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АКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

Документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с 
которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия, на земельном участке для 

строительства объекта: «Поисковая скважина № 2 Северо-Октябрьская 
Восточно-Грозненского ЛУ (2044Б) Грозненского района Чеченской 

республики» 
1. Общие сведения 

1. Дата начала проведения 
экспертизы 

28.05.2019г. 

2. Дата окончания проведения 
экспертизы 

05.06.2019г. 

3. Заказчик проведения 
экспертизы 

ООО "СамараНИПИнефть" 

4. Место проведения экспертизы г. Оренбург 
2. Сведения об эксперте: 

ФИО Моргунова Нина Леонидовна 

Образование Высшее 

Специальность История  

Ученая степень (звание) Доктор исторических наук 

Стаж работы 44 года 

Место работы и 
должность 

Главный научный сотрудник археологической 
лаборатории Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Оренбургский государственный педагогический 
университет» 

Реквизиты аттестации Приказ Министерства культуры Российской Федерации 
«Об утверждении статуса аттестованного эксперта по 
проведению государственной историко-культурной 
экспертизы» № 961 от 20.06.2018г. 

3. Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения 
историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 ФЗ  «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» № 73-ФЗ от 
25.06.2002г., достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы. Эксперт 
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подтверждает, что предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного 
заключения по статье 307 УК РФ, содержание которой эксперту известно и понятно. 

4. Отношения к Заказчику: 
Эксперт Н.Л. Моргунова:  

• не имеет родственных связей с Заказчиком (его должностными лицами, 
работниками); 

• не состоит в трудовых отношениях с Заказчиком; 
• не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком; 
• не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных 

капиталах) Заказчика; 
• не заинтересована в результатах исследования и решений, вытекающих из 

настоящего экспертного заключения, с целью получения выгод в виде денег, 
ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или 
имущественных прав для себя или третьих лиц. 

5. Основания проведения государственной историко-культурной 
экспертизы: 

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

5.2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное 
Постановлением Правительства РФ от 15.17.2009г. № 569. 

5.3. Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений 
(открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического 
наследия, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 127 от 20.02.2014г. 

5.4. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления 
научной отчетной документации, утвержденное Бюро Отделения историко-филологических 
наук РАН от 20.06.2018г. № 32. 

6. Объект экспертизы: 
Документы и материалы о проведении археологических исследований на земельном 

участке, подлежащем воздействию хозяйственных работ, для строительства объекта: 
«Поисковая скважина № 2 Северо-Октябрьская Восточно-Грозненского ЛУ (2044Б) 
Грозненского района Чеченской республики». 

7. Цель экспертизы: оценка качества исполнения охранных разведочных 
археологических работ, проведенных на территории Республики Чечня на земельном участке, 
подлежащем воздействию хозяйственных работ, для строительства объекта: «Поисковая 
скважина № 2 Северо-Октябрьская Восточно-Грозненского ЛУ (2044Б) Грозненского района 
Чеченской республики», в 2019г. К.А. Крутоголовенко, научным сотрудником ООО "Проф-
Сервис" и ООО "Кубаньархеология", и качества составленной К.А. Крутоголовенко отчетной 
документации на предмет наличия или отсутствия на обследованном земельном участке 
объектов археологического наследия в целях последующего согласования органом 
исполнительной власти возможности проведения хозяйственных работ. 

8. Перечень документов, представленных Заказчиком: 
Отчет об археологическом обследовании земельного участка для строительства объекта: 
«Поисковая скважина № 2 Северо-Октябрьская Восточно-Грозненского ЛУ (2044Б) 
Грозненского района Чеченской республики» в 2019г. по Открытому листу №382. 
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           9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 
результаты экспертизы: не имеются. 

10. Сведения о проведенных исследованиях: 
В процессе государственной историко-культурной экспертизы был выполнен анализ 

всех представленных материалов с формулировкой выводов. Результаты исследований 
оформлены в виде акта.  

11. Факты  и сведения, выявленные и установленные в результате 
проведенных исследований: 
Отчет, составленный К.А. Крутоголовенко, представленный для проведения экспертизы, 

содержит информацию о результатах проведения археологического обследования на 
земельном участке, подлежащем воздействию хозяйственных работ, для строительства 
объекта: «Поисковая скважина № 2 Северо-Октябрьская Восточно-Грозненского ЛУ (2044Б) 
Грозненского района Чеченской республики» по Открытому листу № 382, выданному на имя 
составителя отчета. Целью отчетных работ являлось: выявление археологических памятников 
в обследуемом районе.  

 
Исследуемый участок, площадью 4,16 га, представляет собой временный земельный 

отвод для строительства нефтяной Северо-Октябрьской скважины № 2 Восточно-
Грозненского ЛУ. Участок расположен к юго-западу от г. Грозный и к востоку от села 
Пригородного.  Состоит из площадки формы прямоугольника со сторонами 120 и 110 м и 
линейного отвода проектируемой подъездной дороги. На момент обследования участок 
расположен в лесу. Отрезок проектируемой дороги длиной около 200 м берет начало к северу 
от гравийной подъездной дороги к Северо-Октябрьской скважине № 1, в просеке водопровода, 
по которой следует на север-северо-запад 90 м, после чего поворачивает и направляется на 
северо-восток и север 110 м до юго-восточного угла площадки, отведенной под строительство 
скважины. Площадная часть острыми углами (с небольшим смещением) ориентирована по 
сторонам света. В лесу на склонах поверхности площадки обнаружены линии окопов с 
углублениями – огневыми точками, также были обследованы несколько оплывших 
подпрямоугольных ям-капониров, используемых во время боевых действий для размещения 
техники. 

Рельеф обследованной территории характеризуется резким падением высотных 
горизонталей в южном, юго-западном и юго-восточном направлениях. В северной части 
площадки землеотвод занимает верхнюю часть хребта, по которому проложена лесная дорога. 
Общий перепад высот на участке составляет около 35 м. Рельеф обследованной территории 
характеризуется резким падением высотных горизонталей в юго-восточном направлении. К 
северо-западу от участка расположен обширный оползень. 

Обследованные земельные участки нанесены на Ситуационные планы (рис. 2-4 
Отчета).  Полевым работам предшествовал этап подготовительных работ, сбор информации о 
ранее выявленных памятниках на территории Октябрьского района г. Грозного, изучение 
рельефа местности, разработка маршрута исследования. В отчете содержится описание 
Грозненского района. Представленная исследователем информация по археологическим 
памятникам, находящимся в районе обследования, проверена экспертом, и соответствует 
Списку памятников археологии, находящихся на учете в государственном органе охраны 
объектов культурного наследия Чеченской Республики.  
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С целью выявления археологических памятников в обследуемых районах был 
осуществлен визуальный осмотр местности.  В Приложении к отчету приведены фотографии 
местности (рис. 8-16).   

В ходе обследования земельного отвода было заложено 3 шурфа и 1 вертикальная 
зачистка. Место шурфов нанесено на Ситуационный план (рис. 4 Отчета), представлены 
координаты шурфов, описана стратиграфия. Шурфы не содержали археологического 
материала и не показали наличия культурного слоя. 

Согласно выводам, приведенным в Заключении к Отчету, по архивным и литературным 
данным памятники археологии на территории исследуемого участка не значатся. В ходе 
полевых работ новые объекты культурного наследия в границах землеотвода не выявлены. 

12. Обоснования выводов эксперта: 
Анализ представленного на экспертизу отчета о результатах проведения 

археологического обследования на земельном участке, подлежащем воздействию 
хозяйственных работ, для строительства объекта: «Поисковая скважина № 2 Северо-
Октябрьская Восточно-Грозненского ЛУ (2044Б) Грозненского района Чеченской 
республики», позволяет утверждать, что разведочные работы, предшествующие составлению 
отчета, выполнены на высоком уровне и соответствуют рекомендованной Отделом полевых 
исследований Института археологии Российской Академии наук (ОПИ ИА РАН) типовой 
методике полевых археологических исследований.                           К.А. Крутоголовенко 
использованы все необходимые методы проведения археологического обследования, 
результаты обследования подробно изложены в представленном отчете, в том числе в карт- и 
фотографическом материале.  

Выводы: 
Качество исполнения полевых археологических работ, отраженных в отчете                        

К.А. Крутоголовенко о результатах проведения археологического обследования на земельном 
участке, подлежащем воздействию хозяйственных работ, для строительства объекта: 
«Поисковая скважина № 2 Северо-Октябрьская Восточно-Грозненского ЛУ (2044Б) 
Грозненского района Чеченской республики» соответствует требованиям ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» № 
73-ФЗ от 25.06.2002г., а также требованиям и рекомендациям Положения о порядке 
проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, 
утвержденным Бюро Отделения историко-филологических наук РАН от 20.06.2018г. № 32. На 
указанном земельном участке объекты археологического наследия отсутствуют.  

Проведение хозяйственных работ на земельном участке, подлежащем воздействию 
хозяйственных работ, для строительства объекта: «Поисковая скважина № 2 Северо-
Октябрьская Восточно-Грозненского ЛУ (2044Б) Грозненского района Чеченской 
республики» возможно без ограничений (положительное заключение). 

 
Дата  оформления экспертизы: 05.06.2019г. 
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Приложение: Отчет об археологическом обследовании земельного участка для строительства 
объекта: «Поисковая скважина № 2 Северо-Октябрьская Восточно-Грозненского ЛУ (2044Б) 
Грозненского района Чеченской республики» в 2019г. по Открытому листу №382. 

 
Государственный эксперт 
по проведению  
историко-культурной 
экспертизы  

 
Н.Л. Моргунова 
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Введение. 

В мае 2019 г. совместной экспедицией ООО "Проф-Сервис" и ООО 

«Кубаньархеология», в соответствии с договором №3410019/0410Д / 2044Б-

02от 12.04.2019 г, заключенным с ООО «СамараНИПИнефть», проводилась 

археологическая разведка с выполнением шурфов на земельном участке 

площадью около 4,16 га, подлежащего хозяйственному освоению для строи-

тельства объекта: «Поисковая скважина № 2 Северо-Октябрьская Восточно-

Грозненского ЛУ (2044Б) Грозненского района Чеченской республики». 

Объект исследования расположен в муниципальном образовании г. Грозный 

Чеченской республики. 

Данный отчет разработан в соответствии со следующими нормативны-

ми документами: 

1. Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культур-

ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Феде-

рации». 

2. Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 г. № 569 «Об утвер-

ждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе». 

3. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчётной документации, утверждённое постановлением 

Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук 

от 20 июня 2018 г. № 32. 

4. Методика определения границ территорий объектов археологического 

наследия, рекомендованной к применению Письмом Министерства культуры 

Российской Федерации от 27.01.2012 № 12-01-39/05-АБ. 

Исследования велись на основании Открытого листа №382 от 

26.04.2019 г. выданного Министерством культуры Российской Федерации на 

имя Крутоголовенко К.А. 

Цель археологических разведок: научное обследование территории с 

целью выявления и первичного полевого изучения новых объектов археоло-

гического наследия (памятников археологии), также изучение и сохранение 
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известных памятников археологии, которым создается угроза разрушения 

при строительстве. 

Исходя из цели работ и условий договора, были реализованы следую-

щие задачи: 

– историко-архивные и библиографические исследования; 

– определение географических координат участка и памятников археологии; 

– визуальный осмотр отводимого под хозяйственное освоение земельного 

участка; 

– фотографическая фиксация земельного участка; 

– закладка разведочных шурфов; 

– обработка полученных данных. 

– составление отчета по итогам проведенных работ. 

В результате выполнения комплекса археологических работ на земель-

ном участке площадью 4,16 га было установлено, что по архивным данным 

памятники археологии на территории землеотвода не значатся, в ходе поле-

вых работ новые объекты культурного наследия в границах исследуемого 

участка не выявлены. 

Документация, предоставленная заказчиком работ: 

• Ситуационный план участка (б/м);  

• Координаты характерных (поворотных) точек в электронном виде. 

Исполнительная группа: Крутоголовенко К.А. – натурное обследование, под-

готовка сводного отчета, составление археологической справки; Токарев 

Владлен Алексеевич, Плотников Андрей Андреевич – натурное обследова-

ние, подготовка отчета; Пьянков Алексей Васильевич – составление археоло-

гической справки.  
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1. Краткая справка об археологических работах в районе обследования. 

 

Территория, которую занимает Октябрьский район г. Грозного в про-

шлом исследовалась менее интенсивно, чем другие территории. Дореволю-

ционные исследователи обошли вниманием эту территорию. От довоенного 

времени, практически, не сохранилось информации об археологических ра-

ботах в Октябрьском районе столицы Чеченской Республики. Со второй по-

ловины 40-х гг. XX века археологическое изучение района происходило си-

лами Северо-Кавказской Археологической Экспедиции Института археоло-

гии АН СССР, сотрудниками Республиканского музея, преподавателями и 

студентами Чечено-ингушского государственного университета и краеведа-

ми. (Илл. 5-7, 7А) 

В 14 км к востоку от юго-восточной части г. Грозного и в непосредст-

венной близости с севера от села Бердакел находится Бердыкельское 1-е го-

родище, севернее в 300 м расположен грунтовый Бердыкельский могильник в 

600 м к западу от памятников открыто Бердыкельское 2-е городище. Эти па-

мятники оставлены населением, проживавшим здесь в раннем средневеовье, 

но никогда не подвергались ни раскопкам, ни шурфовке (Виноградов В.Б., 

Петренко В.А., 1999. С. 14). 

Ханкальское 1-е городище открыто в 1949 г. в 1 км южнее 35-го участка 

Октябрьского района г. Грозный, на вершине отрога с крутыми склонами, 

представляющими естественную защиту для жителей. Городище впервые 

осмотрено М.П. Севостьяновым. На вершине гребня сохранилась целая сис-

тема искусственных фортификационных сооружений: двойной ряд глубоких 

рвов (глубиной 6 м) с валами между ними. Цитадель окружена рвом глуби-

ной 8 м. Подъемный материал представлен керамикой. В 1962 г. В.Б. Вино-

градов произвел шурфовку на городище и выявил культурный слой толщи-

ной около 1 м. Датируется скифским временем и ранним средневековьем. 

Материал хранился в Краеведческом музее (Виноградов В.Б., Марковин В.И., 
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1966. С. 118–119; Виноградов В.Б., Петренко В.А., 1999. С. 14; Мамаев, Х.М., 

Мамаев Р.Х., 2018. С. 87). 

Ханкальское 2-е городище открыто М.П. Севостьяновым в 1949 г. в 400 

м юго-восточнее Ханкальского 1-го городища, в 300–400 м на юго-восток от 

56 участка Октябрьского района, находится на гребне отрога. Городище ок-

руженное рвом и расположенно на возвышенном холме. Исследовалось В.Б. 

Виноградовым в 1968 г. Подъемный материал аналогичен находкам с Хан-

кальского 1-го городища (Виноградов В.Б., Петренко В.А., 1999. С. 9). 

Ханкальское 3-е городище; В 1960 г. на вершине г. Сюир-Корт, в 500 м к 

северу от Ханкальского 2-го городища, Г.С. Симоновым было обнаружено 

городище. Оно окружено с трех сторон крутыми склонами, а с западной вид-

ны следы рва. Подъемный материал представлен керамикой. Датируется 

скифским временем (Виноградов В.Б., Марковин В.И., 1966. С. 119; Мамаев, 

Х.М., Мамаев Р.Х., 2018. С. 88). 

Ханкальское селище расположено в 100 м к югу от Ханкальского горо-

дища № 2. Открыто В.Б. Виноградовым в 1968 г. (Виноградов В.Б., Петренко 

В.А., 1999. С. 14). 

Ханкальский грунтовый могильник открыт М.П. Севостьяновым в 1949 

г., на цитадели городища. С 1968 г. был исследован В.Б. Виноградовым раз-

новременный могильник эпох раннего железа и средневековья. Датируется 

скифским временем и ранним средневековьем (VIII–X вв.). Материал хра-

нился в Краеведческом музее г. Грозного (Виноградов В.Б., Марковин В.И., 

1966. С. 119; Виноградов В.Б., Петренко В.А., 1999. С. 14). 

Ханкальские грунтовые могильники; В 1967 г. в 300 м юго-восточнее 

Ханкальского 2-го городища В.Б. Виноградовым был обнаружен грунтовый 

могильник. Исследовано 52 погребения. Датируется скифским временем и 

сарматским (Виноградов В.Б., Петренко В.А., 1999. С. 14, 15. Рис. 11-19). 

Ханкальский курган: в 1973 г. у железнодорожной станции Хан-Кала, в 

разрушенном кургане было обнаружено 4 бронзовых браслета с несомкну-
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тыми концами, треугольные в сечении. Датируются VIII – первой половиной 

VII в. до н.э. [Виноградов В.Б., Дударев С.Л., 1979. С. 161]. 

В 1979 г. около Ханкальского 1-го городища обнаружены сероглиняный 

кувшин и фрагмент железного топора. Датируются VIII–IX вв. н.э. Находки 

хранились в Чечено-Ингушском краеведческом музее (Мамаев Х.М., 1986. С. 

71, 72. Рис. 5, 48). 

Ханкальская башня: в XIX в. во время Кавказской войны в Хан-

Кальском ущелье (где точно не известно) стояла боевая (?) башня, по фольк-

лорным сведениям возведенная здесь в честь победы чеченского войска над 

крымским ханом в 1735 г. (Виноградов В.Б., Марковин В.И., 1966. С.118). 

Имеются сведения, что фундамент башни видели в окрестностях 2-го Хан-

кальского городища.  

В 1965 г. был раскопан курган на западной окраине посёлка Пригород-

ного. Пригородный курган, содержавший богатое сарматское погребение с 

золотыми украшениями и курильницей, ожерельем из импортных бус и на-

бором фаянсовых амулетов, датирован I в. н. э. (Виноградов В.Б., Петренко 

В.А., 1999. С. 13). 

Одновременно было открыто поселение раннего железного века назван-

ное Пригородным и, судя по подъёмному материалу, датируется серединой I 

тыс. до н.э. (Виноградов В.Б., Петренко В.А., 1999. С. 13). 

Сюир-Кортовское 1-е поселение было открыто в 1962 г. Г.С. Симоновым 

и В.Б. Виноградовым на юго-восточных склонах г. Сюир-Корт, в 400 м ниже 

телевизионной вышки, на крутых склонах небольшого отрога горы было 

найдено и обследовано поселение протяженностью более 300 м. На всей 

площади встречаются фрагменты керамики, кости животных, глиняная об-

мазка от турлучных построек. Датируется ранним железным веком и второй 

половиной I-го тыс. н.э. (Виноградов В.Б., Марковин В.И., 1966. С. 117–118). 

В 1958 г. на юго-восточном склоне г. Сюир-Корт, у выхода Ханкальско-

го ущелья в Сунженскую котловину было открыто Г.С. Симоновым поселе-

ние Сюир-Кортовское 2-е Оно занимает большую площадь (длина 800 м, ши-
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рина 200–300 м). Подъемный материал немногочислен и невыразительный, 

мелкие фрагменты лепной, плохо обожженной керамики. Датируется середи-

ной I-го тыс. до н.э. (Виноградов В.Б., Марковин В.И., 1966. С.118). 

Сюир-Кортовское 3-е поселение известно с 1953 г. Оно открыто на вос-

точном склоне г. Сюир-Корт, по соседству с нефтесборником в Ханкальском 

ущелье. Подъемный материал представлен кусками глиняной обмазки, сосу-

дов, костей животных. Синхронно Сюир-Кортовскому 2-му поселению, ря-

дом с которым оно находится. Датируется серединой I-го тыс. до н.э. (Вино-

градов В.Б., Марковин В.И., 1966. С. 118). 

Сюир-Кортовский 1-й могильник (катакомбный) могильник в 1963 г. в 

800 м северо-западнее Сюир-Кортовского 1-го поселения, к западу от теле- 

вышки, в широкой балке с пологими склонами, когда было разрушено погре-

бение, представлявшее из себя катакомбу, находящуюся на глубине 2 м. В 

захоронении, ориентированном головой на север, была обнаружена серогли-

няная миска и бронзовая пряжка. Датируется захоронение серединой I-го 

тыс. н.э. (Виноградов В.Б., Марковин В.И., 1966. С.118). 

Сюир-Кортовский 2-й могильник был открыт в 1970 г. в 600 м северо-

восточнее Сюир-Кортовского 1-го поселения, к востоку от телевышки, после 

того как, было обнаружено разрушенное грунтовое погребение. По сохра-

нившимся находкам датируется VIII–IX вв. н.э. (Виноградов В.Б., Мамаев 

Х.М., 1979. С. 63–86). 

В 1969 г. на горе Сюир-Корт (точнее неизвестно) бульдозером было раз-

рушено погребение, доследованное М.Х. Ошаевым и В.Б. Виноградовым. 

Это единичное погребение было названо Сюир-Кортовское 1-е погребение. 

Погребальный инвентарь включал каменное пряслице, два оселка и фрагмен-

ты керамики, относимой к восточному варианту кобанской культуры середи-

ны I тыс. до н.э. Материалы хранились в Чечено-Ингушском краеведческом 

музее (Козенкова В.И., 1977. С. 51). 
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На горе Сюир-Корт в 1979 г. была найдена глиняная миска и бронзовая 

пряжка. Находки, вероятно, датируются серединой I тыс. н.э. (Мамаев Х.М., 

1986. С. 71). 

На склоне той же горы, Сюир-Корт, в 1991 г. по дороге в с. Гикало, на-

против поворота в с. Пригородное, на дачных участках Дома Радио, при не-

известных обстоятельствах местным жителем был обнаружен маленький 

красноглиняный горшочек с серым покрытием, со сферическим туловом, пе-

реходящим в короткую широкую горловину, заканчивающуюся горизонталь-

но отогнутым венчиком. Датируется эпохой бронзы. Хранится в Националь-

ном музее (Мамаев, Х.М., Мамаев Р.Х., 2018. С. 87). 

Южно-грозненское поселение В 1949 г. у горы Сюир-Корт (на восточ-

ном склоне), рядом с дорогой Грозный – Старые Атаги, М.П. Севостьяновым 

в противотанковом рве (оставшемся со времен Великой Отечественной вой-

ны) был собран подъемный материал (состоящий из 5 фрагментов керамики). 

Датируется материал VIII–III вв. до н.э. Хранятся в Национальном музее Че-

ченской Республики [Мамаев, Х.М., Мамаев Р.Х., 2018. С. 87]. 

Могильник у посёлка им. Н.Ф. Гикало: в 1973 г в посёлке им Н.Ф. Гика-

ло доследовано разрушенное земляными работами грунтовое погребение. На 

запястьях обеих рук обнаружены бронзовые браслеты из толстого овального 

в сечении прута. Здесь же находились бронзовая гривна из крученного прута 

с закруглёнными концами и овальная подвеска (Виноградов В.Б., Дударев 

С.Л. 1979. С. 161). 

 

2. Геоморфология района. 

Грозненский район занимает центральную часть Чеченской Республики. 

По природным условиям район делится на три части – равнинную, пред-

горную и горную. Разнообразный рельеф поверхности Грозненского района 

обусловлен его геологической историей. 

Район растянулся к югу от реки Терек через Сунженскую возвышен-

ность до Черных гор. Сунженская возвышенность состоит из двух невысоких 
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хребтов: Терского и Сунженского, которые разделены Алханчуртской доли-

ной. Оба хребта имеют складчатое строение, весьма усложненное многочис-

ленными сбросами и вторичными складками. Сложены породами кайнозой-

ского возраста, среди которых распространены сланцевые глины, песчаники, 

конгломераты. Во многих местах эти породы сверху покрыты мощным пла-

стом рыхлых лессовидных суглинков. Хребты имеют мягкие, округлые очер-

тания. Их пологие, большей частью задернованные склоны, сильно расчле-

нены многочисленными балками и оврагами. Высота Сунженского хребта 

достигает 872 метров, отдельные же вершины Терского хребта не поднима-

ются выше 700 метров над уровнем моря. 

Алханчуртская долина занимает центральную часть Грозненского рай-

она. Долина орошается Алханчуртския каналом, питающимся водами реки 

Сунжа. Между рекой Терек и Терским хребтом неширокой полосой вытяну-

лась Надтеречная долина, на которой располагаются села: Кень-Юрт, Тер-

ское, Правобережное, Толстой-Юрт, Горячеисточненская и Виноградное. 

Ширина Надтеречной долины достигает 10-12 километров. Состоит из не-

скольких речных террас, уступами спускающихся к Тереку. 

Населенные пункты Старая Сунжа, Беркат-Юрт, Н. Центарой, Петро-

павловская, Ильиновская, Пригородное, Гикало, Комсомольское, Чечен-Аул, 

Алхан-Кала, Алхан-Чурт, Пролетарское, Первомайская находятся на Чечен-

ской равнине, наиболее заселенной части района. Чеченская равнина в геоло-

гическом отношении представляет собой глубокий предгорный прогиб в виде 

огромной котловины. В эпоху четвертичного оледенения в этой котловине 

отлагался обломочный материал, который приносили многоводные реки с 

обширных в то время горных ледников. Ледниковые и аллювиальные отло-

жения, состоящие из валунов, гальки, гравия, песка и глины, целиком запол-

нили котловину и придали ей вид равнины, наклоненной к северу. Сверху 

эти отложения покрыты молодыми речными наносами. 

В предгорной части района находится село Старые Атаги. 
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Южная часть района располагается на склоне Большого Кавказа – на 

Черных горах, который и представляет собой северное крыло громадной 

Кавказской складки. Здесь на зоне предгорий в лесистой местности располо-

жены селения: Чишки, Лаха-Варанды, Дачу-Борзой, Ярыш-Марды и Пионер-

ское. Черные горы сложены преимущественно песчано-глинистыми порода-

ми кайнозойского возраста, почему и рельеф его имеет мягкие, округлые 

очертания типичных низких гор. Высота их редко превышает тысячу метров 

над уровнем моря. От подножия до вершин Черные горы заросли лесом, и 

это придает им издали темную окраску. Отсюда и возникло их название. Не-

высокие, с сильно расчлененным рельефом, Черные горы представляют со-

бой зону предгорий. 

На территории Грозненского района распространены, в основном, почвы 

новые, лугово-черноземные, лугово-каштановые и горно-лесные. В низовьях 

Терека распространены лугово-каштановые почвы. Южнее, в пределах Тер-

ско-Сунженской возвышенности, в Алханчуртской долине и в северной части 

Чеченской равнины, и на ее возвышенных участках распространены черно-

земные почвы. В Алханчуртской долине среди солонцеватых черноземов 

встречаются крупные пятна темно-каштановых почв. На Чеченской равнине 

наряду с карбонатными и выщелоченными черноземами широкое распро-

странение имеют луговые почвы. 

 

3. Описание обследованного земельного участка. 

Исследуемый участок представляет собой временный земельный отвод 

для строительства нефтяной Северо-Октябрьской скважины № 2 Восточно-

Грозненского ЛУ. Участок расположен к юго-западу от г. Грозный и к восто-

ку от села Пригородного (Илл. 1-4).  Состоит из площадки формы прямо-

угольника со сторонами 120 и 110 м и линейного отвода проектируемой 

подъездной дороги. На момент обследования участок расположен в лесу. От-

резок проектируемой дороги длиной около 200 м берет начало к северу от 

гравийной подъездной дороги к Северо-Октябрьской скважине № 1, в просе-
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ке водопровода, по которой следует на север-северо-запад 90 м, после чего 

поворачивает и направляется на северо-восток и север 110 м до юго-

восточного угла площадки, отведенной под строительство скважины. Пло-

щадная часть острыми углами (с небольшим смещением) ориентирована по 

сторонам света. В лесу на склонах поверхности площадки обнаружены линии 

окопов с углублениями – огневыми точками, также были обследованы не-

сколько оплывших подпрямоугольных ям-капониров, используемых во время 

боевых действий для размещения техники. 

Рельеф обследованной территории характеризуется резким падением 

высотных горизонталей в южном, юго-западном и юго-восточном направле-

ниях. В северной части площадки землеотвод занимает верхнюю часть хреб-

та, по которому проложена лесная дорога (Илл. 12). Общий перепад высот на 

участке составляет около 35 м. 

 

4. Методика и состав исследовательских работ. 

Состав выполненных работ: 

• предварительные работы к археологическим исследованиям, в том чис-

ле: изучение различных исторических карт и топографической съемки участ-

ка, опрос местного населения (старожилов); 

• историко-архивные и библиографические исследования, в том числе:  

- получение информации, содержащейся в едином государственном реестре 

объектов культурного наследия, списке памятников культуры, истории, 

архитектуры и археологии Чеченской республики, а также в других 

архивных материалах;  

- изучение всех доступных карт и схем участка обследования и прилегающих 

территорий. 

- изучение научной и краеведческой литературы по рассматриваемому рай-

ону; 

- обобщение полученных данных и составление краткой справки археологи-

ческих работ; 
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• обследование территории с изучением ее микрорельефа, визуальный, 

детальный осмотр поверхности земельного участка и его фотофиксация; 

• проведение детальной археологической разведки методом шурфов; 

• составление отчета о проведенных исследованиях. В отчёт включен 

альбом иллюстраций, содержащий графические материалы и фотоиллюстра-

ции с составлением кратких аннотаций. 

 Методика исследовательских работ: 

Исследуемый земельный участок был подробно осмотрен визуально 

(Илл. 4, 8-16). При выполнении визуального обследования осматривалась 

территория земельного отвода, выделенного для хозяйственного освоения, а 

также территории, граничащие с землеотводом, где возможно было выявить 

культурный слой, объекты либо предметы археологии. Были осмотрены мно-

гочисленные окопы и ямы-капониры времен войны, расположенные на уча-

стке, а также обнажения и срезы дневной поверхности, образованные при 

вскрышных работах, связанных с раскорчевкой леса и подрезанием склонов 

(Илл. 10, 12-16).  

По результатам визуального обследования подъемный археологиче-

ский материал и какие-либо признаки памятников археологии на участке не 

выявлены.  

В ходе работ выполнена фотофиксация участка, где дополнительными 

фото землеотвода являются обзорные виды шурфов и зачистки. 

Привязка шурфа производилась с помощью системы глобального по-

зиционирования «Garmin 64st» в системе координат WGS-84.  

Фотографировалось место закладки шурфа, дно, один профиль (ввиду 

отсутствия археологического материала) и рекультивация. Шурфы были ори-

ентированы по сторонам света – длинной стороной по оси запад-восток и 

выполнялся выборкой пластов почвы по 18-22 см до материкового слоя. Ра-

боты проводились вручную, с тщательной переборкой грунта с каждого пла-

ста. Для шурфов производилась контрольная прокопка верхней части архео-
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логически стерильного слоя (материка), подстилающего почвенный гори-

зонт. По завершении работ шурфы был засыпаны. 

 

5. Обследование участка методом шурфов. 

На исследуемом участке площадью 4,16 га было заложено 3 шурфа и 1 

вертикальная зачистка (Илл. 4). Шурфы имели размеры 2×1 м, были 

ориентированы по сторонам света – длинной стороной по оси запад-восток.  

Географические координаты шурфов и зачисток 
№ шурфа/зачистки Координаты в системе WGS-84 

Северной широты Восточной долготы 
Шурф-1 43°15'12.83" 45°46'28.98" 
Шурф-2 43°15'7.70" 45°46'28.01" 
Шурф-3 43°15'14.55" 45°46'30.61" 
Зачистка-1 43°15'11.48" 45°46'28.17" 

 

Шурф 1 (Илл. 4, 17-21) был размечен в лесу для уточнения археологи-

ческой ситуации в центральном секторе исследуемого участка. Шурф распо-

ложен в 10 м к северо-востоку от точки размещения проектируемой скважи-

ны. Микрорельеф в месте разбивки спокойный, с плавным понижением вы-

сот в южном и юго-восточном направлении. Максимальная глубина от днев-

ной поверхности до дна шурфа 85 см, в разрезах прослежено 3 слоя. В шурфе 

зафиксирована следующая стратиграфическая колонка.  

Северный профиль. Длина разреза 2 м.  

1) покрытый дерном гумус с примесью супеси, мощностью до 35 см. Слой 

темно-серый с многочисленными корнями деревьев. Переход к следующему 

слою выражен слабо;  

2) суглинок гумусированный, серо-коричневый, мощностью до 25 см. Пере-

ход к следующему слою выражен четко; 

3) материк: суглинок с примесью супеси, светло-желтый. Верхний горизонт 

слоя прокопан на глубину до 25 см. 
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Культурный слой, археологические материалы и иные признаки 

объектов культурного наследия в шурфе не выявлены. Шурф после 

окончания работ был засыпан (Илл. 21).  

Шурф 2 (Илл. 4, 22-26) был размечен на краю лесной вырубки для 

уточнения археологической ситуации на повороте линейного отрезка проек-

тируемого участка. Шурф 2 расположен в 160 м к югу от шурфа 1. Микро-

рельеф в месте разбивки спокойный, с понижением высот в южном и юго-

западном направлении. Максимальная глубина от дневной поверхности до 

дна шурфа 70 см, в разрезах прослежено 3 слоя. В шурфе зафиксирована сле-

дующая стратиграфическая колонка.  

Северный профиль. Длина разреза 2 м.  

1) покрытый дерном гумус с примесью супеси, темно-серый, мощностью до 

30 см. Переход к следующему слою выражен слабо;  

2) суглинок гумусированный, серо-коричневый, мощностью до 15 см. Пере-

ход к следующему слою выражен четко; 

3) материк: суглинок с примесью супеси, светло-желтый. Верхний горизонт 

слоя прокопан на глубину до 25 см. 

Культурный слой, археологические материалы и иные признаки 

объектов культурного наследия в шурфе не выявлены. Шурф после 

окончания работ был засыпан (Илл. 26).  

Шурф 3 (Илл. 4, 27-31) был размечен у северного угла проектируемого 

участка, для уточнения археологической ситуации на верху водораздельного 

хребта. Шурф 3 расположен в 74 м к северо-востоку от шурфа 1. Микрорель-

еф в месте разбивки спокойный, с понижением высот в южном и юго-

западном направлении. Максимальная глубина от дневной поверхности до 

дна шурфа 70 см, в разрезах прослежено 3 слоя. В шурфе зафиксирована сле-

дующая стратиграфическая колонка.  

Южный профиль. Длина разреза 2 м.  

1) покрытый дерном гумус с примесью супеси, темно-серый, мощностью до 

35 см. Переход к следующему слою выражен слабо;  
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2) суглинок гумусированный, серо-коричневый, мощностью около 15 см. Пе-

реход к следующему слою выражен четко; 

3) материк: суглинок с примесью супеси, светло-желтый. Верхний горизонт 

слоя прокопан на глубину до 25 см. 

Культурный слой, археологические материалы и иные признаки 

объектов культурного наследия в шурфе не выявлены. Шурф после 

окончания работ был засыпан (Илл. 31).  

Зачистка 1 (Илл. 4, 32-34) 

Вертикальная зачистка заложена на южном борту оплывшей подквад-

ратной ямы, расположенной в западном секторе исследуемого участка. Зачи-

стка расположена по линии запад-восток в 45 м к юго-западу от шурфа 1. 

Микрорельеф спокойный, с понижением высот в западном направлении. 

Длина зачистки – 3 м, глубина – 0,85 м.  

Стратиграфия: 

1) покрытый дерном гумус с примесью супеси, темно-серый, мощностью до 

40 см. Переход к следующему слою выражен слабо;  

2) суглинок гумусированный, серо-коричневый, мощностью около 20 см. Пе-

реход к следующему слою выражен четко; 

3) материк: суглинок с примесью супеси, светло-желтый. Верхний горизонт 

слоя прокопан на глубину до 25 см. 

Культурный слой, археологические материалы и иные признаки 

объектов культурного наследия при выполнении зачистки не выявлены.  

 

6. Заключение. 

В мае 2019 г. совместной экспедицией ООО "Проф-Сервис" и ООО 

«Кубаньархеология», в соответствии с договором №3410019/0410Д / 2044Б-

02от 12.04.2019 г, заключенным с ООО «СамараНИПИнефть», проводилась 

археологическая разведка с выполнением шурфов на земельном участке 

площадью около 4,16 га, подлежащего хозяйственному освоению для строи-

тельства объекта: «Поисковая скважина № 2 Северо-Октябрьская Восточно-
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Илл. 1. Место проведения работ на карте Чеченской Республики. 
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Илл. 2. Расположение обследованного участка на фрагменте среднемасштаб-

ной карты. 
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Илл. 3. Расположение обследованного участка на фрагменте крупномасштабной карты. 
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Илл. 4. Результаты проведенных исследований на картматериале Заказчика.
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Илл. 5. Место проведения работ на фрагменте схемы распространения па-

мятников кобанской культуры (по Козенковой В.И.). 

 

 

 
Илл. 6. Место проведения работ на фрагменте схемы распространения па-

мятников сарматского времени (по Абрамовой М.П.). 
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Илл. 7. Место проведения работ на фрагменте схемы распространения ран-

несредневековых памятников (по Ковалевской В.Б.). 
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Илл. 7А. Карта-схема археологических памятников Октябрьского района г. 

Грозного. 
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Илл. 8. Точка фотофиксации 1. Вид с юго-юго-востока. 

 
Илл. 9. Точка фотофиксации 2. Вид с юго-запада. 
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Илл. 10. Точка фотофиксации 3. Вид с северо-востока. 

 
Илл. 11. Точка фотофиксации 4. Вид с юго-юго-востока. 
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Илл. 12. Точка фотофиксации 5. Вид с востока. 

 
Илл. 13. Точка фотофиксации 6. Вид с запада-северо-запада. 
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Илл. 14. Точка фотофиксации 7. Вид с запада. 

 
Илл. 15. Точка фотофиксации 8. Вид с юго-востока. 
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Илл. 16. Точка фотофиксации 9. Вид с юго-юго-востока. 

 
Илл. 17. Шурф 1 до начала работ. Вид с ВСВ. 
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Илл. 18. Шурф 1. Дно. Вид с юга. 

 
Илл. 19. Шурф 1. Северный борт. Вид с юга. 
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Илл. 20. Шурф 1. Вид на раскопанный шурф с ВСВ. 

 
Илл. 21. Шурф 1 после засыпки. Вид с ВСВ. 
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Илл. 22. Шурф 2 до начала работ. Вид с севера. 

 
Илл. 23. Шурф 2. Дно. Вид с юга. 
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Илл. 24. Шурф 2. Северный борт. Вид с юга. 

 
Илл. 25. Шурф 2. Вид на раскопанный шурф с севера. 
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Илл. 26. Шурф 2 после засыпки. Вид с севера. 

 
Илл. 27. Шурф 3 до начала работ. Вид с ВСВ. 
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Илл. 28. Шурф 3. Дно. Вид с севера. 

 
Илл. 29. Шурф 3. Северный борт. Вид с юга. 
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Илл. 30. Шурф 3. Вид на раскопанный шурф с ВСВ. 

 
Илл. 31. Шурф 3 после засыпки. Вид с ВСВ. 
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Илл. 32. Зачистка 1 до начала работ. Вид с севера. 

 
Илл. 33. Зачистка 1 после завершения работ. Вид с северо-востока. 
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Илл. 34. Общий вид на зачистку 1 с севера. 
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