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СМЕРТЕЛЬНАЯ ПЫЛЬ ВЕКОВ   

Пресс-конференция академика В.И. Молодина, зам. директора 

Института археологии и этнографии СО РАН, посвящённая итогам 

прошедшего полевого сезона, прошла в преддверии российского Дня науки. 

Прекрасный популяризатор науки, Вячеслав Иванович не только рассказал 

журналистам о результатах работы учёных, но и продемонстрировал 

некоторые изделия древних мастеров. 

 

 

Научные проблемы, которыми традиционно занимается институт — 

первоначальное заселение Евразии, эволюция культур и хозяйственной 

деятельности, среды обитания в палеолитическую эпоху (11 отрядов), 

проблемы этногенеза, культурогенеза Северной и Центральной Азии в 

древности и средневековье (17 отрядов), традиционные культуры, идеология 

и социальная организация коренного населения Сибири и Дальнего Востока—

позднее средневековье и этнография (14 отрядов). Очень большой объём работ 

был выполнен в 2011 году тремя новостроечными экспедициями в составе 46 

отрядов.  
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Впечатляет территориальный размах исследований — экспедиции Института 

археологии и этнографии минувшим летом работали не только во многих 

районах России — от низовья Оби до Горного Алтая и от Прикаспия до 

Приморья, — но и в Узбекистане, в Монголии, в Черногории, во Вьетнаме.  

В Черногории продолжаются исследования пещерной стоянки эпохи 

палеолита под скальным навесом Биоче, открытой сибирскими археологами 

во главе с ак. А.П. Деревянко. Возраст культурных слоев датируется здесь 35 

тысячами лет.  

Интенсивно идут работы в Прикаспии на очень интересном палеолитическом 

комплексе Дарвагчай. В завершающей стадии находится монография по 

первичному освоению человеком северо-восточного Кавказа.  

Отряд палеолитчиков под руководством ак. А.П. Деревянко и проф. М.В. 

Шунькова продолжал работы на замечательном памятнике Карама на Алтае. 

То, что это древнейший на сегодняшний день памятник в Сибири, доказывают 

не только археологические, но и геологические, и палеомагнитные данные — 

возраст культурных слоев приближается к 800 тысячам лет.  

Замечательные находки в 2011 году обнаружены на пещерных памятниках 

Алтая. Пещера Чагырская дала довольно много фрагментов костей человека 

неандертальского типа. А в тех же самых слоях Денисовой пещеры, где был 

найден получивший широкую известность фрагмент пальчика девочки нового 

вида рода Homo, в этом году были извлечены новые находки, совершенно 

необычные для возраста в 50 тыс. лет — костяная игла, сверлёные подвески из 

клыков кабарги, костяная орнаментированная пронизка. Эти находки серьёзно 

меняют наши традиционные преставления о материальной и духовной 

культуре людей древнекаменного века.  

Отряд археологов под руководством Н.В. Полосьмак уже несколько лет 

проводит работы на всемирно известном «царском» некрополе Ноин-Ула в 

Монголии. В 2006 году был раскопан интереснейший курган глубиной без 

малого 19 метров. На сей раз курган был поменьше, но и он оказался не пустым 

— сохранилась конструкция и погребальная камера довольно интересной 

конфигурации, из находок особо ценной была лаковая китайская чашечка, 

имеющая не только художественную ценность, но и дающая возможность 

точно датировать комплексы — в данном случае рубежом эр. Кроме того, 

найдены великолепные бронзовые фигурки лошадок, которые должны были 

сопровождать человека в потустороннем мире. Важно, что на этом могильнике 

сохранились и антропологические останки, что для Ноин-Улы большая 

редкость.  

Продолжались раскопки на ряде памятников в Венгеровском и Чановском 

районах Новосибирской области, прежде всего на могильнике Тартас-1, где 

была сделана замечательная находка — небольшой бронзовый идол, 

изготовленный примерно в конце III — начале II тысячелетия до нашей эры. 

В погребениях кротовской культуры такой предмет найден впервые. У него 

необычная иконография — плоскостное литьё, туловище выполнено условно, 



но зато совершенно рельефно, с чертами лица передана голова, даже головной 

убор показан. Интересно, что захоронение было полностью разграблено ещё в 

древности (со хранилась только кисть руки и идол вместе с ней). От таких 

находок не отказались бы Эрмитаж и Лувр!  

На Тартасе же была обнаружена очень интересная серия захоронений эпохи 

развитой бронзы, андроновской (фёдоровской) культуры с замечательными 

сосудами, украшенными характерным геометрическим узором. «Основные 

находки археологов — это керамика и камень. Не случайно археологию ещё 

называют наукой о битых черепках, — шутит академик В.И. Молодин. — 

Золото встречается не часто, хотя тоже бывает».  

Администрация Новосибирской области обратилась к археологам с просьбой 

исследовать в Венгеровском районе большой курган так называемой 

саргатской культуры — более 30 м в диаметре. Курганную насыпь жители уже 

разобрали для своих садов. В общем, памятнику грозило полное уничтожение. 

При обследовании была обнаружена погребальная конструкция — система из 

двух рвов, причем рвы длительное время были открытыми, т.е. комплекс 

начинали сооружать ещё задолго до того, как тот, кому он предназначался, 

ушел в мир иной.  

К сожалению, курган был неоднократно разграблен ещё в древности. Но кое-

что всё-таки сохранилось и для учёных — набор керамики, оружие — 

наконечники стрел, предметы конской упряжи и, пожалуй, самая 

замечательная находка — золотой женский перстенёк! Изделие выполнено в 

технике зерни, которой в то время владели исключительно в античных центрах 

Причерноморья, — этот перстень попал к нам в Сибирь с далёкого Запада. 

«Археология Сибири во многом начиналась с Петровской коллекции, которую 

передали царю местные воеводы, рассказывает академик В.И. Молодин. — 

Как раз в этом стиле и сделаны наши находки. Поэтому предположение, что 

многие предметы этой коллекции происходят из Западной Сибири, лишний 

раз подтвердилось».  

В Чановском районе в д. Погорелка на раскопках кургана эпохи бронзы 

археологи работали вместе с коллегами из Германии. Совместные раскопки с 

Германским археологическим институтом, старейшим археологическим 

учреждением Европы и мира, продолжаются уже 11-й сезон.  

Самая северная экспедиционная точка института — Усть-Полуй в устье Оби, 

где работает А.В. Новиков вместе с археологом из Салехарда Н.В. Фёдоровой. 

На памятнике найдены замечательные предметы эпохи раннего железа севера 

Западно-Сибирской равнины.  

В течение нескольких лет ведутся раскопки Усть-Чернинского городища в 

Западном Приамурье. Археологами под руководством С.В. Алкина 

обнаружены жилищные комплексы, с сохранившимися деревянными 

конструкциями эпохи раннего средневековья. Здесь прослеживаются очень 



интересные контакты и с Китаем, и с Монголией, и с культурами российского 

Дальнего Востока.  

В прошедшем полевом сезоне было проведено три новостроечных 

экспедиции, одна из которых связана с таким актуальным проектом, как 

газопровод Западная Сибирь- Китай через Алтай. За очень короткое время — 

2,5 месяца была пройдена вся трасса будущего строительства, в результате 

открыто 330 объектов, которых в той или иной степени касается эта нитка. 

Теперь есть два варианта: либо трассу газопровода корректировать, чтобы она 

не попадала на археологические объекты, либо срочно проводить раскопки. 

Скорее всего, будут учтены оба. Для региона, который остро нуждается в 

энергоносителях, этот проект — большое благо. Газ — наиболее дешёвый и 

экологически чистый носитель тепла и энергии. Кроме того, этот проект сулит 

и дополнительные рабочие места, в которых в регионе также большая 

потребность. 

Экспедиция в зоне строительства железной дороги из Абакана в Кызыл 

проводилась на грант Географического общества. К работе были подключены 

также специалисты из НГУ, Санкт-Петербурга, Кызыла. Были проведены 

раскопки на нескольких могильниках, получены замечательные результаты, в 

том числе обнаружен клад средневековых железных вещей — два кинжала и 

два топора, спрятанных в насыпи скифского кургана.  

Самые масштабные работы — на 84-х археологических памятниках — 

осуществлены в зоне затопления Богучанской ГЭС. Раскопки проведены на 

общей площади 41 тысяча 600 кв. м. На стоянках и могильниках найдены 

довольно редкие вещи эпохи позднего неолита (VII—VI тыс. до н.э.) – 

неповреждённый керамический сосуд, вкладышевый кинжал с костяной 

основой и каменными лезвиями. В одном из средневековых захоронений 

оказалось высокохудожественное произведение — фигурка птицы с 

распростертыми крыльями. Иконография северная, таёжная, более 

характерная для Западной Сибири, чем для Восточной.  

Часто в связи с осуществлением различных проектов археологов спрашивают, 

стоит ли идти на такие серьезные затраты? Ну какая там может быть история, 

в глухой тайге? Но практика показывает, что и там встречаются памятники, 

которые вскрывают богатейшие пласты прошлого. Археологи будут 

продолжать работы на Ангаре, но объем будет зависеть от заказчиков и от 

стадии затопления местности.  

В северных районах Сибири уже много лет проводятся этнографические 

экспедиции во главе с проф. А.В. Бауло. Культовые места до сих пор 

существуют у хантов, манси, ненцев, селькупов, но попасть туда очень 

непросто — нужно, чтобы люди тебе доверяли, только в таком случае они их 

покажут. В святилищах часто встречаются и археологические реалии, к 

которым народы Приобья относятся очень бережно. Академик В.И. Молодин 

показал журналистам две фигурки из серии предметов культового литья X—



XIII вв. н.э и шумящие подвески из бронзы, привезённые этнографическим 

отрядом.  

Прошедшим летом на базе стационара «Денисова пещера» прошло два 

крупных международных симпозиума. Первый «Особенности перехода к 

верхнему палеолиту в Евразии. Культурная динамика и развитие рода Homo» 

был связан с огромным интересом по всему миру к выделению нового вида 

рода человеческого — Homo altaiensis. В симпозиуме участвовали 

крупнейшие специалисты мира в области археологии, антропологии и 

палеогенетики. В журнале Science был опубликован специальный репортаж о 

работах в Денисовой пещере. Это открытие уже несколько лет входит в число 

самых выдающихся открытий в мире, а в 2011 году его назвали одним из трёх 

самых выдающихся открытий среди всех наук.  

Второй международный симпозиум «Terra scythica» был посвящен проблемам 

пазырыкской культуры и скифо-сибирского мира в целом. Cимпозиум, 

учредителем которого наряду с ИАЭТ был Германский археологический 

институт, также собрал самых видных учёных в этой области. На днях вышла 

книга, где опубликованы все материалы докладов. 

Научные результаты учёных оцениваются в том числе и по количеству 

публикаций, монографий и статей — их в общей сложности по институту 707, 

более 5 с лишним печатных листов на человека в год, цифра немалая.  

На стадии отработки инструментария находится в настоящее время Центр 

геохронологии кайнозоя, учреждённый ИАЭТ совместно с ИЯФ и ИГМ. 

Многие лаборатории уже начали работать. Единственный в России 

ускорительный масс-спектрометр, созданный специалистами Института 

ядерной физики, уже даёт первые результаты.  

Практически завершено создание новой экспозиции в Музее археологии и 

этнографии народов Сибири и Дальнего Востока ИАЭТ. До начала 

следующего полевого сезона планируется его официальное открытие. 

Проведена также текущая реставрация объектов деревянного зодчества и 

работы по совершенствованию экспозиции каменных скульптур Музея под 

открытым небом.  

В конце разговора В.И. Молодин выразил особую тревогу в связи с 

продолжающимися несанкционированными раскопками так называемых 

«чёрных копателей». Недавно археологи России и любители древностей, 

люди, которые болеют за свою историю, написали письмо президенту и 

премьер-министру, где высказали свою озабоченность масштабами проблемы 

«чёрной археологии», которая как чёрная оспа охватила Россию. Если не 

принять жёстких мер, специальных законов, запрещающих эту деятельность, 

мы рискуем потерять (а очень многое уже потеряли безвозвратно) 

значительную долю нашего историко-культурного наследия.  



 

В. Михайлова, «НВС»  

Фото Ю. Плотникова 
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