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Исторические науки и археология

в сmаmье сообtцаеmся об umоеах археолоzчческой развеdкu, провеdенной Верхнеаllурской археолоеuческой

экспеduцuей в полево;|,t сезоне 2013 ;. В резульmаmеiсслеdованuй бьtлu выявленьl u зафuксuрованы па.мяmнll-

кч археолоzuu, расположенные в Юzо-восmочнолl Забайкалье. Прuвоduпся аналllз daHHbtx памяmнuков, de-

лаеmся BbtBod о mол|, чmо онч оmносяmся к первой половuне II mьtс. н.э. u c'жa'bl с 
^,lон'ольскu,^'u 

11ле74ена,

.fulu, прос!сuвавuлu.мlu в эmо время на mеррumорuu расс,л4аmрuваеl4оZо рееuона,
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ПАМЯТНИКИ N{ОНГОЛЬСКОГО ВРЕМЕНИ ИЗ ЮГО-ВОСТОЧНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ
(исслЕдовАния 2013 г,)О

Bbttlo:lHeHo прч фuнансовой поDdерэtске ?ранmа ФI!П кНаучньlе u научно,пеdаzоzууе9уу1-' -"oip" 
urпоuоцuопrой Россuч на 2009,20l3 zоi)ы>, м l4,132,2L10:

В полевоМ сезоне 2013 г. Верхнеамlрской археологической экспедицией были проведеЕы р€lзведыва-

тельные работЫ в БорзинскОIпr, ДлексанДрово-ЗавЬдском и ПриаргуЕском районах Забайкальского края,

Первый ,ru., р*""ой "*йо- в себя фиксацию дв)х каменоломен, расположенных в пади Могойryй, кс*

Toparl находит"" "u.rii*" 
АIександрово-зiводского " 

f,орr"""*ого районов ЗабаЙКа"rЬСКОГО KPaJL ОНИ ПО,ТУЧl:-

ли наименоВurr"a Мо.Ъtф-I и Моiойryй-Il. Каменоломни располагаются в 500 м ДрУг от друга, Р€}ЗДеJiЯ'IС-:

отрогом горы и в 15,5 км к северо-востоку от монументrlJIьItого памllтItика монгольского времеЕи - Конлl:i-

ского дворцового комплекса. Именно он явдяJlся основным потребителем гранита из указанных каменоломен-

Одну из *ur"nooor"" обнаружил забайкальский краевед Д, К, Кузнецов, который производил иссле]с"

вания КондУйского городка и его окрестностей еще в конце XIX в. [2], Исследователь указал, что место вы-

тесываЕиrI <камней с кругамиD и каменныХ изваяний находится в 6-7-ми верстах от Кондуйского городке ;

пади Могойтуй, где ", б"rло обнаружено несколько квадратных блоков с начерченными кругами и три кеч_-

IUI вытесанных в виде брусьев [Там же, с, 36]. Несмотря на подробное о11исание места расположени,I ка\{--

ноломни' Д. К. Кузнецов все же неверно указаJI расI1оложение объекта на своем плане, поместив памятнi1

на правый борт гrади Могойтуй [Там же, с. 16-17], хотя он расположен Еа ее левом борту, что, в свою оч--

редь, затруднило поиски данного места,

каменоломни расподагапись ша западных склонах гор и их подножий, Гранитные глыбы извдекалrl;;

из мест выхода породы на поверхность, затеМ на ровных площадках [одверг€lJIись обработке, По степе:;

обработанности материЕUI каменодомен можно подеJIить на нескодько типов: размеченные граЕитItые г_-1Б-

бы, скоltы от глыб, б.iо*", имеющие форrУ прямоугоJlьНого парilIлелепипеда, и гtодобные же блоки, ил{еi*

щие разметку оо" о-"".Йшей обработ*" 1irr"'. | -'2, З). Количественное соотЕошенИе обработаЕНых ка}lнз'

на каменоломrrях Могойryй-I и Могойтуй-lI следующее: первый тип- 9 и 5 глыб; второй тип-29 и 4З cKo,-tci

третий тип - 5 и З блоков и четвертый тип - 3 и 5 блоков соответственно,

Гдыбы и блоки размеча,lись двумя способами: либо одной линией, либо двумя параллельными линиJl\(?_

простраЕство междУ которыми нередко выбира.шось до 1,0 см в глубиrrу, Чаще всего одной динией HaIrle,:;

лись прямоугоJlьники и окружности, а двумя линиlIми - прямые, которые разрезаJIи на две части глыбу Iл-э

блок (Рис. 1 - з). Гранит раскаJIывали при помощи техники гrерфорирования, На каменоломIuIх зафикс}iг:-

ваны два различных способа применениlI данной техники. Первый, сЪмый распространенный способ BL-li:-

чаrr в себя выдалбливание длинЕых п€вов, которые чередоваJIись небольшими шипами (от 1_го до 4_х н8 в"_:]

линию скола), имеющими форму рu""оО"л|"п"ой трЪпеции (в среднем осЕования были равны 14 и 2] сч-

боковые стороны - 10 см). Ширина пазов варьироваJIа В пределах от 4,0 до 8,0 см; длина - от 26 до 50 ,r

глубина - до to см. Пазы бьши или ,рurr"ц"""rдной формы(как в поперечном, так и в прододьном сечеЕItяI, ,

"о"'рuп"ц"евиднойВпроДоJIЬноМсечении'ноПряМо}тоЛьноЙ-ВПоtIеречноМ.Второй способ "*о"- в себя выдалбливание I1римерно равных по р€вмерам небольших пазов (от 2,0х10 ;

5,0х15 см, при глубине до 10 см) прямоугольной формы в поперечном сечении и трапеtшевидной формы в п1:-

дольном. ПодобныЙ способ отделениrI nur""r"r" ьоо*о" был зфиксирован нами на каменодомне Икэ-Булак-l_-

материttJI которой, по-нашему мнению, также использоваJIся д* 
"ро".г"оьства 

Кондуйского ДВо|11 l]:"_лll,_,
Заготовка опорной базы, которая доJDкна бьша быть основой деревянной колоны, поддерживаюц3,

кровлЮ зданиrI КондуйскогО дворца [1, с. 1l8], была обнарУясена нами на^каменодомне Могойryй-I (Рис, 1 - i ,

Несмотря на то, что база была недоделана до конца, мы можеМ полностью проследить процесс изготовлеL-,J
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подобных баз из гранитных глыб. Заготовка имеет форму прямоугольного пар€шлелепипеда. При этом верх-
ЕЯrI И НижнrIя плоскосТи ее квадратноЙ формы (95х95 см). Она была взята примерно из среднеЙ части глыбы,
Т.к. С четырех (боковых) сторон наблюдаются следы откалывания блока от глыбы. Рядом с описываемой
заготовкой располагаются еще три блока прямо}.гольно-параJrлелепипедной формы. У двух из них верхние
и нижние плоскости квадратные, а у третьего - вытянуто-црямоугольные. В непосредственной бдизости
от данных блоков находятся сколы от глыбы в количестве IuIти штук.

ПОСле Того, как заготовку отделили от глыбы, на ее верхней плоскости выбили тонкую линию в форме
ОКРУжности Диаметром 88 см. Отступив от верхнеЙ rшоскости 10 см, древниЙ мастер пробил тонкую линию
ПО ВСеМУ ПериМеТрУ блока (по боковым плоскостям) так, чтобы получилась плоскость, пар€rллельнаrl верх_
ней. .Щалее долlкен был пойти rrроцесс выбивки, в резуJьтате которой верхняlI пдоскость блока опускалась
на 10 см ниже, а над ней возвышаJтась цилиндрщIеская база (Рис, 1 - 1). Но, по каким-то причинам изготов-
ление базы остановилось на нач€IJlьном этапе (всего было вытесано 20 см по окружности).

КОличественное соотношение сколов от глыб (всего 72 экземпJuIра на обеих каменоломнlIх) позволяет
нам сделать вывод, что место добычи гранита, предна:lначенного дJUI использования на Кондуйском дворце,
находилось не только в пади Могойтуй (в настоящее BpeMlI известцо, что помимо грЕlнитных баз были также
каменЕые изваяния голов драконов, которых насчитыв€Lпось 96 штук). На сегодrrяшний день известна и дру-
г€ш каменоЛомня - в падИ Икэ-Булак. Не исключено, что моц/т обнаружиться и другие места, где добываlrи
гРаниТ, преДнЕВначенныЙ для возведениlI соорlrкениЙ, связанных со средневековыми монголами, прожи-
вавшими в Юго-Восточном Забайкалье в первой половине II тыс. н.э.

ВтороЙ этап рЕвведывательных работ был связан с фиксацией археологических объектов в Приаргунском
раЙоне ЗабаЙкальского края. В результате были отцрыты два новых могильника, расположенных в падях
Алестуй и Зерен. Могильники пол)лили наименованиrI Алестуй-IV и Зерен-I.

Могильник Алестуй-IV располага9тся в небольшой седловине Еа вершине северной экспозиции холма.
В памятниК входиТ l0 каменныХ выкJIадок' находящихСя в непосреДственноЙ близостИ друг оТ ДРУга. Вы-
КJIаДКИ РаСПОЛОЖеНы В ДВа ряДа с Запада на восток (комгrrrексы Nч 1, 4 и 10 - первыЙ ряд, комплексы J\Ъ 2, 3,
5, 6, 8 и 9 - второй ряд), и лишь комплекс Ns 7 располагается вне ряда.

Комплексы выражены на современной дневной поверхлости каменными выкJIадкЕIп,{и курганообразно-
ОКРlтлОЙ и ова,lьноЙ форм, а также кJIадками, цредставленньlми несколькими камнjIми. Выкладки состоят из
КаМНеЙ СРедних (от 10х22 до 15х28 см) и крупных (от 30х38 до 35х50 см) размеров. Курганообразные выклад_
ки возвышаются примерно на З0 см от дневной поверхности и имеют диам9тр от 350 до 500 см. ова,rьные
плоские Выкладки в среднем имеют размеры 300х530 см и вытяц/ты по линии северо-восток - юго_запад.

Могильник Зерен-I располагается на южном и юго-восточном (комплекс Ns 1) склонах горы, ближе к ее
осЕованию. В него входят шесть комIIлексов, три из которых сконцентрированы в западноЙ части могиль-
ника(комплексыJ\Ъ4,5и6),атри-ввосточной(комгшексыNч1,2и3).ПриэтомкомплексыNs2иNs3
отделены от комплекса Ns 1 небольшой скальной гривкой.

Комгtлексы на поверхности выражены каменными выкладками курганообразно-округлой, окрlтлой
И ПОДКВаДРатноЙ форм. Округлая курганообразная выкладка (представлена комплексом Ng 1) имеет диаметр
320 см и перепад от западного края кургана к восточному 60 см, Округлые каменные выкдадки имеют диа-
метр от 300 до 400 см; размер подквадратных выкдадок колеблется от 270х290 до 320х330 см (выкладки вы-
тянУТы длинноЙ остью по азимуту 101"-105О). Вькладки состоят из камнеЙ средних (от 15х20 до 22хЗ0 см)
и крупных (от 20х40 до 40х70 см) размеров.

СУля по планиграфии и формам надмогильных сооружений, могильники принадлежат средневековым мон-
ГОДаМ, ПРОЖиВаВшим в Юго-Восточном ЗабаЙкаrrье в XII-XrV вв. Так, оýруглые курганообразные выкладки
ЕаХОДяТ анаJIогии на могильнике Окошки, расподоженном в 10-11 км южнее данных памятников, которые
ПРИНаДлежаТ МонгоЛаМ имперского периода [4, с.470], Плоские же каменные выкJIадки, овальноЙ и округлоЙ
формы, бы,rи широко распространены в монгольское BpeMlI на территории лесостепного и степного Забайкаrrья
и на сопредельных территориrIх. Стоит также отметить, что могильники АлесryЙ-IV и Зерен-I располагаются в
З и 4 км к северу-северо-востоку и востоку-северо-востоку, соответственно, от усадьбы монгольского феодала,
РаСпОлОженноЙ в пади АлестуЙ. Не исключено, что они могуI входить в единыЙ археологическиЙ комплекс,

Исследования, проведеt{ные нами в полевом сезоне 201З г., существецно расширяют наши знания о мон-
гОльСких паМяТНиках на территории Юго-Восточного ЗабаЙкалья. Появилась возможность включить в их
СОСТаВ Не ТОЛЬКО НОВые МогиЛьники, но и такие специфические объекты, какими явJUIются древние камено-
Ломни. Последние памятники на территории Восточного ЗабаЙкалья никогда не изучilJIись (до проведенных
нами исследований), но они Еесут в себе важную ипформацию, касающуюся строительства монументаJIьных
сооружениЙ не только в ЗабаЙкальском крае, но, очевидно, и в сопредельных регионах.

1.
,
3.

4.
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Рпс. 1: 1 - ?ранumнаrl база. Конdуйскuй dворец (обработка рис. А. К. Кузнецова t2, с,29]),
2, 3 -размеченные Zpa+umчbte блокu, Каменоломня Моzойmуй-I

MONI]MENTS ОF MONGOLIAN PERIOD F.RОМ SOUTH-EAST TRANSBAIKAL REGION
(RESEARсHES оF 201з)

Nоmоkопоч Aleksei Aleksandroyich
Kovychev Evgenii Yiktоrочiсh, Ph. D. in History, Associate Рrоfеssоr

Тrапs baikal State Uпivеrsiф
А l е ks ei. п о mо ko п off@y апdех. ru ; Ко vy ch ev Е v g епу i @m ai l, ru

The article reports on the results of the archaeologioal exploring conducted Ьу the Upper Amur region archaeological expeditimin 20t3 field season. As а result of the rеsеаrсhеs the aichaeoiogical mопйепts located in soй-Eastem Transbaikal rеgim
аrе identified and rесоrdеd. The analysis of these monuments is conducted, and the conclusion is made that they Ьеiопgto the first half of the IInd millennium Ьс and аrе associated with the Mongol tribes, who lived at that time within the tеrritогуofthe region uпdеr consideration.

{ч wordy апd phrases: quаrry; KonduysКi palace; Mogoitui-I; Mogoitui-Il; granite bases semi-products; blocks; clods; puncb
ing technique.

удк 902.03.29
Исторические науки и археология

сmаmья посвяlценq uсmорuu польской duаспорьt еороdа омска на рубеасе,юх-хх вв. На основанuu архuвн8
u опублuкованных uсmочнuков dана харакmерuсmuка чuсленносmu, сосmава u форл,t орzанuзqцuч польскоФ
населенLlя оlиска. Прослесюuваюmся основные эmапы развurпuя польской duо"пiрit. оiобое 

"ruroru" 
авmор

уdеляеm анqпuзу учасmuя поляков в хозяйсmвенной u iбtцесmвенной эrсuзнч ,ороьо. ,щелаеmся BbtBod о значlts
mельноJ|4 вклаdе польской ёuаспорьl в развumuе хозяйсmва, кульmуры u обtцесmвенной сrcuзнч оdноzо uз кwп-
Hblx zороdов Сuбuрu.

Ключевьtе слова 1,1 фразьl: польская диаспора; город Омск; конец XIX - начаJIо ХХ в.; Римско-катодическ(Е
благотворительное общество.

Островский ЛеоциД Казимирович, к.и.н., доцент
Новосuбuрскuй zосуdарсmвенньlй архumекmурно-сlпроumельный унuверсumеm (Сuбсmрuн)
l е о - о s tr ovs kij @у апd ех. ru

ПОЛЬСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ ГОРОДА ОМСКА В КОНЦЕ XIX _ НДЧДЛЕ ХХ ВЕКДО

В ряду окраинных регионов страны Сибирь занимаJ]а особое место. С одной стороны, она являлась Kpael
ссылкИ и каторги, с другоЙ - территорией активной колонизации. Местная 

"ou"ri рассматривatла <штраф
ную)) колонизацию как необходимое условие освоения края. С другой стороны, 

""nop"rr"r" этническце
группы' в том числе и IIоJUIки' бьши малочисленны' tlроживlulи некомпактно 

" 
arр" arоо"цейском надзоре Ее

представляли опасности длlI государства [13, с, 12].
Первые устойчивые поJьские колонии в городах Сибирисформировались в 1870-1880-е гг. преимущественю

из ссьUьных и их потомков. В 1890-е годы, в основном благодаря сц)оительству Транссибирaпой u,ео"a"одороa-
ной магистраrrи, началась активн€ш мшрация польского ЕаселениrI в Сибирь. таким образом, наряду со ссьUьнъa-
ми в Сибирь прибыва.rи добровольные переселенцы, сл)DкаIIIие, офицеры русской армии, Iryпцы, )л{итеJIя, врачЕ.

*-'-4

О Островский Л. К., 2013
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