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АКТ 
государственной историко-культурной экспертизы 

документации или разделов документации, обосновывающих меры по обеспечению 
сохранности выявленных объектов культурного (археологического) наследия, при 
проведении земляных, мелиоративных и хозяйственных работ, в границах территорий 
объектов культурного (археологического) наследия либо на земельных участках, 
непосредственно связанных с земельными участками в границах территорий объекта 
культурного (археологического) наследия: «Раздел об обеспечении сохранности объектов 
археологического наследия в зоне проектирования по титулу: «Реконструкция Усть-
Джегутинского водохранилища гидроузла Большого Ставропольского канала (I этап), 
Усть-Джегутинский район, Карачаево-Черкесская Республика» по результатам 
археологических исследований 2022 г.». 

1. Дата начала проведения экспертизы: 23.11.2023 г. 
2. Дата окончания проведения экспертизы:  27.11.2023 г. 
3. Место проведения экспертизы: г. Ростов-на-Дону. 
4. Сведения о заказчике экспертизы: ООО «Кавказгеоресурс», Адрес: 369300, 

Карачаево-Черкесская Республика, г. Усть-Джегута, ул. Богатырева, д. 39, ИНН 
0916008953, ОГРН 1140916000246, тел. 8 (8787) 57-36-68, e-mail: umaruz@mail.ru, 
генеральный директор Н.Н. Узденов. 

5. Сведения об эксперте: Парусимов Игорь Николаевич, индивидуальный 
предприниматель, образование высшее, специальность – история, стаж работы – 35 лет.  
Реквизиты решения уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение 
экспертизы с указанием объектов экспертизы: приказ МК РФ № 1039 от 23.06.2021 г.; 
объекты экспертизы: 

выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности 
включения данных объектов в реестр; 

документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; 
документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; 
земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) 

хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса РФ работ по 
использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 
25 Лесного кодекса РФ)  и иных работ, в случае если федеральный орган охраны объектов 
культурного наследия и орган охраны объектов культурного наследия субъекта РФ (далее 
- органы охраны объектов культурного наследия) не имеют данных об отсутствии на
указанных землях объектов археологического наследия, включенных в реестр, и
выявленных объектов археологического наследия;

документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению 
сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта 
культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного 
наследия, при проведении земляных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, 
предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса  РФ работ по использованию лесов и иных 
работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, 
непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта 
культурного наследия. 

документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических 
полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми 
определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 
Лесного кодекса РФ работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в 
пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса РФ) и иных работ. 
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Настоящий Акт ГИКЭ составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 
г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденным постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 г. № 569, согласно 
требованиям, предусмотренным пунктом 19 данного положения. 

Настоящим подтверждается, что аттестованный эксперт Парусимов И.Н., проводящий 
экспертизу, признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения 
экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» и за достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении 
экспертизы. Настоящим подтверждаю, что я предупрежден об уголовной ответственности 
за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 УК РФ, содержание которого мне известно 
и понятно. 

Проводящий экспертизу аттестованный эксперт Парусимов И.Н. не имеет родственных 
связей с заказчиком; не состоит в трудовых отношениях с заказчиком; не имеет долговых 
или иных имущественных обязательств перед заказчиком (его должностным лицом или 
работником), а заказчик (его должностное лицо или работник) не имеет долговых или иных 
имущественных обязательств перед экспертом; не владеет ценными бумагами, акциями 
(долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах) заказчика; не заинтересован в 
результатах исследований либо решении, вытекающем из заключения экспертизы, с целью 
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного 
характера или имущественных прав для себя или третьих лиц. 

6. Цель экспертизы – обеспечение сохранности объектов культурного наследия, 
включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального 
закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ. 

7. Объект экспертизы – документация или разделы документации, обосновывающие 
меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, 
выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объ-
екта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных и (или) хозяйствен-
ных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса  РФ работ по использованию ле-
сов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном 
участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта 
культурного наследия. 

8. Перечень документов, представленных на экспертизу заявителем: «Раздел об 
обеспечении сохранности выявленных объектов археологического наследия в зоне проек-
тирования по титулу: «Реконструкция Усть-Джегутинского водохранилища гидроузла 
Большого Ставропольского канала (I этап), Усть-Джегутинский район, Карачаево-Черкес-
ская Республика» по результатам археологических исследований 2022 г.»:  

Содержание 
Аннотация 
Введение  
Глава I Нормативно-правовые акты  
Глава II. Природно-географическая характеристика района исследований  
Глава III. История исследований археологических памятников на территории Усть-

Джегутинского района  
Глава IV. Методика исследований  
Глава V. Результаты обследования территории, подлежащей хозяйственному освоению 
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Глава VI. Оценка воздействия проектируемых работ на выявленные объекты 
археологического наследия 

Глава VII. Меры по сохранению объектов культурного наследия - памятников 
археологии в границах планируемого хозяйственного освоения территории по проекту: 
«Реконструкция Усть-Джегутинского водохранилища гидроузла Большого 
Ставропольского канала (I этап), Усть-Джегутинский район, Карачаево-Черкесская 
Республика» 

Заключение  
Приложение 1  
Приложение 2  
Приложение 3  
Приложение 4  
Приложение 5  
Приложение 6  
9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 

экспертизы. 
Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, не 

имеется. Дополнительных сведений, которые могли бы повлиять на процесс проведения и 
результаты экспертизы, не поступало. 

10. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, 
объема и характера выполненных работ и их результатов. 

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ: 
– действующего законодательства в сфере охраны и сохранения ОКН; 
– представленной заказчиком документации на предмет возможности или 

невозможности обеспечения сохранности объекта культурного наследия, при проведении 
земляных, строительных и иных работ избранным в документации видом мероприятий по 
сохранению объекта культурного наследия; 

Экспертом проведена оценка обоснованности и оптимальности принятых решений по 
обеспечению сохранности объекта культурного наследия. 

Результаты исследований, проведенных в рамках государственной историко-культурной 
экспертизы, оформлены в виде Акта. 

11. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 
экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной 
литературы. 

1. Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».  

2. Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 г. № 569 «Об утверждении Положения 
о государственной историко-культурной экспертизе». 

3. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ. 
4. Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136–ФЗ. 
5. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления 

научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения 
историко-филологических наук РАН от 20.06.2018 г. № 32.  

6. «Методика определения границ территорий объектов археологического наследия», 
рекомендованная письмом МК РФ от 27.01.2012 г. № 12-01-39/05-AБ. 

7. Федеральный закон от 03.08.2018 г. № 342-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 

8. Постановление Правительства РФ от 24.10.2022 г. № 1893 «Об утверждении Правил 
выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на 
проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, вклю-



  Государственный эксперт Парусимов И.Н.                                                                                   Страница 4 из 36  

 

чая работы, имеющие целью поиск и изъятие археологических предметов, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».  

10. Закон Карачаево-Черкесской Республики от 02.06.2006 № 36-РЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на 
территории Карачаево-Черкесской Республики» (в ред. Законов КЧР от 12.11.2007 г. N 72-
РЗ, от 29.12.2009 N 94-РЗ).  

12. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведения 
экспертизы. 

В октябре-декабре 2022 г. проведено археологическое обследование в зоне производства 
работ по проекту: «Реконструкция Усть-Джегутинского водохранилища гидроузла 
Большого Ставропольского канала (I этап), Усть-Джегутинский район, Карачаево-
Черкесская Республика». 

Общая площадь территории, отводимой под хозяйственное освоение, составила 261 га, 
периметр исследования –10,6 км. Количество заложенных шурфов – 17, размеры 2х1 м. 

В соответствии с положением о порядке проведения археологических полевых работ и 
составления научной отчётной документации, утвержденным постановлением Бюро 
Отделения историко-филологических наук РАН от 20.06.2018 г. № 32, целью настоящих 
исследований являлось установление факта наличия либо отсутствия на всей территории, 
отводимой под хозяйственное освоение, объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия, в случае выявления объектов археологического наследия, уточнения 
сведений о них и об объектах, выявленных ранее и планирования мероприятий по 
обеспечению их сохранности. 

По данным Управления Карачаево-Черкесской Республики по сохранению, 
использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия 
(далее – Управления) в границах территории, отводимой под хозяйственное освоение по 
титулу: «Реконструкция Усть-Джегутинского водохранилища гидроузла Большого 
Ставропольского канала (I этап), Усть-Джегутинский район, Карачаево-Черкесская 
Республика», объекты, включенные в Единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ отсутствуют. 
Территория хозяйственного освоения расположена вне зон охраны и защитных зон 
объектов культурного наследия. 

По результатам археологической разведки с шурфовками по проекту: «Реконструкция 
Усть-Джегутинского водохранилища гидроузла Большого Ставропольского канала (I этап), 
Усть-Джегутинский район, Карачаево-Черкесская Республика» выявлены следующие 
объекты археологического наследия (приложение 3): 

1. «Курганный могильник «Московский-VII», состоящий из 3 насыпей; 
2. «Грунтовый могильник «Московский-VIII»; 
3. «Курганный могильник «Московский-IX», состоящий из 5 насыпей; 
4. «Ацангуар «Московский-X». 
Часть землеотвода по проекту расположена на земельных участках в границах 

территории следующих ОАН: 
- «Курганный могильник «Московский-IX», состоящий из 5 насыпей; 
- «Ацангуар «Московский-X». 
Также часть землеотвода по проекту расположена на земельных участках, 

непосредственно связанных с земельными участками в границах территории следующих 
объектов археологического наследия: 

1. «Курганный могильник «Московский-VII», состоящий из 3 насыпей; 
2. «Грунтовый могильник «Московский-VIII». 
Обследования проводились на участках, нанесённых на планы в масштабе 1:20000, 1:500 

предоставленные Заказчиком работ – ООО Проектный институт «Техпроект». 
Работы выполнялись в рамках договора № 22/10-3 от 31.10.2022 г. между ООО 

Проектный институт «Техпроект» и ООО «КАВКАЗГЕОРЕСУРС» на основании 
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Открытого листа № 798-2022, выданного МК РФ от 30.05.2022 г. на Кочкарова Умара 
Юсуфовича. 

Методика исследований. 
Исходя из требований вышеуказанных законов, главной целью комплексных охранных 

мероприятий по объектам культурного наследия и границам их территорий, попадающих в 
зону строительства, является обеспечение сохранности каждого из известных либо 
выявленных объектов культурного наследия в их исторической среде, соблюдение 
разрешённого режима использования территорий памятников. 

Исходя из цели, основной задачей научно-исследовательских археологических работ 
(разведок с шурфовками) является: 

- полное натурное исследование памятников археологии, включающее уточнение и 
определение границ объектов культурного наследия (памятников археологии), 
расположенных в границах проведения земляных работ; 

- инструментальная топографическая съемка выявленных археологических объектов; 
- сопоставление границ памятников с границами проектируемых объектов, которое дает 

представление о необходимости обхода территории памятников (корректировки проекта) 
или проведении научно-исследовательских археологических работ (раскопок) памятников 
при невозможности их обхода, или археологического надзора за земляными работами на 
территории памятников на весь период строительных работ. 

Археологическая разведка проводилась в соответствии с требованиями «Положения о 
порядке проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и 
разведок) и составления научной отчетной документации», утвержденного постановлением 
Бюро Отделения историко-филологических наук РАН от 20.06.2018 г. № 32. 

Первоначально были проанализированы историко-архивные сведения об объектах 
археологического наследия, ранее учтенных на исследуемой территории или вблизи нее, а 
также – картографические данные и данные спутникового зондирования с целью 
определения мест наиболее вероятного нахождения памятников археологии и намечены 
наиболее перспективные места обследования. 

Общая площадь территории, отводимой под хозяйственное освоение, составила 261 га, 
периметр исследования –10,6 км. 

В ходе археологической разведки производился визуальный осмотр местности, 
осматривались береговые обнажения, склоны балок и современная поверхность всех 
ограниченных мысовых площадок, удобных для обитания древнего человека или 
совершения грунтовых захоронений. Кроме того, подробно осматривались поверхности 
водоразделов на предмет возможного обнаружения курганных могильников. 

Высоты курганов приведены от уровня современной поверхности. 
Фиксация координат обнаруженных памятников археологии производилась с 

использованием прибора глобального позиционирования GPS «Garmin GPSmap76CSx» в 
системе координат WGS 84, а также в системе местных координат (МСК-09-95). 

Кроме того, проводилась полная фотографическая фиксация обнаруженных курганов и 
участков местности, где проводились шурфовочные работы. 

Количество заложенных шурфов – 17, размеры 2х1 м. Шурфовка не проводилась в 
местах непригодных для поиска следов обитания древнего населения. Разведочные шурфы 
имели размеры 2х1 м и ориентированы стенками по сторонам света. Выемка грунта велась 
вручную по условным пластам толщиной 20 см с последующей зачисткой дна после снятия 
каждого пласта. Все места шурфовки наносились на план, документировались, в том числе 
фотографически, и фиксировались записями в полевом дневнике. После окончания 
земляных работ все шурфы были засыпаны вручную. 

Наименования выявленных объектов культурного наследия дано с учетом близь 
расположенных населенных пунктов и анализа информации об памятниках археологии 
обнаруженных раннее в данной местности. Так в 2000 г. в окрестностях а. Кубина и пос. 
Московский археологические разведки осуществляли сотрудники ИИМК РАН (Рысин М.Б. 



  Государственный эксперт Парусимов И.Н.                                                                                   Страница 6 из 36  

 

Отчет о разведке северокавказской экспедиции в Усть-Джегутинском районе Карачаево-
Черкесской республики в 2000 г. СПб. 2002г. Архив ИА РАН: Ф-1, Р-1, № 25469). 
Экспедицией выявлено большое количество памятников, в том числе в непосредственной 
близости от границ территории данных археологических разведок. Соответственно, нами 
была продолжена нумерация объектов археологии, установленная М.Б. Рысиным. 
Выявленные нами памятники получили наименование «Московский», начиная с 
порядкового номера VII. 

Результаты обследования территории, подлежащей хозяйственному освоению. 
Объектом археологического исследования являлась территория, отводимая под 

хозяйственное освоение по проекту: «Реконструкция Усть-Джегутинского водохранилища 
гидроузла Большого Ставропольского канала (I этап), Усть-Джегутинский район, 
Карачаево-Черкесская Республика». 

Общая площадь территории, отводимой под хозяйственное освоение, составила 261 га. 
Территория, отводимая под строительство. 

Территория, отводимая под хозяйственное освоение, представляет собой 
террасированную равнину, постоянно снижающуюся на север и СЗ. Отметки высот 
колеблются 400-888 м. Рельеф этой части района холмисто-волнистый, имеет спокойный 
характер. В геоморфологическом отношении участок работ находится в пойме р. Кубань. 
Долина реки пересекает Скалистый хребет. 

Усть-Джегутинское вдхр. расположено на р. Кубани, на южной окраине г. Усть-Джегута. 
До створа вдхр. р. Кубань представляет собой типичную горную реку, протекающую 
большей частью в глубоком узком ущелье, и лишь после впадения р. Теберда у г. 
Карачаевска долина реки расширяется 0,5-3 км. В месте расположения головного узла 
сооружений Усть-Джегутинского вдхр. р. Кубань протекала в глубокой и широкой долине. 
Русло реки на этом участке было врезано в первую надпойменную террасу долины. 
Пойменно-русловая часть реки ограничена с обеих сторон крутыми берегами высотой 10-
20 м. Чаша Усть-Джегутинского руслового вдхр. вытянута в СЗ направлении с 
первоначальной длиной подпорного бьефа 6,3 км. Общая площадь, занимаемая 
поверхностью воды, составляет 185,5 га. 

В геологическом строении Кубанской равнины принимают участие аллювиальные, 
аллювиально-делювиальные и делювиальные четвертичные отложения. Пойма р. Кубань 
сложена голоценовыми аллювиальными отложениями, представленными суглинками, 
глинами и галечниками. Верхне- и среднеплейстоценовые аллювиальные, аллювиально-
делювиальные и нижнеплейстоценовые аллювиально-пролювиальные отложения, 
слагающие надпойменные террасы представлены преимущественно гравийными, 
галечниковыми и валунными. 

Усть-Джегутинское вдхр. и вытекающий из него Большой Ставропольский канал 
построены в период 1959-1962 гг. В связи со строительством системы водохранилища были 
проведены спасательные археологические раскопки (А.Л. Нечитайло). За период 1963 – 
1964 гг. раскопано 45 курганных насыпей с 153 погребениями. Исследованные курганы 
располагались на южной и восточной окраинах г. Усть-Джегута, на первой надпойменной 
террасе правого берега р. Кубань. Исследованные насыпи представляли собой единое 
курганное поле (в него включены, и так называемые, курганы Н.И. Веселовского, 
раскопанные им в 1901 г.). Большинство погребений относится к различным периодам 
эпохи бронзы, отдельные погребения (впускные) датированы сарматским временем. 

Территория исследования подвергалась сильному антропогенному воздействию при 
строительстве Усть-Джегутинского водохранилища и БКС, на левом берегу, в юго-
западной части исследуемой территории, располагается обширный карьер по добыче песка, 
на противоположном берегу находится действующий гипсовый завод и небольшие 
песчаные и каменные карьеры. Левый берег, почти на всем протяжении границы разведки, 
от края берега до федеральной автотрассы А-155, засажен фруктовыми садами и 
орешниками. Сады заброшены, в некоторых местах заросли диким кустарником и 
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порослями акации – труднопроходимы. 
Проектом производства работ планируется осуществление очистки русла Усть-

Джегутинского вдхр. На земельном участке с КН 09:07:0040202:85 предусмотрено 
размещение технологической площадки, предназначенной для размещения временных 
сооружений по обеспечению системы обезвоживания донных отложений Усть-
Джегутинского вдхр. 

На отведенном участке предусматривается расположение непосредственно 
технологической площадки, кавальера растительного грунта, строительного городка, 
площадки для сбора мусора. 

На технологической площадке осуществляется процесс обезвоживания рабочей пульпы 
методом геотубирования, глубокая консолидация обезвоженного материала, его временное 
хранение. 

В состав подготовительных работ входят раскорчевка деревьев, очистка от кустарников 
и мелколесья. 

Заглубление основания ниже планировочной отметки рельефа на 0,8 – 1,0 м произведено 
с целью выравнивания рельефа, удаления почвенного покрова и вскрытия плотных связных 
грунтов, подходящих для обустройства водоупорного основания площадки. 

Основание площадки планируется слоем щебня 100 – 150 мм по гидроизоляционной 
мембране толщиной 1,0 мм. Для защиты от проколов подстилается и перекрывается слоем 
нетканого геотекстиля с весовой плотностью 200±50 г/м². 

На случай утечки содержимого геоконтейнера с площадки, также для перемещения 
техники по периметру карт предусматривается обваловка высотой 1,0 м шириной 4,5 м по 
верху с профилем дорожной насыпи, с заложением откосов 1:2. Обвалование площадок 
выполняется местным глинистым грунтом. Защиту от фильтрации площадки лотков и 
внутреннего откоса обеспечивается единым контуром геомембраны. 

Для устройства площадки необходимо выполнить срезку растительного грунта, толщина 
которого составляет 0,8 – 1,0 м с перемещением во временный кавальер, расположенный 
рядом с площадкой. После окончания работ по расчистке технологическая площадка 
подлежит рекультивации. 

Визуальное (натурное) обследование территории. 
Визуальное (натурное) обследование территории земельного участка проводилось с 

продольным прохождением всей площади группой из трёх человек. Это продиктовано 
необходимостью выявления отдельных археологических находок, которые могут служить 
определяющими предметами при фиксировании и идентификации памятников археологии, 
не имеющих визуально видимых остатков конструкций – поселений, селищ, грунтовых 
могильников. Осматривались любые изменения рельефа, участки почвы, лишенные 
растительности (дороги, осыпи, промоины) - наиболее перспективные для обнаружения 
признаков памятников археологии (керамика, остатки каменных или земляных 
конструкций). 

Точка фотофиксации № 1 расположена на правом берегу р. Кубань у ЮВ части моста. 
Берег высокий, скалистый. Рельеф антропогенно изменен при строительстве старого 
(разрушенного на настоящий момент) и нового мостов. От точки фотофиксации № 1 
маршрут разведки пересекал русло реки и переходил на левый берег. 

Далее от точки фотофиксации № 2 маршрут разведки проходил по левому берегу р. 
Кубань в общем направлении на север. 

Береговая линия до точки фотофиксации № 3 проходила по обрывистому краю первой 
надпойменной террасы р. Кубань. Берег высокий, скалистый, антропологически изменен 
современными перекопами, отвалами и прокладкой проселочных дорог. В районе точки 
фотофиксации № 3 расположен металлический пешеходный мост через реку и труба 
водопровода. 

Все места обнажений просматривались – признаков объектов археологического 
наследия не обнаружено. 
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От точки фотофиксаци № 3 до точки фотофиксации № 9 маршрут разведки проходил по 
территории действующего карьера по добыче песка. Этот карьер уже существовал на карте 
1976 г. Граница разведки проходила по краю первой надпойменной террасы р. Кубань. 
Берег высокий склоны задернованы. Рельеф местности сильно изменен за время 
функционирования карьера. Мест для закладки шурфов не обнаружено. 

Далее от точки фотофиксации № 9, на север до точки фотофиксации № 13, маршрут 
разведки спускался в пойму р. Кубань. Берег низкий, труднопроходимый, поросший 
травянистой растительностью, кустарником и деревьями. 

В точке фотофиксации № 13 маршрут разведки пересекает небольшой залив старицы 
Кубани и выходит на высокий берег (первую надпойменную площадку). 

От точки фотофиксации № 11 до точки фотофиксации № 19 территория исследования 
проходила вдоль старицы р. Кубань. В настоящее время территория представляет собой 
сильно обмелевшие запруды, высохшие заливы, отделенные от основного русла островами 
и полуостровами – участки труднопроходимы, в период паводков заболачиваются. Берег 
высокий, изрезан небольшими оврагами и мелкими балками. Овраги и балки образуют 
мысообразные береговые выступы, которые являются перспективными участками для 
нахождения памятников археологии. 

При визуальном осмотре местности между точками фотофиксации № 15-16 обнаружен 
«Курганный могильник «Московский-VII», состоящий из 3 насыпей. При проведении 
земляных/шурфовочных работ на береговом выступе, между точками фотофиксации №18-
19 выявлен «Грунтовый могильник «Московский-VIII». 

В точке фотофиксации № 19 берег Кубани понижается, приблизительно 5-2-1,5 м. До 
точки фотофиксации № 20 маршрут разведки проходил через дикие заросли деревьев, 
кустарников и камыша. Встречались небольшие заболоченные участки. В целом с точки 
фотофиксации № 19 визуально заметно плавное, постоянное понижение рельефа в 
северном направлении. От точки фотофиксации № 20 берег становится низким, пойма 
широкой, чаще встречаются мочажины и заболоченные участки. 

К востоку от точек фотофиксации № 21-23 располагалась протока р. Кубань. В 
настоящее время протока заросла камышом, дно сильно заболочено. Участок не проходим. 

Между точками фотофиксации № 20-21 расположена система забора и накопления воды 
для теплиц АО АГРОКОМБИНАТ «Южный». Рельеф подвергся значительным 
изменениям. 

Далее до плотины, до точки фотофиксации № 31, маршрут разведки проходил по 
периметру поймы искусственной части водохранилища. Пойма низкая с участками 
подтопления, заросла дикорастущими деревьями и кустарниками. 

В точках фотофиксации № 23-24-25-26-27 расположен небольшой залив с востока и 
запада ограниченный береговыми выступами. Еще один залив с береговыми выступами 
находится между точками фотофиксации № 29-30. Береговые выступы низкие – не 
перспективные для нахождения памятников археологии. 

От точки фотофиксации № 30 и далее на север до точки фотофиксации № 31 береговая 
линия укреплена отсыпной дамбой высотой более 3 м. Дамба примыкает к южному борту 
плотины гидроузла. 

В точке фотофиксации № 31 маршрут разведки поворачивал на восток и до точки 
фотофиксации № 34 проходил по плотине. От точки фотофиксации № 35 маршрут разведки 
проходил по правому берегу р. Кубань в общем направлении на юг. В пределах территории 
между точкой фотофиксации № 31 и точкой фотофиксации № 36, в 2019 г З.П. Кадзаевой 
проведены археологические разведки территории, отводимой под хозяйственное освоение, 
на объекте: «Малая ГЭС «Усть-Джегутинская». 

Вся северная и СВ части исследуемой территории, вплоть до точки фотофиксации № 38 
антропологически неоднократно подвергалась изменениям. 

От точки фотофиксации № 36 до точки фотофиксации № 38 маршрут разведки проходил 
по отсыпной дамбе берегового укрепления, на которой устроена грунтовая дорога Усть-
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Джегута –Важное. К западу от дамбы рельеф изменен, встречаются участки с отсыпными 
площадками, далее за ними расположена сеть искусственных запруд, соединенных с 
Кубанью. 

Между точками фотофиксации № 37 и 42 изгибаясь р. Кубань образует большую 
излучину. Рельеф местности, на этом участке плавный с уклоном к западу и северу. 
Площадка излучины представляет собой довольно высокую мысообразную террасу 
трапециевидной формы. Высота западного берегового обрыва 2,30 м. Пойма реки на этом 
участке широкая, заросла кустарником и мелкими деревьями, заболочена, периодически 
подтапливается. В пойме расположена сеть искусственных водоемов. С юга терраса 
ограничена руслом небольшого безымянного ручья, притока Кубани. Русло ручья, у его 
устья, искусственно углублено, в настоящее время заболочено. С севера границы террасы 
не прослеживаются четко из-за активного хозяйственного освоения и искусственного 
изменения рельефа. С востока площадка излучины плавно поднимается и смыкается с 
отрогами Скалистого хребта. Участок перспективный для нахождения объектов 
археологического наследия. К востоку от исследуемой территории на склонах отрогов 
Скалистого хребта четко прослеживаются террасированные поля, что свидетельствует об 
активной хозяйственной дельности в древности. Так же отметим, что в отличии от левого 
берега р. Кубань, где почва песчанистая, на данном участке при шурфовочных работах 
фиксировался гумусный слой. В большинстве шурфов, заложенных на этом участке, в 
гумусном слое, обнаружен археологический материал. Вероятно, территория берегового 
выступа в древности использовалась под земледельческие угодья. При визуальном осмотре 
данного участка обнаружены «Курганный могильник «Московский-IX», состоящий из 5 
насыпей и «Ацангуар «Московский-X».  

Далее от точки фотофиксации № 40 до точки фотофиксации № 42 на территории 
исследований ранее располагался карьер по добыче песка и гальки. В настоящее время 
карьер заброшен, на его месте организована стихийная свалка строительного мусора. 

От точки фотофиксации № 42, к югу, маршрут разведки проходит по грунтовой дороге 
Усть-Джегута-Важное, вдоль скального отрога, идущего параллельно руслу Кубани. Скалы 
вплотную подходят к берегу реки. С западной стороны дороги, между точками 
фотофиксации № 42-43 находится действующий карьер по добыче камня. С восточной 
стороны от дороги, между точками фотофиксации № 43-44 располагается действующий 
карьер по отмыву речного песка. 

От точки фотофиксации № 42 до точки фотофиксации № 47 маршрут разведки проходил 
по грунтовой дороге, вдоль скал. 

В точке фотофиксации № 47 маршрут разведки пересекает глубокую балку, 
образованную небольшой рекой Яманкой, правым притоком Кубани. Балка узкая, слегка 
расширяется к устью. Дно балки засыпано для прокладки дороги Усть-Джегута-Важное. 

От точки фотофиксации № 46 до точки фотофиксации № 48 высота берегового обрыва 
резко увеличивается. 

Между точками фотофиксации № 48 и 50 русло Кубани делает очередной крутой изгиб, 
образующий излучину. Площадка высокая, со скальными обрывами к реке. В настоящее 
время на территории площадки располагается действующий гипсовый завод. Территория 
площадки спланирована и плотно застроена. Граница проекта на данном участке идет по 
линии уреза воды. 

Выявленные объекты археологического наследия. 
В результате визуального осмотра территории, отводимой под хозяйственное освоение 

по титулу: по проекту: «Реконструкция Усть-Джегутинского водохранилища гидроузла 
Большого Ставропольского канала (I этап), Усть-Джегутинский район, Карачаево-
Черкесская Республика» выявлены ОАН: «Курганный могильник «Московский-VII», 
«Курганный могильник Московский-IX», «Ацангуар «Московский-X». «Курганный 
могильник Московский-IX» и «Ацангуар «Московский-X», расположены на обширном 
земледельческом поле, функционируемом в период позднего средневековья. В процессе 
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земляных/шурфовочных работ обнаружен «Грунтовый могильник «Московский-VIII». 
«Курганный могильник «Московский-VII». 

Выявленный ОАН «Курганный могильник «Московский-VII» приказом Управления 
Карачаево-Черкесской Республики по сохранению, использованию, популяризации и 
государственной охране объектов культурного наследия № 112-П от 30.12.2022 г. включен 
в перечень выявленных объектов культурного наследия. 

Курганный могильник расположен на левом, высоком берегу старицы р. Кубань. Высота 
берега – 11,35 м. Насыпи расположены на краю первой надпойменной террасы. Терраса 
ровная, в советское время на ней располагался фруктовые сады и орешники, в настоящее 
время заброшенные и одичавшие. Терраса с севера и юга ограничена руслами оврагов. 
Овраги ориентированы по линии З-В, образуя береговой выступ, на котором и возведены 
насыпи. Южный овраг не большой. Северный – глубокий и протяженный, южный борт 
оврага уступчатый. 

Курганный могильник состоит из 3 насыпей, вытянутых цепочкой по линии С-Ю. 
Насыпи располагаются параллельно береговой линии Кубани. 

Курган № 1 располагается в южной части могильника. Насыпь каменно-земляная, 
округлой формы диаметром 11,8 м, высота – 0,66 м. Поверхность заросла одичавшими 
фруктовыми деревьями, терновником и порослью акации. 

GPS координаты центра кургана: 
МСК 09-95 WGS-84 

X Y С В 

565372.914 320853.739 44°01'20,992" 41°57'22,016" 

Курган № 2 располагается в центральной части могильника в 12 м к западу от 
обрывистого края первой надпойменной террасы и в 18,7 м к СВ от насыпи кургана № 1. 
Насыпь каменно-земляная, округлой формы диаметром 15,3 м, высота – 1,00 м. 
Поверхность задернована. Восточная и часть южной полы покрыты молодой порослью 
деревьев акации. 

GPS координаты центра кургана: 
МСК 09-95 WGS-84 

X Y С В 

565396.909 320874.265 44°01'21,859" 41°57'21,230" 

Курган № 3 располагается в северной части могильника в 20 м к югу от края оврага и в 
37,6 м к северу от насыпи кургана № 1. Вдоль края западной полы насыпи проходит 
грунтовая дорога. Насыпь каменно-земляная, округлой формы диаметром 15,4 м, высота – 
0,80 м. Поверхность заросла одичавшими фруктовыми деревьями, терновником и порослью 
акации. 

GPS координаты центра кургана: 
МСК 09-95 WGS-84 

X Y С В 

565423.617 320856.691 44°01'20,217" 41°57'21,091" 

Координаты поворотных точек границ территории объекта археологического наследия: 
Границы территории выявленного объекта археологического наследия 

"Курганный могильник "Московский - VII" 
№ 
п/т 

WGS-84 МСК 09-95 
С В X Y 

1 44°01'22,771" 41°57'21,138" 565451.765 320854.538 
2 44°01'22,675" 41°57'21,737" 565448.834 320867.887 
3 44°01'22,370" 41°57'22,194" 565439.436 320878.099 
4 44°01'21,957" 41°57'22,465" 565426.730 320884.175 
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5 44°01'21,675" 41°57'22,456" 565418.013 320883.999 
6 44°01'21,289" 41°57'22,603" 565406.124 320887.309 
7 44°01'21,041" 41°57'22,762" 565398.469 320890.872 
8 44°01'20,749" 41°57'22,740" 565389.458 320890.420 
9 44°01'20,460" 41°57'22,534" 565380.512 320885.849 

10 44°01'19,923" 41°57'22,205" 565363.941 320878.590 
11 44°01'19,471" 41°57'21,956" 565349.948 320873.090 
12 44°01'19,230" 41°57'21,337" 565342.487 320859.330 
13 44°01'19,264" 41°57'20,625" 565343.480 320843.456 
14 44°01'19,551" 41°57'20,030" 565352.282 320830.172 
15 44°01'20,018" 41°57'19,718" 565366.697 320823.178 
16 44°01'20,614" 41°57'19,787" 565385.070 320824.657 
17 44°01'21,033" 41°57'20,291" 565398.052 320835.856 
18 44°01'21,286" 41°57'19,973" 565405.826 320828.749 
19 44°01'21,743" 41°57'19,766" 565419.925 320824.092 
20 44°01'22,279" 41°57'19,908" 565436.468 320827.192 
21 44°01'22,645" 41°57'20,454" 565447.817 320839.320 

Памятник датируется – III тыс. до н. э. – XIV в. н. э. 
Территория памятника находится в границах водоохраной зоны. Землеотвод по объекту: 

«Реконструкция Усть-Джегутинского водохранилища гидроузла Большого 
Ставропольского канала (I этап), Усть-Джегутинский район, Карачаево-Черкесская 
Республика» расположен на земельном участке, непосредственно связанном с земельным 
участком в границах территории выявленного ОАН «Курганный могильник «Московский-
VII». При проведении незапланированных строительных работ выявленный ОАН 
«Курганный могильник «Московский-VII» может быть разрушен. 

«Грунтовый могильник «Московский-VIII». 
Выявленный ОАН «Грунтовый могильник «Московский-VIII» приказом Управления 

Карачаево-Черкесской Республики по сохранению, использованию, популяризации и 
государственной охране объектов культурного наследия № 112-П от 30.12.2022 г. включен 
в перечень выявленных объектов культурного наследия. 

Грунтовый могильник выявлен в ходе производства шурфовочных работ. 
Грунтовый могильник расположен на левом, высоком берегу р. Кубань, на первой 

надпойменной террасе. Высота берега – 5,5 м. Терраса ровная, с севера и юга ограничена 
руслами оврагов. Овраги ориентированы по линии З-В. Овраги образуют береговой выступ, 
на котором в древности было совершено захоронение в каменном ящике. Южный борт 
северного оврага срезан при прокладке грунтовой дороги, в результате чего был снят 
почвенно-растительный слой. При визуальном осмотре, на дороге были обнаружены 2 
фрагмента стенок гончарной керамики эпохи позднего средневековья – X-XIII вв. н. э. 

Грунтовое погребение обнаружено при исследовании шурфа № 5. GPS координаты 
шурфа № 5: - 565796.262, 320799.136; 44°01'33,9384", 41°57'18,6984") 

Шурф был заложен в 4 м к западу от края площадки берегового выступа и в 14 м к северу 
от края северного борта балки, ограничивающей площадку с юга. Размеры шурфа - 2х1 м. 
Длинной осью шурф ориентирован по линии З-В. Глубина шурфа доведена до 0,68 м от 
уровня R0. После графической и фотофиксации, выявленного объекта, каменный ящик был 
законсервирован, а шурф засыпан. 

Исходя из наблюдений за стратиграфической ситуацией, установлен следующий 
порядок совершения захоронения. В слое гумусированного суглинка серо-коричневого 
цвета с примесью аллювия была вырыта яма с вертикальными стенами. На дно ямы был 
установлен каменный ящик из плит известняка, установленных на ребро. После совершения 
захоронения каменный ящик перекрыли горизонтально уложенными плитами 
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необработанного известняка. После чего пространство вокруг погребения, не плотно, было 
уложено(?) камнями галечника небольшого размера. После чего погребение засыпали и 
сверху перекрыли слоем серого слабогумусированного аллювия с примесью суглинка. 
Исходя из этих наблюдений, можно предположить, что погребение должно быть(?) 
впущено с уровня древней поверхности, и судя по нивелировочным отметкам, каменный 
заклад ящика находился на ее уровне, а камни галечника, выложенные вокруг погребения, 
должны были её перекрыть. Однако слоя древнего горизонта в стратиграфии шурфа не 
зафиксировано. 

Остается открытым вопрос и о характере обнаруженного памятника. Акцентируем 
внимание, что при визуальном осмотре местности, до начала шурфовочных работ, в 
рельефе не наблюдалось признаков курганной насыпи. На топографическом плане также не 
замечены изменения в рельефе. Однако, наличие слоя серого слабогумусированного 
аллювия с примесью суглинка, перекрывающего погребение, может свидетельствовать(?) 
об наличии в древности небольшой сильно расплывшейся курганной насыпи. Не известно 
и время совершения захоронения и не до конца ясны форма и размеры погребальной 
конструкции. Находки в шурфе не обнаружены. 

Учитывая отсутствие курганной насыпи принято, решение дать название выявленному 
ОАН «Грунтовый могильник «Московский-VIII». 

Для установления границ памятника дополнительно заложены шурфы № 6-7. 
Шурф № 6 был заложен в 35 м к северу от шурфа № 5, шурф № 7 в 25 м к западу. В 

шурфах культурный слой и находки не обнаружены. Границы грунтового могильника даны 
по границам выступа береговой площадки и с учетом результатов полученных при 
исследовании шурфов № 6-7. 

Координаты поворотных точек границ территории объекта археологического наследия: 
Границы территории выявленного объекта археологического 

наследия "Грунтовый могильник "Московский-VIII" 
№ 
п/т 

WGS-84 МСК 09-95 
С В X Y 

1 44°01'34,947" 41°57'18,734" 565827.392 320799.837 
2 44°01'34,944" 41°57'19,154" 565827.321 320809.183 
3 44°01'34,181" 41°57'18,927" 565803.776 320804.205 
4 44°01'33,657" 41°57'18,738" 565787.564 320800.043 
5 44°01'33,275" 41°57'18,651" 565775.794 320798.138 
6 44°01'33,119" 41°57'18,495" 565770.947 320794.675 
7 44°01'33,069" 41°57'18,172" 565769.389 320787.488 
8 44°01'33,121" 41°57'17,885" 565770.989 320781.090 
9 44°01'33,469" 41°57'17,653" 565781.686 320775.894 
10 44°01'33,995" 41°57'17,571" 565797.915 320774.031 
11 44°01'34,463" 41°57'17,848" 565812.404 320780.148 
12 44°01'34,800" 41°57'18,242" 565822.809 320788.887 

Памятник датируется – III тыс. до н. э. – XIV в. н. э. 
Землеотвод по объекту: «Реконструкция Усть-Джегутинского водохранилища гидроузла 

Большого Ставропольского канала (I этап), Усть-Джегутинский район, Карачаево-
Черкесская Республика» расположен на земельном участке, непосредственно связанном с 
земельным участком в границах территории выявленного ОАН «Грунтовый могильник 
«Московский-VIII». При проведении незапланированных строительных работ выявленный 
ОАН «Грунтовый могильник «Московский-VIII» может быть разрушен. 

Отдельного внимания заслуживает участок разведки с КН 09:07:0040202:85, 
расположенный на правом берегу р. Кубань. Река, изгибаясь образует большую излучину 
берегового выступа. Площадка выступа трапециевидной формы, является первой 
надпойменной террасой. С юга площадка ограничена руслом небольшого безымянного 
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ручья, притока Кубани. Русло ручья, у его устья, искусственно углублено, в настоящее 
время заболочено. К югу от ручья первая надпойменная терраса резко сужается, а русло 
Кубани вплотную подходит к скалам. С севера границы площадки берегового выступа 
прослеживаются не четко из-за активного хозяйственного освоения и искусственного 
изменения рельефа. С запада выступ террасы ограничен высоким берегом и поймой 
Кубани. Высота берега 2,30 м. Пойма широкая, на ее территории устроены запруды и 
протоки. Берег заболочен, периодически подтапливается, зарос кустарником, мелкими 
деревьями и камышом. С востока площадка излучины плавно поднимается и смыкается с 
отрогами Скалистого хребта. Вся площадь террасы занята под лесопосадку. Рельеф 
берегового выступа плавный с уклоном к западу и северу. В ЮЗ части берегового выступа 
четко фиксируются русло не глубокого оврага, ориентированного по линии ЮВ-СЗ. К 
востоку, от исследуемого участка, на склонах четко различимы террасированные поля, 
которые спускаются к первой надпойменной террасе. Очевидно, такие же поля 
располагались и на самом береговом выступе, которые из-за активной современной 
распашки и иной хозяйственной деятельности, не фиксируются. Вероятно, данный участок, 
является частью обширного микрорегиона, включенную в активную хозяйственную 
(земледельческую) деятельность в эпоху позднего средневековья. Известны также сведения 
и о поселении и городище, расположенных недалеко от исследуемого участка. У истоков 
безымянного ручья, являющегося южной границей берегового выступа, на скале 
располагалось небольшое поселение. Поселение не выявлено, в настоящее время 
практически полностью разрушено в результате хозяйственной деятельности и 
грабительских раскопок. Под скалой расположен карьер по добыче камня. Во время 
разведочных работ, нами было осмотрено место поселения. Отдельные находки фрагментов 
керамики идентичны обнаруженным при шурфовочных работах. Далее к югу, на правом 
берегу, на высокой скале, у гипсового завода, расположено большое городище, выявленное 
Х.Х. Биджиевым в 1978 г. Городище средневековое двухслойное. Нижний слой датирован 
IV–VII вв. н. э., верхний – X–XIII вв. н. э. К югу от городища выявлен грунтовый 
христианский могильник с захоронениями в каменных ящиках. Вероятно, в сферу 
хозяйственной деятельности этих памятников входила территория берегового выступа. 

В результате визуального осмотра берегового выступа выявлены следующие ОАН 
«Курганный могильник «Московский-IX» и «Ацангуар «Московский-X». По итогам 
проведенных земляных/шурфовочных работ установлено, что на данной территории в 
эпоху позднего средневековья располагалось земледельческое поле, которое охватывало 
практически всю территорию берегового выступа. В шурфах фиксировался слой гумуса и 
фрагменты керамики. Фрагменты керамики и астрагалы, относятся к периоду позднего 
средневековья X-XIII вв. н. э. Как показывают современные научные исследования, 
проводимые на террасированных полях в Кисловодской котловине, для поддержания 
урожайности, поля ежегодно удобрялись путем внесения навоза (Борисов А.В., Коробов 
Д.С. «Древнее и средневековое земледелие в Кисловодской котловине: итоги почвенно-
археологических исследований» М. 2013 г). Навоз специально собирался на поселенческих 
памятниках, в результате чего в него попадали бытовые отходы: кости животных и 
фрагменты керамики. Мощность гумусного слоя в шурфах уменьшалась в северном 
направлении. Так в шурфах № 14 и № 15, расположенных между остатками построек 
«Ацангуара «Московский-X» и насыпями курганов № 3-4 «Курганного могильника 
«Московский-IX», гумус фиксировался в качестве незначительной примеси. 

«Курганный могильник «Московский-IX». 
Выявленный ОАН «Курганный могильник «Московский-IX» приказом Управления 

Карачаево-Черкесской Республики по сохранению, использованию, популяризации и 
государственной охране объектов культурного наследия № 112-П от 30.12.2022 г. включен 
в перечень выявленных объектов культурного наследия. 

Курганный могильник расположен на правом берегу р. Кубань, на первой надпойменной 
террасе, в южной части берегового выступа. Курганный могильник состоит из 5 насыпей. 
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Насыпи №№ 1, 5, 2 расположены на правом берегу безымянного ручья (имеют общие 
границы территории), насыпи курганов №№ 3, 4 зафиксированы на краю террасы правого 
берега небольшого оврага (имеют отдельные границы территории). 

Курган № 1 располагается в ЮВ части могильника на правом берегу небольшого 
безымянного ручья, впадающего в Кубань. Насыпь находится на территории фермерского 
хозяйства. Насыпь каменно-земляная, округлой формы диаметром 25,1 м, высота – 1,90 м. 
Поверхность задернована. Объект в аварийном состоянии. Край южной полы подрезан. 
Вдоль западного края насыпи вырыта глубокая межевая траншея. Отвал из траншеи 
перекрывает всю западную часть, практически до середины насыпи. Высота отвала около 
1,2 м. В центре насыпи зафиксирована старая, заплывшая грабительская яма диаметром 
около 3 м и глубиной до 0,5 м. 

GPS координаты центра кургана: 
МСК 09-95 WGS-84 

X Y С В 
565866.653 321366.766 44°01'36,161" 41°57'44,197" 

Курган № 2 располагается в ЮЗ части могильника на правом берегу небольшого 
безымянного ручья, впадающего в Кубань, на склоне террасы, в 41 м к западу от насыпи 
кургана № 1. Насыпь каменно-земляная (?), овальной формы, вытянутой по оси С-Ю, 
размерами 11,7х8,3 м, высота – 1,60 м. Поверхность задернована. Вдоль края северной полы 
насыпи проходит грунтовая дорога. Объект в аварийном состоянии. В центре насыпи 
зафиксирована современная грабительская яма диаметром около 2 м и глубиной 1,4 м. 
Грабительская яма сильно повредила насыпь кургана, учитывая его небольшие размеры. 

GPS координаты центра кургана: 
МСК 09-95 WGS-84 

X Y С В 
565885.763 321311.363 44°01'36,786" 41°57'41,712" 

Курган № 5. Между насыпями курганов № 1 и № 2, для определения наличия/отсутствия 
культурного слоя был заложен шурф № 16. В южной части шурфа зафиксирована яма, 
перекрытая насыпью. Судя по заполнению ямы и перекрывающему её слою в шурфе № 16 
выявлена насыпь кургана и погребальная яма. Предположительно, на правом берегу ручья 
помимо 2 визуально фиксируемых насыпей, в древности могли существовать другие, 
небольшие, курганные насыпи, которые в период позднего средневековья были перекрыты 
слоем гумуса для устройства полей, и в настоящее время, не различимые в рельефе. 

В соответствии с требованиями «Положения о порядке проведения археологических 
полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной отчетной 
документации», утвержденного постановлением Бюро Отделения историко- 
филологических наук РАН от 20.06.2018 г. № 32 пункт 3.10: «При обнаружении в шурфах 
и зондажах остатков жилищ и других древних сооружений их целостность нарушать нельзя. 
Раскопки на этом месте следует прекратить, остатки обнаруженных объектов 
законсервировать, шурфы и зондажи засыпать. В случае обнаружения погребения его 
необходимо законсервировать или исследовать полностью» яма, зафиксированная в шурфе, 
была законсервирована, а сам шурф засыпан. 

GPS координаты шурфа № 16: 
МСК 09-95 WGS-84 

X Y С В 
565881.678 321350.845 44°01'36,6492" 41°57'43,4844" 

Курган № 3 располагается в СВ части могильника в 188 м к ССЗ от насыпи кургана № 1. 
Насыпь возведена на краю террасированного уступа, образованного оврагом. Насыпь 
каменно-земляная, округлой формы, диаметром 35 м, высота – 3,50 м. Поверхность 
задернована, на кургане растёт молодая поросль акации. Вдоль северного и по краю 
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западной полы насыпи проходит проселочная дорога. Объект в аварийном состоянии. В 
центре насыпи зафиксирована современная грабительская яма. ограбление насыпи 
осуществлялось при помощи землеройной техники – экскаватора, не более года назад. 
Экскаватором, через восточную часть насыпи вырыта траншея, достигшая середины 
кургана. Отвалы из траншеи перекрыли частично насыпь. Размеры грабительской траншеи 
19,5х8 м, глубина около 2,25 м. 

GPS координаты центра кургана: 
МСК 09-95 WGS-84 

X Y С В 
566080.083 321402.149 44°01'43,072" 41°57'45,817" 

Курган № 4 располагается в СЗ части могильника в 265,5 м к СЗ от насыпи кургана № 1 
и в 55,5 м к СЗ от кургана № 3. Насыпь возведена возле западного края террасы берегового 
выступа. Насыпь каменно-земляная, округлой формы, диаметром 17,2 м, высота – 0,58 м. 
Поверхность задернована, на кургане растёт молодая поросль акации. К западу от кургана 
проходит проселочная дорога. Объект в аварийном состоянии. Западная часть насыпи, 
включая центр повреждены при помощи землеройной техники, западная часть частично 
перекрыта отвалами грунта. Непотревоженной осталась западная часть насыпи. 

GPS координаты центра кургана: 
МСК 09-95 WGS-84 

X Y С В 

566152.124 321372.688 44°01'45,409" 41°57'44,504" 

Координаты поворотных точек границ территории объекта археологического наследия: 
Координаты поворотных точек границ территории выявленного 

объекта археологического наследия "Курганный могильник 
"Московский - IX" 

№ МСК 09-95 WGS-84 
X Y С В 

1 566182.156 321367.784 44°01'46,383" 41°57'44,288" 
2 566181.383 321384.075 44°01'46,356" 41°57'45,020" 
3 566170.890 321397.530 44°01'46,015" 41°57'45,623" 
4 566154.616 321404.000 44°01'45,487" 41°57'45,911" 
5 566137.970 321401.517 44°01'44,948" 41°57'45,797" 
6 566124.442 321390.788 44°01'44,510" 41°57'45,313" 
7 566118.209 321374.913 44°01'44,310" 41°57'44,599" 
8 566120.716 321358.085 44°01'44,393" 41°57'43,844" 
9 566132.081 321346.406 44°01'44,763" 41°57'43,321" 

10 566150.728 321343.984 44°01'45,367" 41°57'43,215" 
11 566163.678 321350.407 44°01'45,786" 41°57'43,505" 
12 566174.888 321358.303 44°01'46,148" 41°57'43,862" 
13 566118.507 321405.072 44°01'44,317" 41°57'45,954" 
14 566113.828 321425.223 44°01'44,163" 41°57'46,858" 
15 566099.981 321440.727 44°01'43,713" 41°57'47,552" 
16 566079.999 321446.594 44°01'43,065" 41°57'47,813" 
17 566059.273 321442.897 44°01'42,394" 41°57'47,644" 
18 566044.001 321428.186 44°01'41,900" 41°57'46,981" 
19 566040.678 321407.392 44°01'41,795" 41°57'46,047" 
20 566047.553 321389.786 44°01'42,019" 41°57'45,257" 
21 566060.209 321376.256 44°01'42,431" 41°57'44,651" 
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22 566077.693 321370.029 44°01'42,998" 41°57'44,374" 
23 566097.832 321372.901 44°01'43,650" 41°57'44,506" 
24 566112.525 321385.216 44°01'44,125" 41°57'45,061" 
25 565916.285 321310.731 44°01'37,775" 41°57'41,688" 
26 565911.656 321325.069 44°01'37,623" 41°57'42,331" 
27 565911.792 321340.861 44°01'37,626" 41°57'43,040" 
28 565908.554 321355.634 44°01'37,519" 41°57'43,703" 
29 565903.530 321367.574 44°01'37,355" 41°57'44,239" 
30 565897.238 321385.912 44°01'37,150" 41°57'45,061" 
31 565883.290 321398.381 44°01'36,696" 41°57'45,619" 
32 565865.515 321402.451 44°01'36,120" 41°57'45,799" 
33 565848.100 321397.780 44°01'35,556" 41°57'45,587" 
34 565843.231 321381.848 44°01'35,400" 41°57'44,871" 
35 565848.731 321364.612 44°01'35,580" 41°57'44,098" 
36 565849.917 321352.667 44°01'35,620" 41°57'43,562" 
37 565847.397 321345.978 44°01'35,539" 41°57'43,261" 
38 565861.254 321325.522 44°01'35,990" 41°57'42,344" 
39 565868.812 321313.792 44°01'36,236" 41°57'41,819" 
40 565876.214 321298.547 44°01'36,478" 41°57'41,135" 
41 565885.392 321293.322 44°01'36,776" 41°57'40,902" 
42 565888.036 321282.551 44°01'36,862" 41°57'40,419" 
43 565903.293 321283.547 44°01'37,356" 41°57'40,466" 
44 565913.447 321295.629 44°01'37,684" 41°57'41,010" 

Памятник датируется – III тыс. до н. э. – XIV в. н. э. 
Физическое сохранение выявленного ОАН «Курганный могильник «Московский-IX», в 

пределах границ территории насыпей курганов № 1-5, выбрано приоритетным 
направлением при производстве работ по титулу: «Реконструкция Усть-Джегутинского 
водохранилища гидроузла Большого Ставропольского канала (I этап), Усть-Джегутинский 
район, Карачаево-Черкесская Республика». 

Граница территории насыпей курганов № 1, 5, 2 (между поворотными точками № 29-30 
и поворотной точкой № 25) расположена в 1,5-17,5 м к югу от границ производства 
земляных работ. 

В непосредственной близости от границ территории насыпи кургана № 3, с юга, севера 
и востока, планируется производство земляных работ: 

- с юга, в поворотной точке № 20, граница территории ОКН соприкасается с границами 
производства земляных работ; 

- с севера граница производства работ находится в 15,4 м к северу от поворотной точки 
№ 14; 

- с востока граница производства работ находится в 4,5 м к востоку от поворотной точки 
№ 17. 

В непосредственной близости от границ территории насыпи кургана № 4, с севера и 
востока, планируется производство земляных работ: 

- с севера граница производства работ находится в 4,5 м к северу от поворотной точки № 
2; 

- с востока граница производства работ находится в 0,8 м к востоку между поворотными 
точками № 4-5. 

«Ацангуар «Московский-X». 
Выявленный ОАН «Ацангуар «Московский-X» приказом Управления Карачаево-

Черкесской Республики по сохранению, использованию, популяризации и государственной 
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охране объектов культурного наследия № 112-П от 30.12.2022 г. включен в перечень 
выявленных объектов культурного наследия (приложение 3). 

«Ацангуар «Московский-X» расположен на правом берегу р. Кубань, на первой 
надпойменной террасе берегового выступа, в 59,5 м к западу от насыпи кургана № 3 и в 
55,5 м к югу от насыпи кургана № 4 (привязки даны к ЮВ углу сооружения № 1). 

«Ацангуар «Московский-X» расположен на небольшой, ровной площадке с 
незначительным уклоном к югу и западу. С севера и СВ площадка ограничена подножием 
небольшого уступа террасы, с запада и юга извилистым руслом не глубокого оврага. 
Остатки построек, хорошо различимые в рельефе. Фиксируются в виде оплывов стен, 
высотой 0,2-0,4 м. Постройки находятся под лесопосадкой. 

«Ацангуар «Московский-X» ориентирован по сторонам света, длинной осью вытянут по 
линии С-Ю, с незначительным отклонением к востоку. Ацангуар состоит из 1 сооружения 
и 2 стен, расположенных параллельно друг другу. 

Сооружение № 1 прямоугольной формы, с чуть расширяющимися к северу стенами, 
вытянутой по линии С-Ю. На уровне современной поверхности отчетливо прослежены 
южная, восточная и западная стена, северная стена визуально не заметна. Размеры 
сооружения 8х14,5 м. Фиксируемая толщина стен, с учетом оплыва, до 2м. 

GPS координаты сооружения № 1: 
ЮЗ угол 566091.066 321323.131 44°01'43,436" 41°57'42,270" 
ЮВ угол 566089.870 321329.722 44°01'43,397" 41°57'42,566" 

В 3,5 м к западу от западной стены сооружения № 1 и в 2-3 м к востоку от правого борта 
оврага, зафиксированы остатки стены № 1. Стена ориентирована по линии С-Ю, с 
отклонением к востоку. Длина стены 44 м, ширина до 2,5 м, с учетом оплыва. 

GPS координаты стены № 1: 
С оконечность 566118.037 321321.368 44°01'44,310" 41°57'42,195" 
Ю оконечность 566074.984 321314.492 44°01'42,916" 41°57'41,880" 
В 13,5 м к югу от ЮВ угла сооружения № 1 зафиксированы остатки стены № 2. Южная 

оконечность стены упирается в русло оврага. Стена ориентирована по линии С-Ю, с 
незначительным отклонением к востоку. Длина стены 11 м, ширина до 1,5 м, с учетом 
оплыва. 

GPS координаты стены № 2: 
С оконечность 566076.588 321325.496 44°01'42,967" 41°57'42,374" 
Ю оконечность 566065.393 321326.143 44°01'42,604" 41°57'42,402" 

Для определения мощности и характера культурных отложений, а также для получения 
археологического материала, позволяющего определить хронологические рамки 
памятника, в 2 м к Ю от Ю стены сооружения № 1 был заложен разведочный шурф № 9. 

Размеры шурфа – 2х1 м. Длинной осью шурф ориентирован по линии З-В. Глубина 
шурфа от уровня современной поверхности – 0,76 м. 

Исходя из наблюдений за стратиграфической ситуацией в шурфе, установлен 
следующий порядок возведения сооружения № 1. Основание стен сооружения № 1 
возведено из камней известняка, от которых на уровне современной поверхности четко 
различимы трассы стен/обваловки. Далее стены возводились из суглинка: глинобитные или 
саманные. Мощность оплыва стен составляет 0,24 м. 

«Ацангуар «Московский-X» относится к периоду позднего средневековья X-XIII вв. н. 
э., о чем свидетельствуют находки фрагментов керамики, обнаруженные при исследовании 
шурфа. В гумусном слое обнаружено 13 фрагментов стенок красно- и коричневоглиняной 
гончарной керамики. Один из фрагментов стенки декорирован многорядной волной. Тесто 
плотное с примесью мелко толченной дресвы или речного песка. Помимо фрагментов 
керамики из слоя происходят 2 фрагмента кости МРС. Большее количество находок 
обнаружено при исследовании слоя слабогумусированого суглинка с редкими 
вкраплениями древесных углей (оплыв стен). Особый интерес для датировки представляет 
фрагмент венчика красноглиняного гончарного сосуда и фрагмент стенки 
орнаментированного сероглиняного сосуда. Венчик массивный, прямой, отогнут наружу. 
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Венчик декорирован налепным горизонтальным валиком. Тесто плотное с едва различимой 
примесью мелко толченной дресвы. Фрагмент стенки гончарного сероглиняного сосуда 
декорирован горизонтальными врезными линиями, выполненными многозубчатым 
штампом. Всего в слое обнаружено 6 фрагментов керамики и 5 костей животных (КРС и 
МРС). 

Координаты поворотных точек границ территории объекта археологического наследия: 
Координаты поворотных точек границ территории выявленного объекта 

археологического наследия "Аценгуар "Московскский - X" 

№ МСК 09-95 WGS-84 
X Y С В 

1 566132.087 321315.287 44°01'44,766" 41°57'41,924" 
2 566131.863 321326.008 44°01'44,758" 41°57'42,405" 
3 566128.918 321333.954 44°01'44,661" 41°57'42,762" 
4 566121.076 321338.008 44°01'44,407" 41°57'42,942" 
5 566113.773 321343.476 44°01'44,170" 41°57'43,187" 
6 566101.061 321347.635 44°01'43,757" 41°57'43,372" 
7 566087.630 321344.554 44°01'43,323" 41°57'43,232" 
8 566064.734 321341.128 44°01'42,581" 41°57'43,074" 
9 566058.082 321333.571 44°01'42,366" 41°57'42,734" 

10 566059.153 321321.589 44°01'42,402" 41°57'42,196" 
11 566066.715 321319.112 44°01'42,648" 41°57'42,086" 
12 566073.760 321311.003 44°01'42,877" 41°57'41,723" 
13 566079.382 321309.865 44°01'43,059" 41°57'41,673" 
14 566099.291 321313.146 44°01'43,704" 41°57'41,823" 
15 566117.092 321312.610 44°01'44,280" 41°57'41,801" 

Памятник датируется – X – XII в. н. э. 
Физическое сохранение выявленного ОАН «Ацангуар «Московский-X» выбрано 

приоритетным направлением при производстве работ по титулу: «Реконструкция Усть-
Джегутинского водохранилища гидроузла Большого Ставропольского канала (I этап), 
Усть-Джегутинский район, Карачаево-Черкесская Республика». 

В непосредственной близости от южной границы территории ОАН «Ацангуар 
«Московский-X», планируется производство земляных работ. 

Между поворотными точками № 8-9, граница производства земляных работ находится в 
5,1 м к ЮВ; от поворотной точки № 10 границы производства земляных работ находятся в 
9,2 м к ЮЗ. 

Для земельных участков, в границах которых располагаются объекты археологического 
наследия, устанавливается особый режим использования. 

Особый режим использования земельных участков, в границах которых располагается 
объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения 
археологических полевых работ в порядке, установленном Федеральным законом № 73-ФЗ, 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 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 указанному объекту археологического наследия. 

1. Запрещается: 
1.1. Проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ 

без согласования с областным органом охраны объектов культурного наследия. 
1.2. Нарушение дернового слоя и выемка грунта на участках, ранее не подвергавшихся 

перекопке и повреждению, за исключением деятельности, связанной с археологическими 
исследованиями, а также деятельности, направленной на сохранение и научное изучение 
объекта археологического наследия. 

1.3. Проведение археологических исследований на территории объекта 
археологического наследия без наличия у исследователя разрешения (открытого листа), 
выданного соответствующим органом охраны объектов культурного наследия. 
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1.4. Применение металлодетекторов, георадаров и других средств приборного поиска, 
направленных на выявление и сбор археологического материала. 

1.5. Размещение мусора (свалок) на территории объекта археологического наследия. 
2. Разрешается: 
2.1. Деятельность научно-исследовательских организаций, связанная с проведением 

археологических исследований и научным изучением объекта археологического наследия, 
осуществляемая в рамках действующего законодательства. 

2.2. Консервация и музеефикация объекта археологического наследия, а также другая 
деятельность, необходимая для обеспечения сохранности объекта археологического 
наследия в его историческом и ландшафтном окружении, по согласованию с областным 
органом охраны объектов культурного наследия. 

2.3. Перекопка почвенного слоя на глубину до 0,30 м с целью выращивания 
сельскохозяйственных и огородных культур на участках, ранее подвергавшихся перекопке. 

Разведочные земляные работы в зоне проектируемого строительства  
Шурф № 1 

МСК 09-95 WGS-84 

X Y С В 

564828.286 321718.420 44°01'02,4816" 41°57'59,8356" 

Шурф заложен на краю террасы правого, высокого, берега р. Кубань. Высота берега до 
2 м. Шурф заложен на ровной площадке, в 49 м к востоку от подножия отрога Скалистого 
хребта и в 7 м к востоку от грунтовой дороги Усть-Джегута – Важное. Пространство между 
дорогой и подножием скалы подверглось сильному антропологическому воздействию при 
прокладке дороги. В 350 м к югу от шурфа расположено устье р. Яманка, правого притока 
Кубани. Размеры шурфа – 2х1 м. Длинной осью шурф ориентирован по линии З-В. Глубина 
шурфа от уровня современной поверхности – 0,20 м. 

Описание слоев (северный борт): 
1. Почвенно-растительный слой. Мощность 0,10 м. 
2. Материк – желтый суглинок с обломками осадочных пород, зафиксирован на 

глубине 0,08–0,10 м от уровня современной поверхности. 
Культурный слой и находки в шурфе не обнаружены. 
Шурф № 2 

МСК 09-95 WGS-84 

X Y С В 

564935.411 321687.922 44°01'05,9556" 41°57'58,4820" 

Шурф заложен на краю террасы правого, высокого, берега р. Кубань. Высота берега 1,5 
– 2 м. Шурф заложен на ровной площадке в 111 м к северу от шурфа № 1. В 53 м к востоку 
расположено подножие отрога Скалистого хребта, в 8 м к востоку грунтовая дорога Усть-
Джегута – Важное. Пространство между дорогой и подножием скалы подверглось 
сильному антропологическому воздействию при прокладке дороги. Размеры шурфа – 2х1 
м. Длинной осью шурф ориентирован по линии З-В. Глубина шурфа от уровня современной 
поверхности – 0,20 м. 

Описание слоев (северный борт): 
1. Почвенно-растительный слой. Мощность 0,08–0,10 м. 
2. Материк – желтый суглинок с обломками осадочных пород, зафиксирован на 

глубине 0,10 м от уровня современной поверхности. 
Культурный слой и находки в шурфе не обнаружены. 
Шурф № 3 

МСК 09-95 WGS-84 

X Y С В 
565278.209 320892.640 44°01'17,1444" 41°57'22,8240" 
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Шурф заложен на высоком левом берегу старицы р. Кубань, на краю первой 
надпойменной террасы. Ширина первой надпойменной террасы 234 м. Терраса ровная с 
незначительным повышением в западном направлении. На второй надпойменной террасе 
расположены теплицы АО АГРОКОМБИНАТ «Южный». В настоящее время основное 
русло Кубани расположено восточнее. У подножия береговой линии существует сеть 
небольших заливов, обмелевших заводей и островов. Берега реки и острова покрыты 
труднопроходимыми зарослями, камышом и рогозом. В 145 м к западу от шурфа 
расположена федеральная автотрасса А-155 Черкесск-Домбай. Ранее первая надпойменная 
терраса была занята под обширные орешники и фруктовые сады. В настоящее время сады 
заброшены, образовались труднопроходимые заросли. Шурф располагался на ровной 
площадке. В 18 м к северу от шурфа зафиксирован старый котлован. Размеры шурфа – 2х1 
м. Длинной осью шурф ориентирован по линии запад-восток. Глубина шурфа от уровня 
современной поверхности – 1,02 м. 

Описание слоев (северный борт): 
1. Почвенно-растительный слой. Мощность 0,10-0,15 м. Контакт с нижележащим 

слоем не четкий. Слой содержал значительное количество современного мусора в виде 
битого стекла. Участок мог использоваться под вывоз стекла из теплиц. 

2. Слабогумусированный слой серого цвета со значительной примесью аллювия. 
Максимальная мощность слоя до 0,20 м. Контакт с нижележащим слоем не чёткий. В слое 
встречены отдельные камни галечника мелкого размера. 

3. Предматерик – аллювиальный суглинок серо-коричневого цвета. Мощность слоя 
0,65-0,70 м. 

4. Материк – галечник, зафиксирован на глубине 0,98-1,02 м от уровня современной 
поверхности. 

Культурный слой и находки в шурфе не обнаружены. 
Шурф № 4 

МСК 09-95 WGS-84 

X Y С В 
565602.428 320818.423 44°01'27,6564" 41°57'19,5372" 

Шурф заложен на высоком левом берегу р. Кубань, на краю первой надпойменной 
террасы. Терраса ровная с незначительным повышением в западном направлении. Ранее 
первая надпойменная терраса была занята под обширные орешники и фруктовые сады. В 
настоящее время сады заброшены, образовались труднопроходимые заросли. На второй 
надпойменной террасе расположены теплицы АО АГРОКОМБИНАТ «Южный». Берег 
реки в этом месте изрезан небольшими оврагами, образующими небольшие береговые 
выступы. На одном из таких выступов был заложен шурф. Площадка выступа треугольной 
формы с оплывшими, задернованными склонами. Шурф расположен в 333 м к северу от 
шурфа № 3. Размеры шурфа – 2х1 м. Длинной осью шурф ориентирован по линии З-В. 
Глубина шурфа от уровня современной поверхности – 1,70 м. 

Описание слоев (северный борт): 
1. Почвенно-растительный слой. Мощность от 0,10 до 0,15 м. 
2. Слабогумусированный слой серого цвета со значительной примесью аллювия. 

Максимальная мощность слоя до 0,40 м. В слое встречены отдельные камни галечника 
мелкого размера. 

3. Предматерик – аллювиальный суглинок серо-коричневого цвета. Мощность слоя 
1,05-1,10 м. 

4. Материк – галечник, зафиксирован на глубине 1,65-1,70 м от уровня современной 
поверхности. 

Культурный слой и находки в шурфе не обнаружены. 
Шурф № 5 

МСК 09-95 WGS-84 
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X Y С В 

565796.262 320799.136 44°01'33,9384" 41°57'18,6984" 

Шурф заложен на высоком левом берегу р. Кубань, на краю первой надпойменной 
террасы. Шурф № 5 расположен в 195 м к северу от шурфа № 4 на береговом выступе. 
Площадка выступа прямоугольной формы 50х18 м, с юга ограничена небольшим оврагом, 
образованным старицей русла р. Кубань. Берег оврага покатый. В восточном направлении 
наблюдается плавное повышение площадки, площадка оканчивается береговым обрывом 
высотой 5,5 м. С запада площадка также ограничена небольшим, в настоящее время 
заросшим деревьями, оврагом. Южный борт оврага срезан при прокладке дороги, ведущей 
к руслу реки. Дорога не используется, заросла деревьями. В 35 м к северу от шурфа № 5, на 
участке дороги, лишённом почвенно-растительного слоя, обнаружены 2 фрагмента стенок 
гончарной керамики. Размеры шурфа – 2х1 м. Длинной осью шурф ориентирован по линии 
З-В. Глубина шурфа от уровня современной поверхности – 0,64 м. За R0 принят СВ угол 
шурфа. 

При исследовании шурфа с глубины 0,22 м и до 0,40 м от уровня R0 фиксировался слой 
камней галечника небольшого размера. Ну глубине 0,32-0,35 м от уровня R0 у восточного 
борта шурфа были зафиксированы небольшие плиты необработанного камня известняка, 
лежащие горизонтально. Плиты уходили в восточный и северные борта шурфа. В 
дальнейшем при исследовании шурфа было установлено, что обнаруженные плиты 
известняка являются плитами перекрытия каменного ящика. На глубине 0,37 м от уровня 
R0, в СВ части шурфа, зафиксирована плита необработанного известняка, установленная 
на ребро, которая является западной стенкой каменного ящика. Контуры ямы, как в плане, 
так и в бортах плохо читались. Заполнение могильной ямы отличалось от слоя, в который 
она впущена, чуть большим содержанием гумуса и меньшей долей примеси речного 
аллювия. Глубина шурфа доведена до 0,68 м от уровня R0, после чего каменный ящик был 
законсервирован, а шурф засыпан. 

Исходя из наблюдений за стратиграфической ситуацией, установлен следующий 
порядок совершения захоронения. В слое гумусированного суглинка серо-коричневого 
цвета с примесью аллювия была вырыта яма с вертикальными стенами. На дно ямы был 
установлен каменный ящик из плит известняка, установленных на ребро. После совершения 
захоронения каменный ящик перекрыли горизонтально уложенными плитами 
необработанного известняка. После чего пространство вокруг погребения, не плотно, было 
уложено(?) камнями галечника небольшого размера. После чего погребение засыпали и 
сверху перекрыли слоем серого слабогумусированного аллювия с примесью суглинка. 
Исходя из этих наблюдений, можно предположить, что погребение должно быть(?) 
впущено с уровня древней поверхности, и судя по нивелировочным отметкам, каменный 
заклад ящика находился на ее уровне, а камни галечника, выложенные вокруг погребения, 
должны были её перекрыть. Однако слоя древнего горизонта в стратиграфии шурфа не 
зафиксировано. 

Остается открытым вопрос и о характере обнаруженного памятника. Акцентируем 
внимание, что при визуальном осмотре местности, до начала шурфовочных работ, в 
рельефе не наблюдалось признаков курганной насыпи. На топографическом плане также не 
замечены изменения в рельефе. Однако, наличие слоя серого слабогумусированного 
аллювия с примесью суглинка, перекрывающего погребение, может свидетельствовать(?) 
об наличии в древности небольшой сильно расплывшейся курганной насыпи. Не известно 
и время совершения захоронения и не до конца ясны форма и размеры погребальной 
конструкции. Находки в шурфе не обнаружены. 

Учитывая отсутствие курганной насыпи принято, решение дать название выявленному 
ОАН «Грунтовый могильник «Московский-VIII». 

Для установления границ памятника дополнительно заложены шурфы № 6-7. 
Описание слоев: 
восточный борт: 
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1. Почвенно-растительный слой. Мощность от 0,05 до 0,08 м. 
2. Слой серого слабогумусированного аллювия. Мощность слоя 0,28-0,32 м. 
3. На глубине 0,35 м от уровня R0, в центральной части борта зафиксирована плита 

известняка, являющаяся плитой прикрытия каменного ящика. Толщина плиты 0,06 м. 
4. Под слоем серого слабогумусированного аллювия, зафиксировано заполнение 

каменного ящика – гумусированный суглинок серо-коричневого цвета без примеси 
аллювия. 

Южный борт: 
1. Почвенно-растительный слой. Мощность от 0,05 до 0,08 м. 
2. Слой серого слабогумусированного аллювия. Мощность слоя 0,25-0,28 м. 
3. На глубине 0, 32-0,35 м от уровня R0 располагался ряд камней галечника. Камни 

уложены не плотно. 
4. В восточной части стратиграфической колонки под слоем серого 

слабогумусированного аллювия зафиксирована погребальная яма. заполнение ямы – 
гумусированный суглинок серо-коричневого цвета без примеси аллювия. Протяжённость 
ямы в западном направлении 0,35 м. Границы погребальной ямы прослеживаются не четко. 

5. Погребение впущено в слой серо-коричневого гумусированного суглинка с 
примесью аллювия. 

Западный борт: 
1. Почвенно-растительный слой. Мощность от 0,05 до 0,08 м. 
2. Слой серого слабогумусированного аллювия. Мощность слоя 0,24 м. 
3. На глубине 0, 35-0,40 м от уровня R0 располагался ряд камней галечника. Камни 

уложены не плотно. 
4. Под слоем камней галечника зафиксирован слой серо-коричневого гумусированного 

суглинка с примесью аллювия. 
Северный борт: 
1. Почвенно-растительный слой. Мощность от 0,05 до 0,08 м. 
2. Слой серого слабогумусированного аллювия. Мощность слоя 0,25-0,28 м. 
3. На глубине 0, 32-0,35 м от уровня R0 располагался ряд камней галечника. Камни 

уложены не плотно. 
4. В восточной части стратиграфической колонки под слоем серого 

слабогумусированного аллювия зафиксирована погребальная яма. заполнение ямы – 
гумусированный суглинок серо-коричневого цвета без примеси аллювия. Протяжённость 
ямы в западном направлении 7,35 м. Границы погребальной ямы прослеживаются не четко. 
В 0,16 м от СВ угла шурфа зафиксирована западная стенка каменного ящика. Стена 
представляет собой плиту известняка, установленную на ребро. Толщина плиты 0,06 м. 
каменный ящик перекрыт горизонтальной плитой известняка. Толщина плиты 0,07 м. 
Верхний уровень каменного ящика зафиксирован на отметке 0,37 м от уровня R0, каменный 
заклад ящика на глубине – 0,32 м. 

5. Погребение впущено в слой серо-коричневого гумусированного суглинка с 
примесью аллювия. 

Глубина шурфа доведена до 0,68 м от уровня R0, после чего каменный ящик был 
законсервирован, а шурф засыпан. 

Шурф № 6 
МСК 09-95 WGS-84 

X Y С В 

565828.746 320811.702 44°01'34,9896" 41°57'19,2672" 

Шурф заложен на высоком левом берегу р. Кубань, на краю первой надпойменной 
террасы. Шурф № 6 расположен в 35 м к северу от шурфа № 5. В 25 м к северу от шурфа 
фиксируется четкое понижение рельефа местности через уступ на 1,5-2 м. Далее берег 
Кубани понижается. Размеры шурфа – 2х1 м. Длинной осью шурф ориентирован по линии 
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С-Ю. Глубина шурфа от уровня современной поверхности – 0,43 м. 
Описание слоев (восточный борт): 
1. Почвенно-растительный слой. Мощность от 0,05 до 0,08 м. 
2. Слабогумусированный слой серого цвета со значительной примесью аллювия. 

Мощность слоя 0,10-0,12 м. Контакт с нижележащим слоем не чёткий. 
3. Предматерик – аллювиальный суглинок серо-коричневого цвета. Мощность слоя 

0,15-0,18 м. 
4. Материк – галечник, зафиксирован на глубине 0,35-0,40 м от уровня современной 

поверхности. 
Культурный слой и находки в шурфе не обнаружены. 
Шурф № 7 

МСК 09-95 WGS-84 

X Y С В 

565797.915 320774.031 44°01'33,9945" 41°57'17,5713" 

Шурф заложен на высоком левом берегу р. Кубань, на краю первой надпойменной 
террасы. Шурф № 7 расположен в 25 м к западу от шурфа № 5. Размеры шурфа – 2х1 м. 
Длинной осью шурф ориентирован по линии С-Ю. Глубина шурфа от уровня современной 
поверхности – 0,88 м. 

Описание слоев (восточный борт): 
1. Почвенно-растительный слой. Мощность от 0,05 до 0,08 м. 
2. Слабогумусированный слой серого цвета со значительной примесью аллювия. 

Мощность слоя 0,45 м. Контакт с нижележащим слоем не чёткий. Контакт с нижележащим 
слоем не четкий. 

3. Аллювиальный суглинок серо-коричневого цвета. Мощность слоя 0,15 м. 
4. Материк – аллювий, зафиксирован на глубине 0,78-0,80 м от уровня современной 

поверхности. 
Культурный слой и находки в шурфе не обнаружены. 
Шурф № 8 

МСК 09-95 WGS-84 

X Y С В 

566251.013 321443.419 44°01'48,6057" 41°57'47,6948" 

Шурф заложен на правом берегу р. Кубань. В районе исследования рельеф 
антропологически изменен. Вдоль береговой линии Кубани устроена сеть искусственных 
водоем, связанных с рекой каналами. Отвалами грунта укреплялись берега водоемов. 
Между водоемами и проселочной дорогой Усть-Джегута-Важное располагается 
лесопосадка. В восточной части лесопосадки заметны следы множественных современных 
перекопов. Шурф № 8 расположен в 200 м к СВ от шурфа № 9. Размеры шурфа – 2х1 м. 
Длинной осью шурф ориентирован по линии запад-восток. Глубина шурфа от уровня 
современной поверхности – 0,35 м. 

Описание слоев (северный борт): 
1. Почвенно-растительный слой. Мощность 0,08 м. 
2. Гумусный слой чёрно-коричневого цвета. Мощность слоя до 0,18 м.  
3. Материк – галечник, зафиксирован на глубине 0,30-0,33 м от уровня современной 

поверхности. 
Культурный слой и находки в шурфе не обнаружены. 
Шурф № 9 

МСК 09-95 WGS-84 

X Y С В 

566088.867 321327.277 44°01'43,3644" 41°57'42,4559" 



  Государственный эксперт Парусимов И.Н.                                                                                   Страница 24 из 36  

 

Шурф заложен на правом берегу р. Кубань. Шурф № 9 расположен в 2 м к югу от южной 
стены сооружения № 1 выявленного ОАН «Ацангуар «Московский-X» и в 1,480 км к югу 
от шлюзов Большого ставропольского канала, и в 0,81 км к востоку от федеральной 
автотрассы А -155 Черкесск-Домбай. Размеры шурфа – 2х1 м. Длинной осью шурф 
ориентирован по линии З-В. Глубина шурфа от уровня современной поверхности – 0,76 м. 
R0 принят СВ угол шурфа. 

Исходя из наблюдений за стратиграфической ситуацией в шурфе, установлен 
следующий порядок возведения сооружения № 1. Основание стен сооружения № 1 
возведено из камней известняка, от которых на уровне современной поверхности четко 
различимы трассы стен/обваловки. Далее стены возводились из суглинка: глинобитные или 
саманные. Мощность оплыва стен составляет 0,24 м. «Ацангуар «Московский-X» 
относится к периоду позднего средневековья X-XIII вв. н. э., о чем свидетельствуют 
находки фрагментов керамики, обнаруженные при исследовании шурфа. В гумусном слое 
обнаружены мелкие фрагменты красноглиняной гончарной керамики. Один из фрагментов 
стенки декорирован многорядной волной. В слое слабогумусированного суглинка с 
редкими вкраплениями древесных углей (оплыв стен) обнаружен фрагмент венчика 
красноглиняного гончарного сосуда. Венчик массивный, прямой, отогнут наружу. Венчик 
декорирован налепным горизонтальным валиком. Помимо венчика в шурфе кости 
животных (КРС и МРС). На границе контакта слоя слабогумусированного суглинка с 
редкими вкраплениями древесных углей (оплыв стен) и слоя аллювиального суглинка с 
включениями рубленной травы (оплыв обмазки стен) зафиксирован небольшой фрагмент 
турлука. 

Описание слоев: 
северный борт: 
1. Почвенно-растительный слой. Мощность 0,05. 
2. Слой чёрно-коричневого гумуса. Мощность слоя 0,20-0,25 м. В слое обнаружены 

мелкие фрагменты красноглиняной гончарной керамики. 
3. Под слоем гумуса зафиксирован слой оплыва стен сооружения № 1. Слой 

представляет собой слабогумусированный суглинок с единичными вкраплениями 
древесного угля. Также в качестве примеси для скрепления строительной массы 
использовалась рубленная трава. Мощность оплыва стен составила до 0,26 м. В слое 
обнаружены фрагменты красноглиняной гончарной керамики, в том числе и фрагмент 
венчика сосуда, а также кости животных. 

4. Материк – желтый суглинок зафиксирован на глубине 0,42 м от уровня R0. 
Восточный борт: 
1. Почвенно-растительный слой. Мощность 0,03-0,05. 
2. Слой чёрно-коричневого гумуса. Мощность слоя 0,20-0,23 м. В слое обнаружены 

мелкие фрагменты красноглиняной гончарной керамики. 
3. Под слоем гумуса зафиксирован слой оплыва стен сооружения № 1. Слой 

представляет собой слабогумусированный суглинок с единичными вкраплениями 
древесного угля. Также в качестве примеси для скрепления строительной массы 
использовалась рубленная трава. Мощность оплыва стен составила до 0,26 м. В слое 
обнаружены фрагменты красноглиняной гончарной керамики, в том числе и фрагмент 
венчика сосуда, а также кости животных. 

4. Материк – желтый суглинок зафиксирован на глубине 0,46 м от уровня R0. 
Южный борт: 
1. Почвенно-растительный слой. Мощность 0,03-0,05. 
2. Слой чёрно-коричневого гумуса. Мощность слоя 0,20-0,23 м. В слое обнаружены 

мелкие фрагменты красноглиняной гончарной керамики. 
3. В западной части стратиграфической колонки под слоем гумуса отмечена прослойка 

пепла серого цвета с примесью гумуса. Прослойка плавно выклинивается в восточном 
направлении и исчезает в 1,10 м к западу от ЮВ угла шурфа. Мощность прослойки до 0,07 
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м. 
4. Под слоем гумуса зафиксирован слой оплыва стен сооружения № 1. Слой 

представляет собой слабогумусированный суглинок с единичными вкраплениями 
древесного угля. Также в качестве примеси для скрепления строительной массы 
использовалась рубленная трава. Мощность оплыва стен составила до 0,20 м. В слое 
обнаружены фрагменты красноглиняной гончарной керамики, в том числе и фрагмент 
венчика сосуда, а также кости животных. 

5. Материк – желтый суглинок зафиксирован на глубине 0,50 м от уровня R0. 
Западный борт: 
1. Почвенно-растительный слой. Мощность 0,03-0,05. 
2. Слой чёрно-коричневого гумуса. Мощность слоя 0,11-0,20 м. В слое обнаружены 

мелкие фрагменты красноглиняной гончарной керамики. 
3. Под слоем гумуса отмечена прослойка пепла серого цвета с примесью гумуса. 

Прослойка плавно выклинивается в северном направлении и исчезает в 0,25 м к северу от 
СЗ угла шурфа. Мощность прослойки 0,02-0,07 м. 

4. Под слоем гумуса зафиксирован слой оплыва стен сооружения № 1. Слой 
представляет собой слабогумусированный суглинок с единичными вкраплениями 
древесного угля. Также в качестве примеси для скрепления строительной массы 
использовалась рубленная трава. Мощность оплыва стен составила до 0,18-0,25 м. В слое 
обнаружены фрагменты красноглиняной гончарной керамики, в том числе и фрагмент 
венчика сосуда, а также кости животных. 

5. Материк – желтый суглинок зафиксирован на глубине 0,44 м от уровня R0. 
Шурф № 10 

МСК 09-95 WGS-84 

X Y С В 

566127.928 321322.958 44°01'44,6304" 41°57'42,2676" 

Шурф заложен на правом берегу р. Кубань. Шурф № 10 расположен в 2 м к западу от 
северной оконечности стены № 1 выявленного объекта культурного наследия «Ацангуар 
«Московский-X» и в 40 м к ССЗ от шурфа № 9. Размеры шурфа – 2х1 м. Длинной осью 
шурф ориентирован по линии С-Ю. Глубина шурфа от уровня современной поверхности – 
0,50 м. R0 принят ЮВ угол шурфа. 

Описание слоев: 
южный борт: 
1. Почвенно-растительный слой. Мощность 0,03-0,04. 
2. Слой чёрно-коричневого гумуса. Мощность слоя 0,30 м. В слое обнаружены 

фрагменты гончарной керамики и кости животных. 
3. Под слоем гумуса, в восточной части стратиграфической колонки, зафиксирован 

слой древнего горизонта(?). Слой представляет собой светло-серый аллювий с примесью 
гумуса. Мощность слоя 0,02 м, протяженность в западном направлении 0,40 м. 

4. Материк – аллювиальный суглинок жёлто-коричневого цвета зафиксирован на 
глубине 0,33 м от уровня R0. 

Западный борт: 
1. Почвенно-растительный слой. Мощность 0,03-0,04. 
2. Слой чёрно-коричневого гумуса. Мощность слоя 0,30-0,35 м. В слое обнаружены 

фрагменты гончарной керамики и кости животных. 
3. Материк – аллювиальный суглинок жёлто-коричневого цвета зафиксирован на 

глубине 0,33-0,38 м от уровня R0. 
Северный борт: 
1. Почвенно-растительный слой. Мощность 0,03-0,04. 
2. Слой чёрно-коричневого гумуса. Мощность слоя 0,30-0,37 м. В слое обнаружены 

фрагменты гончарной керамики и кости животных. 
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3. Материк – аллювиальный суглинок жёлто-коричневого цвета зафиксирован на 
глубине 0,33-0,38 м от уровня R0. 

Восточный борт: 
1. Почвенно-растительный слой. Мощность 0,03-0,04. 
2. Слой чёрно-коричневого гумуса. Мощность слоя 0,30 м. В слое обнаружены 

фрагменты гончарной керамики и кости животных. 
3. Под слоем гумуса, практически на всем протяжении стратиграфической колонки, 

фиксировался слой древнего горизонта(?). Слой представляет собой светло-серый аллювий 
с примесью гумуса. Максимальная мощность слоя 0,04 м. 

4. Материк – аллювиальный суглинок жёлто-коричневого цвета зафиксирован на 
глубине 0,33 м от уровня R0. 

Всего при исследовании гумусного слоя, в шурфе № 10, обнаружено 11 фрагментов 
гончарной керамики. Из них, отметим, 1 фрагмент венчика миниатюрного сероглиняного 
сосуда и фрагмент дна крупного красноглиняного сосуда (рис. 237, № 5; 238, № 1). Так же 
из слоя происходят 7 фрагментов костей животных. Кости раздроблены, на некоторые 
видны следы рубящих орудий. Фрагменты костей относятся к кухонным отходам. 
Фрагменты керамики относятся к эпохе позднего средневековья. 

Шурф № 11 
МСК 09-95 WGS-84 

X Y С В 

566069.104 321328.307 44°01'42,7240" 41°57'42,4993" 

Шурф заложен на правом берегу р. Кубань. Шурф № 11 расположен в 2,5 м к востоку от 
стены № 2 выявленного ОАН «Ацангуар «Московский-X» и в 20 м к югу от шурфа № 9. 
Размеры шурфа – 2х1 м. Длинной осью шурф ориентирован по линии С-Ю. Глубина шурфа 
от уровня современной поверхности – 0,55 м. За R0 принят СВ угол шурфа. 

Описание слоев: 
Восточный борт: 
1. Почвенно-растительный слой слабо выражен. Мощность 0,01-0,03. 
2. Слой чёрно-коричневого гумуса с примесью мелкого галечника. Мощность слоя 

0,30-0,37 м. В слое обнаружены фрагменты гончарной керамики и кости животных. 
3. Материк – галечник зафиксирован на глубине 0,40 м от уровня R0. 
Южный борт: 
1. Почвенно-растительный слой слабо выражен. Мощность 0,01-0,03. 
2. Слой чёрно-коричневого гумуса с примесью мелкого галечника. Мощность слоя 

0,30-0,33 м. В слое обнаружены фрагменты гончарной керамики и кости животных. 
3. Материк – галечник зафиксирован на глубине 0,40-0,45 м от уровня R0. 
Западный борт: 
1. Почвенно-растительный слой слабо выражен. Мощность 0,01-0,03. 
2. Слой чёрно-коричневого гумуса с примесью мелкого галечника. Мощность слоя 

0,32-0,35 м. В слое обнаружены фрагменты гончарной керамики и кости животных. 
3. Материк – галечник зафиксирован на глубине 0,45 м от уровня R0. 
Северный борт: 
1. Почвенно-растительный слой слабо выражен. Мощность 0,01-0,03. 
2. Слой чёрно-коричневого гумуса с примесью мелкого галечника. Мощность слоя 

0,35-0,37 м. В слое обнаружены фрагменты гончарной керамики и кости животных. В 
восточной части слоя, над уровнем материка зафиксировано скопление древесных углей. 

3. Материк – галечник зафиксирован на глубине 0,40-0,45 м от уровня R0. 
Всего при исследовании гумусного слоя, в шурфе № 11, обнаружено 2 фрагмента стенок 

гончарной красноглиняной керамики. Один из фрагментов декорирован полосчатым 
лощением. Интересной находкой является счетная фишка. Фишка изготовлена из стенки 
сероглиняного сосуда. Фишка округлой формы, края сколоты и заглажены. Возможно, 
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фрагмент стенки сосуда, является частью счетной фишки. Так же из слоя происходят 16 
фрагментов костей животных. Кости раздроблены, на некоторые видны следы рубящих 
орудий. Фрагменты керамики относятся к эпохе позднего средневековья. 

Шурф № 12 
МСК 09-95 WGS-84 

X Y С В 

566081.768 321307.874 44°01'43,1364 41°57'41,5836" 

Шурф заложен на правом берегу р. Кубань, в русле не глубокого оврага. Шурф № 12 
расположен в 8 м к западу от стены № 1 выявленного ОАН «Ацангуар «Московский-X» и 
в 20 м к ЗЮЗ от шурфа № 9. Размеры шурфа – 2х1 м. Длинной осью шурф ориентирован по 
линии С-Ю. Глубина шурфа от уровня современной поверхности – 0,80 м. За R0 принят 
северо-западный угол шурфа. 

Описание слоев: 
Западный борт: 
1. Почвенно-растительный слой слабо выражен, начал формироваться, фиксируется не 

на всем протяжении. Мощность 0,01-0,02. 
2. Суглинок желто-коричневого цвета. Мощность слоя 0,17 м. Формирования слоя, 

предположительно связано с периодом обильных осадков в 2007 г. Слой современный. При 
его исследовании обнаружены 2 фрагмента костей животных. 

3. Слой чёрно-коричневого гумуса с примесью мелкого галечника. Мощность слоя 
0,35-0,37 м. В слое обнаружены фрагменты гончарной керамики и кости животных. Слой 
плотный. 

4. Материк – коричневый вязкий суглинок зафиксирован на глубине 0,58 м от уровня 
R0. Почва влажная. 

Шурф № 13 
МСК 09-95 WGS-84 

X Y С В 

565990.601 321357.816 44°01'40,1775" 41°57'43,8131" 

Шурф заложен на правом берегу р. Кубань. Шурф № 13 расположен в 103 м к ЮЮВ № 
9. Размеры шурфа – 2х1 м. Длинной осью шурф ориентирован по линии С-Ю. Глубина 
шурфа от уровня современной поверхности – 0,45 м. За R0 принят СВ угол шурфа. 

Описание слоев: 
Восточный борт: 
1. Почвенно-растительный слой не выражен. 
2. Верхнюю часть стратиграфического разреза занимает слой гумуса с незначительной 

примесью суглинка. Мощность слоя 0,05-0,10 м. находки в слое не обнаружены. 
3.  Слой чёрно-коричневого гумуса. Мощность слоя 0,20-0,23 м. В слое обнаружены 

фрагменты гончарной керамики и кости животных. 
4. Материк – коричневый суглинок зафиксирован на глубине 0,31 м от уровня R0. 
Южный борт: 
1. Почвенно-растительный слой не выражен. 
2. Верхнюю часть стратиграфического разреза занимает слой гумуса с незначительной 

примесью суглинка. Мощность слоя 0,05-0,10 м. находки в слое не обнаружены. 
3.  Слой чёрно-коричневого гумуса. Мощность слоя 0,22-0,28 м. В слое обнаружены 

фрагменты гончарной керамики и кости животных. 
4. Материк – коричневый суглинок зафиксирован на глубине 0,31 м от уровня R0. 
Западный борт: 
1. Почвенно-растительный слой не выражен. 
2. Верхнюю часть стратиграфического разреза занимает слой гумуса с незначительной 

примесью суглинка. Мощность слоя 0,03-0,10 м. находки в слое не обнаружены. 
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3.  Слой чёрно-коричневого гумуса. Мощность слоя 0,20-0,25 м. В слое обнаружены 
фрагменты гончарной керамики и кости животных. 

4. Материк – коричневый суглинок зафиксирован на глубине 0,34 м от уровня R0. 
Северный борт: 
1. Почвенно-растительный слой не выражен. 
2. Верхнюю часть стратиграфического разреза занимает слой гумуса с незначительной 

примесью суглинка. Мощность слоя 0,03-0,10 м. находки в слое не обнаружены. 
3.  Слой чёрно-коричневого гумуса. Мощность слоя 0,20-0,25 м. В слое обнаружены 

фрагменты гончарной керамики и кости животных. 
4. Материк – коричневый суглинок зафиксирован на глубине 0,34 м от уровня R0. 
Всего при исследовании гумусного слоя, в шурфе № 13, обнаружено 5 фрагмента 

гончарной керамики. Один из фрагментов принадлежит стенке красноглиняного сосуда, 
декорированного волной, выполненной многозубчатым штампом. Еще 1 фрагмент 
принадлежит горлу сероглиняного кувшина. Так же из слоя происходят 4 фрагмента костей 
животных и 1 орудие из кости животного(?). Кости раздроблены, на некоторые видны 
следы рубящих орудий. Фрагменты керамики относятся к эпохе позднего средневековья. 

Шурф № 14 
МСК 09-95 WGS-84 

X Y С В 

566121.798 321351.758 44°01'44,4288" 41°57'43,5600" 

Шурф заложен на правом берегу р. Кубань. Шурф № 14 расположен в 42 м к СВ от ЮЗ 
угла сооружения № 1 выявленного ОАН «Ацангуар «Московский-X», у подошвы 
небольшой террасы. Размеры шурфа – 2х1 м. Длинной осью шурф ориентирован по линии 
З-В. Глубина шурфа от уровня современной поверхности – 0,34 м. За R0 принят СВ угол 
шурфа. 

Описание слоев: 
Северный борт: 
1. Почвенно-растительный слой. Мощность 0,05-0,07. 
2. Слой серо-чёрного гумуса с примесью аллювия. Мощность слоя до 0,15 м. В слое 

обнаружены фрагменты гончарной керамики и кости животных. 
3. Материк – жёлто-коричневый аллювий зафиксирован на глубине 0,15 м от уровня 

R0. Аллювий подстилает галечник. 
Западный борт: 
1. Почвенно-растительный слой. Мощность 0,05-0,07. 
2. Слой серо-чёрного гумуса с примесью аллювия. Мощность слоя до 0,18 м. В слое 

обнаружены фрагменты гончарной керамики и кости животных. 
3. Материк – жёлто-коричневый аллювий зафиксирован на глубине 0,15-0,20 м от 

уровня R0. Аллювий подстилает галечник. 
Южный борт: 
1. Почвенно-растительный слой. Мощность 0,05-0,07. 
2. Слой серо-чёрного гумуса с примесью аллювия. Мощность слоя до 0,18 м. В слое 

обнаружены фрагменты гончарной керамики и кости животных. 
3. Материк – жёлто-коричневый аллювий зафиксирован на глубине 0,11-0,18 м от 

уровня R0. Аллювий подстилает галечник. 
Восточный борт: 
1. Почвенно-растительный слой. Мощность 0,05-0,07. 
2. Слой серо-чёрного гумуса с примесью аллювия. Мощность слоя до 0,12 м. В слое 

обнаружены фрагменты гончарной керамики и кости животных. 
3. Материк – жёлто-коричневый аллювий зафиксирован на глубине 0,14-0,24 м от 

уровня R0. Аллювий подстилает галечник. 
Всего при исследовании гумусного слоя, в шурфе № 14, обнаружено 3 мелких фрагмента 
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гончарной красноглиняной керамики. Так же из слоя происходят 6 фрагментов костей 
животных и 1 астрагал. Кости раздроблены, на некоторые видны следы рубящих орудий. 
Фрагменты керамики относятся к эпохе позднего средневековья. 

Шурф № 15 
МСК 09-95 WGS-84 

X Y С В 

566121.798 321351.758 44°01'44,4288" 41°57'43,5600" 

Шурф заложен на правом берегу р. Кубань. Шурф № 15 расположен в 73,5 м к ВСВ от 
ЮЗ угла сооружения № 1 выявленного ОАН «Ацангуар «Московский-X», на краю террасы. 
Шурф заложен в межкурганном пространстве. Размеры шурфа – 2х1 м. Длинной осью шурф 
ориентирован по линии С-Ю. Глубина шурфа от уровня современной поверхности – 0,47 м. 
За R0 принят СЗ угол шурфа. 

Описание слоев: 
Западный борт: 
1. Почвенно-растительный слой. Мощность 0,05. 
2. Слой серо-чёрного гумуса с примесью аллювия. Мощность слоя до 0,20-0,22 м. В 

слое обнаружены фрагменты гончарной керамики и кости животных. 
3. Материк – жёлто-коричневый аллювий зафиксирован на глубине 0,22-0,25 м от 

уровня R0. 
Северный борт: 
1. Почвенно-растительный слой. Мощность 0,05-0,07. 
2. Слой серо-чёрного гумуса с примесью аллювия. Мощность слоя до 0,17-0,20 м. В 

слое обнаружены фрагменты гончарной керамики и кости животных. 
3. Материк – жёлто-коричневый аллювий зафиксирован на глубине 0,25 м от уровня 

R0. 
Восточный борт: 
1. Почвенно-растительный слой. Мощность 0,05-0,07. 
2. Слой серо-чёрного гумуса с примесью аллювия. Мощность слоя 0,17-0,20 м. В слое 

обнаружены фрагменты гончарной керамики и кости животных. 
3. Материк – жёлто-коричневый аллювий зафиксирован на глубине 0,25-0,27 м от 

уровня R0. Аллювий подстилает галечник. 
Южный борт: 
1. Почвенно-растительный слой. Мощность 0,05-0,07. 
2. Слой серо-чёрного гумуса с примесью аллювия. Мощность слоя 0,17-0,20 м. В слое 

обнаружены фрагменты гончарной керамики и кости животных. 
3. Материк – жёлто-коричневый аллювий зафиксирован на глубине 0,25-0,27 м от 

уровня R0. Аллювий подстилает галечник. 
Всего при исследовании гумусного слоя, в шурфе № 15, обнаружено 8 фрагментов 

гончарной керамики. Из них 2 фрагмента стенок красноглиняных сосудов декорировано 
многорядной волной. 1 фрагмент стенки коричневоглиняного сосуда орнаментирован 
горизонтальными врезными линиями, еще 1 фрагмент стенки красноглиняного сосуда 
орнаментирован горизонтальным полосчатым лощением. Так же из слоя происходят: 1 
фрагмент турлука, 5 фрагментов костей животных и 1 кремень. Кости раздроблены, на 
некоторые видны следы рубящих орудий. Фрагменты керамики относятся к эпохе позднего 
средневековья. 

Шурф № 16 
МСК 09-95 WGS-84 

X Y С В 

565881.678 321350.845 44°01'36,6492" 41°57'43,4844" 

Шурф заложен на правом берегу р. Кубань и на левом берегу безымянного ручья, 
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который является южной границей берегового выступа. Шурф № 16 расположен в 211 м к 
ЮЮВ от ЮЗ угла сооружения № 1 выявленного ОАН «Ацангуар «Московский-X». Шурф 
заложен в межкурганном пространстве. 

При исследовании шурфа, на глубине 0,40-0,44 м от уровня R0, в его ЮВ части, было 
обнаружено пятно ямы. Яма округлой формы, впущена в материковый слой, фиксируемые 
размеры: по восточному борту длина 0,72 м, по южному 1 м. Яма перекрыта слоем насыпи, 
который четко фиксировался в профиле бортов. Предположительно, при исследовании 
шурфа была обнаружена насыпь небольшого кургана и погребальная яма, в эпоху позднего 
средневековья, перекрытые мощным слоем гумуса. После фиксации выявленного объекта 
шурф засыпан. Яма не вскрывалась. Выявленный курган № 5 входит в границы территории 
курганов № 1 и № 2 «Курганного могильника «Московский-IX». Размеры шурфа – 2х1 м. 
Длинной осью шурф ориентирован по линии С-Ю. Глубина шурфа от уровня современной 
поверхности – 0,55-0,65 м. За R0 принят северо-восточный угол шурфа. 

Описание слоев: 
Северный борт: 
1. Почвенно-растительный слой. Мощность 0,05-0,08 м. 
2. Слой чёрного гумуса. Мощность слоя 0,29-0,33 м. В слое обнаружены фрагменты 

гончарной керамики и кости животных. 
3. Материк – ярко жёлтый, рыхлый аллювий с включениями мелких известковых 

камней зафиксирован на глубине 0,40-0,44 м от уровня R0. 
Восточный борт: 
1. Почвенно-растительный слой. Мощность 0,05-0,08 м. 
2. Слой чёрного гумуса. Мощность слоя 0,23-0,33 м. В слое обнаружены фрагменты 

гончарной керамики и кости животных. 
3. Под слоем гумуса зафиксирован мешанный слой жёлтого материкового аллювия с 

примесью гумуса. Протяженность слоя в северном направлении 1,85 м, максимальная 
мощность 0,11 м. Предположительно, слой является насыпью кургана. Слой насыпи 
расположен на материковом слое. Уровень древнего горизонта не зафиксирован. Находки 
в слое не обнаружены. 

4. Слой мешанного жёлтого материкового аллювия с примесью гумуса перекрывает 
заполнение ямы. Заполнение ямы однородное, представляет собой коричневый 
мелкозернистый аллювий. Стены ямы чашеобразные. Протяженность ямы в северном 
направлении 1,05 м. Яма впущена в материковый слой. Находки отсутствовали. 

5. Материк – ярко жёлтый, рыхлый аллювий с включениями мелких известковых 
камней зафиксирован на глубине 0,40 м от уровня R0. 

Южный борт: 
1. Почвенно-растительный слой. Мощность 0,05-0,08 м. 
2. Слой чёрного гумуса. Мощность слоя 0,20-0,22 м. В слое обнаружены фрагменты 

гончарной керамики и кости животных. 
3. Под слоем гумуса зафиксирован мешанный слой жёлтого материкового аллювия с 

примесью гумуса. Максимальная мощность слоя 0,11 м. Предположительно, слой является 
насыпью кургана. Находки в слое не обнаружены. 

4. Слой мешанного жёлтого материкового аллювия с примесью гумуса перекрывает 
заполнение ямы. Заполнение ямы однородное, представляет собой коричневый 
мелкозернистый аллювий. Яма впущена в материковый слой. Находки отсутствовали. 

Западный борт: 
1. Почвенно-растительный слой. Мощность 0,05-0,08 м. 
2. Слой чёрного гумуса. Мощность слоя 0,23-0,33 м. В слое обнаружены фрагменты 

гончарной керамики и кости животных. 
3. Под слоем гумуса зафиксирован мешанный слой жёлтого материкового аллювия с 

примесью гумуса. Протяженность слоя в северном направлении 1,85 м, максимальная 
мощность 0,11 м. Предположительно, слой является насыпью кургана. Слой насыпи 
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расположен на материковом слое. Находки в слое не обнаружены. 
4. Слой мешанного жёлтого материкового аллювия с примесью гумуса перекрывает 

заполнение ямы. Заполнение ямы однородное, представляет собой коричневый 
мелкозернистый аллювий. Стены ямы чашеобразные. Протяженность ямы в северном 
направлении 0,35 м. Яма впущена в материковый слой. Находки отсутствовали. 

5. Материк – ярко жёлтый, рыхлый аллювий с включениями мелких известковых 
камней зафиксирован на глубине 0,43 м от уровня R0. 

Всего при исследовании гумусного слоя, в шурфе № 16, обнаружено 12 фрагментов 
гончарной керамики. Из них 2 фрагмента принадлежат венчикам небольших 
красноглиняных сосудов. Венчик № 1 принадлежал небольшому сосуду. Край венчика под 
углом скошен наружу. Фрагмент № 2, вероятно, принадлежал кувшину с прямым горлом. 
Край сосуда утолщён. 6 фрагментов стенок декорированы. Из слоя гумуса также 
происходят 3 кремневых отщепа, 1 астрагал с отверстием для подвешивани. На обратной 
стороне астрагала заостренным предметом нанесены косые насечки. Фрагменты керамики 
относятся к эпохе позднего средневековья. 

Шурф № 17 
МСК 09-95 WGS-84 

X Y С В 

566010.913 321284.531 44°01'40,8432" 41°57'40,5252" 

Шурф заложен в ЮЗ части обширной площадки, полуостровом, вдающейся в пойму р. 
Кубань. Площадка ровная, плавно поднимающаяся в восточном направлении в сторону 
отрогов Скалистого хребта. С юга площадка ограничена руслом небольшого ручья, 
впадающего в Кубань. Шурф № 17 расположен в 86 м к ЮЮЗ от шурфа № 9. Размеры 
шурфа – 2х1 м. Длинной осью шурф ориентирован по линии З-В. Глубина шурфа от уровня 
современной поверхности – 0,23 м. 

Описание слоев (северный борт): 
1. Почвенно-растительный слой. Мощность 0,10 м. 
2. Гумусный слой чёрно-коричневого цвета с примесью аллювия и обломками 

осадочных пород. Мощность слоя до 0,10 м.  
3. Материк – галечник, зафиксирован на глубине 0,20 м от уровня современной 

поверхности. 
Культурный слой и находки в шурфе не обнаружены. 
Таким образом в ходе проведенных археологических земляных/шурфовочных работ 

установлено, что в шурфах № 1-4, 6-8, 12, 17 находки и культурный слой не обнаружены. 
При исследовании шурфа № 5, заложенного на выступе левого берега Кубани обнаружено 
грунтовое погребение. В шурфе № 16, расположенного в межкурганном пространстве 
насыпей № 1, 2 «Курганного могильника «Московский-IX», зафиксирована насыпь 
небольшого кургана перекрытого мощным гумусным слоем, сформированным в результате 
хозяйственной\земледельческой деятельности населения региона в эпоху позднего 
средневековья. 

В шурфах № 9-11, 13-16, заложенных на береговом выступе правого берега р. Кубань 
обнаружен гумусный слой, содержащий археологические находки. К востоку от берегового 
выступа, на склонах, четко различимы террасированные поля, которые спускаются к первой 
надпойменной террасе. Очевидно, террасированные поля оставлены населением, 
проживавшим в эпоху позднего средневековья в данном регионе. Известны сведения о 
поселении и городище, расположенных недалеко от исследуемого участка. У истоков 
безымянного ручья, являющегося южной границей берегового выступа, на скале 
располагалось небольшое поселение. Поселение не выявлено, в настоящее время 
практически полностью разрушено в результате хозяйственной деятельности и 
грабительских раскопок. Под скалой расположен карьер по добыче камня. Во время 
разведочных работ, нами было осмотрено место поселения. Отдельные находки фрагментов 
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керамики идентичны обнаруженным при шурфовочных работах. Далее к югу, на правом 
берегу, на высокой скале, у гипсового завода, расположено большое городище, выявленное 
Х.Х. Биджиевым в 1978 г. Городище средневековое, двухслойное. Нижний слой датирован 
IV–VII вв. н. э., верхний – X–XIII вв. н. э. К югу от городища выявлен грунтовый 
христианский могильник с захоронениями в каменных ящиках. Вероятно, в сферу 
хозяйственной деятельности этих памятников входила территория берегового выступа. 
Очевидно, такие же поля располагались и на самом береговом выступе, которые из-за 
активной современной распашки и иной хозяйственной деятельности, не фиксируются. 
Вероятно, данный участок, является частью обширного микрорегиона, включенного в 
активную хозяйственную (земледельческую) деятельность в эпоху позднего средневековья. 

Земледельческое поле охватывало практически всю территорию берегового выступа. В 
шурфах фиксировался слой гумуса и фрагменты керамики. Фрагменты керамики и 
астрагалы, относятся к периоду позднего средневековья X-XIII вв. н. э. Как показывают 
современные научные исследования, проводимые на террасированных полях в 
Кисловодской котловине, для поддержания урожайности, поля ежегодно удобрялись путем 
внесения навоза (Борисов А.В., Коробов Д.С. «Древнее и средневековое земледелие в 
Кисловодской котловине: итоги почвенно-археологических исследований» М. 2013 г). 
Навоз специально собирался на поселенческих памятниках, в результате чего в него 
попадали бытовые отходы: кости животных и фрагменты керамики. Мощность гумусного 
слоя в шурфах уменьшалась в северном направлении. Так в шурфах № 14 и № 15, 
расположенных между остатками построек «Ацангуара «Московский-X» и насыпями 
курганов № 3-4 «Курганного могильника «Московский-IX», гумус фиксировался в качестве 
незначительной примеси. 

Оценка воздействия проектируемых работ на выявленные ОАН. 
Приоритетным направлением выбрано физическое сохранение выявленных ОАН 

«Курганный могильник «Московский-IX» и «Ацангуар «Московский-X» в полном составе 
при производстве строительных работ по титулу: «Реконструкция Усть-Джегутинского 
водохранилища гидроузла Большого Ставропольского канала (I этап), Усть-Джегутинский 
район, Карачаево-Черкесская Республика». В границах памятников археологии 
предусмотрено сохранение естественного природного ландшафта. 

На земельном участке с КН 09:07:0040202:85, в пределах которого располагаются 
выявленные объекты археологического наследия «Курганный могильник «Московский-IX» 
и «Ацангуар «Московский-X», предусмотрено размещение технологической площадки, 
предназначенной для размещения временных сооружений по обеспечению системы 
обезвоживания донных отложений Усть-Джегутинского вдхр. 

На отведенном участке предусматривается расположение непосредственно 
технологической площадки, кавальера растительного грунта, строительного городка, 
площадки для сбора мусора. 

На технологической площадке осуществляется процесс обезвоживания рабочей пульпы 
методом геотубирования, глубокая консолидация обезвоженного материала, его временное 
хранение. 

В состав подготовительных работ входят раскорчевка деревьев, очистка от кустарников 
и мелколесья. 

Заглубление основания ниже планировочной отметки рельефа 0,8 – 1,0 м производится 
с целью выравнивания рельефа, удаления почвенного покрова и вскрытия плотных связных 
грунтов, подходящих для обустройства водоупорного основания площадки. 

Основание площадки планируется слоем щебня 100 – 150 мм по гидроизоляционной 
мембране толщиной 1,0 мм. Для защиты от проколов подстилается и перекрывается слоем 
нетканого геотекстиля с весовой плотностью 200±50 г/м². 

На случай утечки содержимого геоконтейнера с площадки, также для перемещения 
техники по периметру карт предусматривается обваловка высотой 1,0 м шириной 4,5 м по 
верху с профилем дорожной насыпи, с заложением откосов 1:2. Обвалование площадок 
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выполняется местным глинистым грунтом. Защиту от фильтрации площадки лотков и 
внутреннего откоса обеспечивается единым контуром геомембраны. 

Для устройства площадки необходимо выполнить срезку растительного грунта, толщина 
которого составляет 0,8 – 1,0 м с перемещением во временный кавальер, расположенный 
рядом с площадкой. После окончания работ по расчистке технологическая площадка 
подлежит рекультивации. 

На части землеотвода по объекту: «Реконструкция Усть-Джегутинского водохранилища 
гидроузла Большого Ставропольского канала (I этап), Усть-Джегутинский район, 
Карачаево-Черкесская Республика», расположенном на земельном участке, 
непосредственно связанном с земельными участками в границах территорий выявленных 
ОАН «Грунтовый могильник «Московский-VIII» и «Грунтовый могильник «Московский-
VIII» строительные работы не проектируются. При проведении незапланированных 
строительных работ выявленные ОАН «Грунтовый могильник «Московский-VIII» могут 
быть разрушены. 

Выбор другого землеотвода для переноса строительства по титулу: «Реконструкция 
Усть-Джегутинского водохранилища гидроузла Большого Ставропольского канала (I этап), 
Усть-Джегутинский район, Карачаево-Черкесская Республика», невозможен. 

Для обеспечения физической сохранности выявленных ОАН «Курганный могильник 
«Московский-VII», «Грунтовый могильник «Московский-VIII», «Курганный могильник 
«Московский-IX» и «Ацангуар «Московский-X» при проведении строительных работ, 
необходимо выполнить мероприятия по сохранению объектов археологического наследия. 

Меры по сохранению объектов культурного наследия - памятников археологии в 
границах планируемого хозяйственного освоения территории по проекту: 
«Реконструкция Усть-Джегутинского водохранилища гидроузла Большого 

Ставропольского канала (I этап), Усть-Джегутинский район, Карачаево-Черкесская 
Республика». 

Главной целью комплексных охранных мероприятий по объектам культурного наследия, 
попадающим в зону строительства, является обеспечение сохранности каждого из 
известных либо выявленных объектов культурного наследия в их исторической среде, 
соблюдение разрешённого режима использования территорий памятников. 

Исходя из цели, основной задачей научно-исследовательских археологических работ 
является сопоставление границ памятников и их территории с границами проектируемых 
объектов, которое дает представление о необходимости обхода территории памятников 
(корректировки проекта) или применение научно-исследовательских археологических 
работ (раскопок) памятников при невозможности их обхода. 

В соответствии со ст. 40 п. 1 и п. 2 ФЗ № 73: «Сохранение объекта культурного наследия 
- меры, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-
культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, 
ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для современного 
использования и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, 
проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по 
сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за 
проведением этих работ». В случае невозможности обеспечить физическую сохранность 
объекта археологического наследия под сохранением объекта археологического наследия 
понимаются спасательные археологические полевые работы, с полным или частичным 
изъятием археологических предметов из раскопов. 

В ходе предварительной архивной и историографической работы и по результатам 
археологической разведки с шурфовками по проекту: «Реконструкция Усть-Джегутинского 
водохранилища гидроузла Большого Ставропольского канала (I этап), Усть-Джегутинский 
район, Карачаево-Черкесская Республика» выявлены следующие ОАН: 

1. «Курганный могильник «Московский-VII», состоящий из 3 насыпей; 
2. «Грунтовый могильник «Московский-VIII»; 
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3. «Курганный могильник «Московский-IX», состоящий из 5 насыпей; 
4. «Ацангуар «Московский-X». 
В процессе сопоставления топографического плана по проекту: «Реконструкция Усть-

Джегутинского водохранилища гидроузла Большого Ставропольского канала (I этап), 
Усть-Джегутинский район, Карачаево-Черкесская Республика» с нанесенными на него 
выявленными объектами археологического наследия, установлено, что в непосредственной 
близости от границ производства строительных работ расположены следующие ОАН: 

- «Курганный могильник «Московский-IX», состоящий из 5 насыпей; 
- «Ацангуар «Московский-X». 
Части землеотвода по объекту: «Реконструкция Усть-Джегутинского водохранилища 

гидроузла Большого Ставропольского канала (I этап), Усть-Джегутинский район, 
Карачаево-Черкесская Республика», расположены на земельных участках, 
непосредственно связанных с земельными участками в границах территорий выявленных 
объектов археологического наследия «Курганный могильник «Московский-VII» и 
«Грунтовый могильник «Московский-VIII», которые в случае незапланированных 
строительных работ будут разрушены. 

Для сохранения целостности указанных выявленных объектов археологического 
наследия необходимо выполнение следующих охранных мер: 

- На все время проведения земляных и иных строительных работ, угрожающих 
целостности и сохранности объекта археологического наследия, необходимо возведение 
защитных ограждений. Ограждение возводится по периметру памятника до начала 
производства каких-либо строительных или земляных работ. Высота ограждения не мене 
1,5 м. Опорные столбы (металлические) должны быть прочно закреплены или заглублены 
в грунт. Стены возводятся из прочного строительного материала (сетка Рабица), 
закрепленного на опорных столбах. Не приемлемо использование для ограждений только 
сигнальных лент, не прочных материалов типа полиэтилена и т.д. После полного 
завершения работ по расчистке русла Усть-Джегутинского водохранилища, включая 
рекультивацию технологических площадок, защитные ограждения демонтируются. Все 
расходы по установлению временных ограждений и их демонтаж берет на себя Заказчик 
работ. 

- На все время проведения земляных и иных строительных работ, угрожающих 
целостности и сохранности выявленных объектов археологического наследия рядом с 
объектами установить информационный щит, сообщающий что на данной территории все 
работы по заборке грунта, нивелировке поверхности, склада строительных материалов, 
отработанных грунтов, манипуляции тяжелой строительной техники и т.д. строго 
запрещены. После полного завершения работ по расчистке русла Усть-Джегутинского 
водохранилища, включая рекультивацию технологических площадок, информационный 
щит демонтируется. Все расходы по установлению временных ограждений и их демонтаж 
берет на себя Заказчик работ. 

- Заказчик работ в обязательном порядке, в письменном виде до начала земляных работ 
предоставляет документ, информирующий руководителей и ответственных лиц всех 
субподрядных организаций, принимающих участие в строительстве, об наличии 
памятников археологии, на территории отводимой под хозяйственное освоение. В 
документе указываются границы территории памятника, географические координаты 
объектов и прилагается топографический план территории, отводимой под строительство, 
с нанесенными на него памятникам. 

- В связи, с тем, что в непосредственной близости от границ производства земляных, 
строительных работ расположены выявленные объекты культурного наследия на участках, 
отводимых под технологические площадки, кавальера растительного грунта, строительного 
городка, площадки для сбора мусора, предназначенных для размещения временных 
сооружений по обеспечению системы обезвоживания донных отложений Усть-
Джегутинского водохранилища, на время производства земляных работ требуется 
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присутствие специалиста-археолога. 
13. Обоснование вывода экспертизы. 
Экспертом установлено, что при разработке документации: «Раздел об обеспечении 

сохранности выявленных объектов археологического наследия в зоне проектирования по 
титулу: «Реконструкция Усть-Джегутинского водохранилища гидроузла Большого 
Ставропольского канала (I этап), Усть-Джегутинский район, Карачаево-Черкесская 
Республика» по результатам археологических исследований 2022 г.», соблюдены 
требования Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».  

Полевые археологические работы проведены в установленном Федеральным законом от 
25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» порядке, на основании Открытого листа № 798-
2022, выданного МК РФ от 30.05.2022 г. Кочкарову У.Ю.  

Сметная документация в процессе экспертизы не рассматривалась.  
При проведении полевых археологических изысканий, включавших визуальное 

обследование и шурфовочные работы, было выяснено, что на обследованном землеотводе 
расположены выявленные ОАН «Курганный могильник «Московский-IX» и «Ацангуар 
«Московский-X», а в непосредственной близости от него – выявленные ОАН «Курганный 
могильник «Московский-VII» и «Грунтовый могильник «Московский-VIII».  

Проведенные исследования являются достаточной основой для разработки    
рассматриваемой документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности 
объектов культурного (археологического) наследия, при проведении земляных и иных 
работ на земельном участке в границах территории объектов культурного 
(археологического) наследия. 

Основой для внесения предложений по сохранению выявленных ОАН «Курганный 
могильник «Московский-VII», «Грунтовый могильник «Московский-VIII», «Курганный 
могильник «Московский-IX» и «Ацангуар «Московский-X», является Федеральный закон 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ.  

Проведенные исследования достаточны для всесторонней, полной и качественной 
оценки воздействия планируемых работ на объект культурного наследия.  

В соответствии ч. 4 ст. 36 № 73-ФЗ в случае обнаружения объекта, обладающего при-
знаками объекта культурного наследия в ходе проведения строительных и иных работ 
необходимо 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 ОКН. 

В случае изменения конфигурации границ землеотвода с выходом за пределы террито-
рии, обследованной в рамках проведенных археологических полевых работ (разведки), 
необходимо получить повторное согласование Управления Карачаево-Черкесской Рес-
публики по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объ-
ектов культурного наследия. 

14. Вывод экспертизы. 
На основании представленной заявителем документации: «Раздел об обеспечении 

сохранности выявленных объектов археологического наследия в зоне проектирования по 
титулу: «Реконструкция Усть-Джегутинского водохранилища гидроузла Большого 
Ставропольского канала (I этап), Усть-Джегутинский район, Карачаево-Черкесская 
Республика» по результатам археологических исследований 2022 г.» и по результатам 
проведённых исследований, эксперт считает, что предусмотренными мероприятиями 
обеспечение сохранности выявленных объектов археологического наследия «Курганный 
могильник «Московский-VII», «Грунтовый могильник «Московский-VIII», «Курганный 
могильник «Московский-IX» и «Ацангуар «Московский-X», при проведении земляных, 
строительных и хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса 
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Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ, возможно 
(положительное заключение).  

В случае изменения проектных решений необходимы дополнительные согласования с 
государственным органом по охране памятников культурного наследия. 

15. Настоящее экспертное заключение (акт государственной историко-культурной 
экспертизы) оформлено в электронном виде и подписано усиленной квалифицированной 
электронной подписью. 

16. К настоящему экспертному заключению (акту государственной историко-
культурной экспертизы) приложены и подписаны усиленной квалифицированной 
электронной подписью следующие документы: 

1. «Раздел об обеспечении сохранности выявленных объектов археологического 
наследия в зоне проектирования по титулу: «Реконструкция Усть-Джегутинского 
водохранилища гидроузла Большого Ставропольского канала (I этап), Усть-Джегутинский 
район, Карачаево-Черкесская Республика» по результатам археологических исследований 
2022 г.»; 

17. Дата оформления заключения экспертизы – 27.11.2023 г. 
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