–2022 (приложение 3). 

В ходе натурного обследования проводились визуальный осмотр, 

фотофиксация местности, шурфовка и зачистка обнажений в местах 

возможного выявления поселенческих памятников и грунтовых могильников. 

Визуальное (натурное) обследование территории земельного участка 

проводилось с прохождением всего маршрута. Наиболее внимательно 

осматривались изменения рельефа, участки почвы, лишенные растительности 

(дороги, осыпи, промоины) наиболее перспективные для обнаружения 

памятников. Для привязки на местности использованы местная (МСК-09-95) и 

всемирная (WGS – 84) системы координат. В ходе предварительной архивной и 

историографической работы и по результатам археологической разведки был 

установлен факт отсутствия объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия. 

В случае изменения конфигурации границ землеотвода с выходом за 

пределы территории, обследованной в рамках проведенных археологических 

полевых работ (разведки), необходимо получить повторное согласование  в 

региональном органе по охране объектов культурного наследия. 
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Рис. 5. Археологические исследования по титулу: «Поиск и оценка габбро-диоритов на 

строительный камень и облицовку на южном участке Аманкольского проявления 

Карачаевского района Карачаево-Черкесской республики». Общий вид на территорию 

разведки. Вид с З. 
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Рис. 6. Археологические исследования по титулу: «Поиск и оценка габбро-диоритов на 

строительный камень и облицовку на южном участке Аманкольского проявления 

Карачаевского района Карачаево-Черкесской республики». Точка фотофиксации № 1. 

Вид на В. 

 

Рис. 7. Археологические исследования по титулу: «Поиск и оценка габбро-диоритов на 

строительный камень и облицовку на южном участке Аманкольского проявления 

Карачаевского района Карачаево-Черкесской республики». Точка фотофиксации № 1. 

Вид на З. 
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Рис. 8. Археологические исследования по титулу: «Поиск и оценка габбро-диоритов на 

строительный камень и облицовку на южном участке Аманкольского проявления 

Карачаевского района Карачаево-Черкесской республики». Точка фотофиксации № 2. 

Вид на З. 
 

Рис. 9. Археологические исследования по титулу: «Поиск и оценка габбро-диоритов на 

строительный камень и облицовку на южном участке Аманкольского проявления 

Карачаевского района Карачаево-Черкесской республики». Точка фотофиксации № 2. 

Вид на ВЮВ. 
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Рис. 10. Археологические исследования по титулу: «Поиск и оценка габбро-диоритов на 

строительный камень и облицовку на южном участке Аманкольского проявления 

Карачаевского района Карачаево-Черкесской республики». Точка фотофиксации № 3. 

Вид на ВЮЗ. 

 

Рис. 11. Археологические исследования по титулу: «Поиск и оценка габбро-диоритов на 

строительный камень и облицовку на южном участке Аманкольского проявления 

Карачаевского района Карачаево-Черкесской республики». Точка фотофиксации № 4. 

Вид на ВЮВ. 
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Рис. 12. Археологические исследования по титулу: «Поиск и оценка габбро-диоритов на 

строительный камень и облицовку на южном участке Аманкольского проявления 

Карачаевского района Карачаево-Черкесской республики». Точка фотофиксации № 5. 

Вид на ВЮЗ. 

 

Рис. 13. Археологические исследования по титулу: «Поиск и оценка габбро-диоритов на 

строительный камень и облицовку на южном участке Аманкольского проявления 

Карачаевского района Карачаево-Черкесской республики». Точка фотофиксации № 5. 

Вид на В. 
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Рис. 14. Археологические исследования по титулу: «Поиск и оценка габбро-диоритов на 

строительный камень и облицовку на южном участке Аманкольского проявления 

Карачаевского района Карачаево-Черкесской республики». Точка фотофиксации № 5. 

Вид на В. 

 

Рис. 15. Археологические исследования по титулу: «Поиск и оценка габбро-диоритов на 

строительный камень и облицовку на южном участке Аманкольского проявления 

Карачаевского района Карачаево-Черкесской республики». Точка фотофиксации № 6. 

Вид на ЮЗ. 
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Рис. 16. Археологические исследования по титулу: «Поиск и оценка габбро-диоритов на 

строительный камень и облицовку на южном участке Аманкольского проявления 

Карачаевского района Карачаево-Черкесской республики». Точка фотофиксации № 7. 

Вид на ЮВ. 

 

Рис. 17. Археологические исследования по титулу: «Поиск и оценка габбро-диоритов на 

строительный камень и облицовку на южном участке Аманкольского проявления 

Карачаевского района Карачаево-Черкесской республики». Точка фотофиксации № 7. 

Вид на СВ. 
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Рис. 18. Археологические исследования по титулу: «Поиск и оценка габбро-диоритов на 

строительный камень и облицовку на южном участке Аманкольского проявления 

Карачаевского района Карачаево-Черкесской республики». Точка фотофиксации № 8. 

Вид на ЮВ. 

 

Рис. 19. Археологические исследования по титулу: «Поиск и оценка габбро-диоритов на 

строительный камень и облицовку на южном участке Аманкольского проявления 

Карачаевского района Карачаево-Черкесской республики». Точка фотофиксации № 9. 

Вид на СЗ. 
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Рис. 20. Археологические исследования по титулу: «Поиск и оценка габбро-диоритов на 

строительный камень и облицовку на южном участке Аманкольского проявления 

Карачаевского района Карачаево-Черкесской республики». Точка фотофиксации № 10. 

Вид на ЮВ. 

 

Рис. 21. Археологические исследования по титулу: «Поиск и оценка габбро-диоритов на 

строительный камень и облицовку на южном участке Аманкольского проявления 

Карачаевского района Карачаево-Черкесской республики». Точка фотофиксации № 11. 

Вид на СЗ. 
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Рис. 22. Археологические исследования по титулу: «Поиск и оценка габбро-диоритов на 

строительный камень и облицовку на южном участке Аманкольского проявления 

Карачаевского района Карачаево-Черкесской республики». Точка фотофиксации № 12. 

Вид на Ю. 

 

Рис. 23. Археологические исследования по титулу: «Поиск и оценка габбро-диоритов на 

строительный камень и облицовку на южном участке Аманкольского проявления 

Карачаевского района Карачаево-Черкесской республики». Точка фотофиксации № 13. 

Вид на ЮЮВ. 
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Рис. 24. Археологические исследования по титулу: «Поиск и оценка габбро-диоритов на 

строительный камень и облицовку на южном участке Аманкольского проявления 

Карачаевского района Карачаево-Черкесской республики». Точка фотофиксации № 14. 

Вид на СЗ. 

 

Рис. 25. Археологические исследования по титулу: «Поиск и оценка габбро-диоритов на 

строительный камень и облицовку на южном участке Аманкольского проявления 

Карачаевского района Карачаево-Черкесской республики». Точка фотофиксации № 15. 

Вид на СЗ. 
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Рис. 26. Археологические исследования по титулу: «Поиск и оценка габбро-диоритов на 

строительный камень и облицовку на южном участке Аманкольского проявления 

Карачаевского района Карачаево-Черкесской республики». Точка фотофиксации № 16. 

Вид на ЮВ. 

 

Рис. 27. Археологические исследования по титулу: «Поиск и оценка габбро-диоритов на 

строительный камень и облицовку на южном участке Аманкольского проявления 

Карачаевского района Карачаево-Черкесской республики». Точка фотофиксации № 17. 

Вид на ЮВ. 
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Рис. 28. Археологические исследования по титулу: «Поиск и оценка габбро-диоритов на 

строительный камень и облицовку на южном участке Аманкольского проявления 

Карачаевского района Карачаево-Черкесской республики». Точка фотофиксации № 18. 

Вид на СЗ. 

 

Рис. 29. Археологические исследования по титулу: «Поиск и оценка габбро-диоритов на 

строительный камень и облицовку на южном участке Аманкольского проявления 

Карачаевского района Карачаево-Черкесской республики». Точка фотофиксации № 19. 

Вид на СЗ. 
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Рис. 30. Археологические исследования по титулу: «Поиск и оценка габбро-диоритов на 

строительный камень и облицовку на южном участке Аманкольского проявления 

Карачаевского района Карачаево-Черкесской республики». Точка фотофиксации № 20. 

Вид на ЮЮВ. 

 

Рис. 31. Археологические исследования по титулу: «Поиск и оценка габбро-диоритов на 

строительный камень и облицовку на южном участке Аманкольского проявления 

Карачаевского района Карачаево-Черкесской республики». Точка фотофиксации № 21. 

Вид на ЮЮВ. 
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Рис. 32. Археологические исследования по титулу: «Поиск и оценка габбро-диоритов на 

строительный камень и облицовку на южном участке Аманкольского проявления 

Карачаевского района Карачаево-Черкесской республики». Точка фотофиксации № 22. 

Вид на СЗ. 

 

Рис. 33. Археологические исследования по титулу: «Поиск и оценка габбро-диоритов на 

строительный камень и облицовку на южном участке Аманкольского проявления 

Карачаевского района Карачаево-Черкесской республики». Точка фотофиксации № 23. 

Вид на СЗ. 
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Рис. 34. Археологические исследования по титулу: «Поиск и оценка габбро-диоритов на 

строительный камень и облицовку на южном участке Аманкольского проявления 

Карачаевского района Карачаево-Черкесской республики». Точка фотофиксации № 24. 

Вид на ЮЮВ. 

 

Рис. 35. Археологические исследования по титулу: «Поиск и оценка габбро-диоритов на 

строительный камень и облицовку на южном участке Аманкольского проявления 

Карачаевского района Карачаево-Черкесской республики». Точка фотофиксации № 25. 

Вид на ЮВ. 
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Рис. 36. Археологические исследования по титулу: «Поиск и оценка габбро-диоритов на 

строительный камень и облицовку на южном участке Аманкольского проявления 

Карачаевского района Карачаево-Черкесской республики». Точка фотофиксации № 26. 

Вид на СЗ. 

 

Рис. 37. Археологические исследования по титулу: «Поиск и оценка габбро-диоритов на 

строительный камень и облицовку на южном участке Аманкольского проявления 

Карачаевского района Карачаево-Черкесской республики». Точка фотофиксации № 27. 

Вид на СЗ. 
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Рис. 38. Археологические исследования по титулу: «Поиск и оценка габбро-диоритов на 

строительный камень и облицовку на южном участке Аманкольского проявления 

Карачаевского района Карачаево-Черкесской республики». Точка фотофиксации № 28. 

Вид на СВ. 

 

Рис. 39. Археологические исследования по титулу: «Поиск и оценка габбро-диоритов на 

строительный камень и облицовку на южном участке Аманкольского проявления 

Карачаевского района Карачаево-Черкесской республики». Точка фотофиксации № 28. 

Вид на СВ. 
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Рис. 40. Археологические исследования по титулу: «Поиск и оценка габбро-диоритов на 

строительный камень и облицовку на южном участке Аманкольского проявления 

Карачаевского района Карачаево-Черкесской республики». Точка фотофиксации № 29. 

Вид на СВ. 

 

Рис. 41. Археологические исследования по титулу: «Поиск и оценка габбро-диоритов на 

строительный камень и облицовку на южном участке Аманкольского проявления 

Карачаевского района Карачаево-Черкесской республики». Точка фотофиксации № 30. 

Вид на ВСВ. 
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Рис. 42. Археологические исследования по титулу: «Поиск и оценка габбро-диоритов на 

строительный камень и облицовку на южном участке Аманкольского проявления 

Карачаевского района Карачаево-Черкесской республики». Точка фотофиксации № 31. 

Вид на ВСВ. 
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Рис. 43. Археологические исследования по титулу: «Поиск и оценка габбро-диоритов на 

строительный камень и облицовку на южном участке Аманкольского проявления 

Карачаевского района Карачаево-Черкесской республики». Месторасположение 

зачистки № 1. Вид с ЮЗ. 

 

Рис. 44. Археологические исследования по титулу: «Поиск и оценка габбро-диоритов на 

строительный камень и облицовку на южном участке Аманкольского проявления 

Карачаевского района Карачаево-Черкесской республики». Зачистка № 1. Вид с ЮЗ. 
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Рис. 45. Археологические исследования по титулу: «Поиск и оценка габбро-диоритов на 

строительный камень и облицовку на южном участке Аманкольского проявления 

Карачаевского района Карачаево-Черкесской республики». Месторасположение шурфа 

№ 1. Вид с Ю. 

 

Рис. 46. Археологические исследования по титулу: «Поиск и оценка габбро-диоритов на 

строительный камень и облицовку на южном участке Аманкольского проявления 

Карачаевского района Карачаево-Черкесской республики». Шурф № 1. Разметка. Вид с 

Ю. 
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Рис. 47. Археологические исследования по титулу: «Поиск и оценка габбро-диоритов на 

строительный камень и облицовку на южном участке Аманкольского проявления 

Карачаевского района Карачаево-Черкесской республики». Шурф № 1. Вид с Ю. 

 

Рис. 48. Археологические исследования по титулу: «Поиск и оценка габбро-диоритов на 

строительный камень и облицовку на южном участке Аманкольского проявления 

Карачаевского района Карачаево-Черкесской республики». Шурф № 1. Вид с В. 
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Рис. 49. Археологические исследования по титулу: «Поиск и оценка габбро-диоритов на 

строительный камень и облицовку на южном участке Аманкольского проявления 

Карачаевского района Карачаево-Черкесской республики». Шурф № 1. Восточный борт. 

Вид с З. 

 

Рис. 50. Археологические исследования по титулу: «Поиск и оценка габбро-диоритов на 

строительный камень и облицовку на южном участке Аманкольского проявления 

Карачаевского района Карачаево-Черкесской республики». Шурф № 1. Рекультивация. 

Вид с Ю. 
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Рис. 51. Археологические исследования по титулу: «Поиск и оценка габбро-диоритов на 

строительный камень и облицовку на южном участке Аманкольского проявления 

Карачаевского района Карачаево-Черкесской республики». Месторасположение шурфа 

№ 2. Вид с Ю. 

 

Рис. 52. Археологические исследования по титулу: «Поиск и оценка габбро-диоритов на 

строительный камень и облицовку на южном участке Аманкольского проявления 

Карачаевского района Карачаево-Черкесской республики». Шурф № 2. Разметка. Вид с 

Ю. 
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Рис. 53. Археологические исследования по титулу: «Поиск и оценка габбро-диоритов на 

строительный камень и облицовку на южном участке Аманкольского проявления 

Карачаевского района Карачаево-Черкесской республики». Шурф № 2. Вид с Ю. 

 

Рис. 54. Археологические исследования по титулу: «Поиск и оценка габбро-диоритов на 

строительный камень и облицовку на южном участке Аманкольского проявления 

Карачаевского района Карачаево-Черкесской республики». Шурф № 2. Вид с З. 
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Рис. 55. Археологические исследования по титулу: «Поиск и оценка габбро-диоритов на 

строительный камень и облицовку на южном участке Аманкольского проявления 

Карачаевского района Карачаево-Черкесской республики». Шурф № 2. Вид с СЗ. 

 

Рис. 56. Археологические исследования по титулу: «Поиск и оценка габбро-диоритов на 

строительный камень и облицовку на южном участке Аманкольского проявления 

Карачаевского района Карачаево-Черкесской республики». Шурф № 2. Восточный борт. 

Вид с З. 
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Рис. 57. Археологические исследования по титулу: «Поиск и оценка габбро-диоритов на 

строительный камень и облицовку на южном участке Аманкольского проявления 

Карачаевского района Карачаево-Черкесской республики». Шурф № 2. Рекультивация. 

Вид с Ю. 
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