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В полевом сезоне 2013 г. Верхнеамурской археологической экспедицией были проведены разведыва-

тельные работы в Борзинском, Александрово-Заводском и Приаргунском районах Забайкальского края. 
Первый этап разведки включал в себя фиксацию двух каменоломен, расположенных в пади Могойтуй, ко-

торая находится на стыке Александрово-Заводского и Борзинского районов Забайкальского края. Они получи-
ли наименование Могойтуй-I и Могойтуй-II. Каменоломни располагаются в 500 м друг от друга, разделяясь 
отрогом горы и в 15,5 км к северо-востоку от монументального памятника монгольского времени ‒ Кондуй-
ского дворцового комплекса. Именно он являлся основным потребителем гранита из указанных каменоломен. 

Одну из каменоломен обнаружил забайкальский краевед А. К. Кузнецов, который производил исследо-
вания Кондуйского городка и его окрестностей еще в конце XIX в. [2]. Исследователь указал, что место вы-
тесывания «камней с кругами» и каменных изваяний находится в 6-7-ми верстах от Кондуйского городка в 
пади Могойтуй, где им было обнаружено несколько квадратных блоков с начерченными кругами и три кам-
ня вытесанных в виде брусьев [Там же, с. 36]. Несмотря на подробное описание места расположения каме-
ноломни, А. К. Кузнецов все же неверно указал расположение объекта на своем плане, поместив памятник 
на правый борт пади Могойтуй [Там же, с. 16-17], хотя он расположен на ее левом борту, что, в свою оче-
редь, затруднило поиски данного места. 

Каменоломни располагались на западных склонах гор и их подножий. Гранитные глыбы извлекались 
из мест выхода породы на поверхность, затем на ровных площадках подвергались обработке. По степени 
обработанности материал каменоломен можно поделить на несколько типов: размеченные гранитные глы-
бы, сколы от глыб, блоки, имеющие форму прямоугольного параллелепипеда, и подобные же блоки, имею-
щие разметку для дальнейшей обработки (Рис. 1 – 2, 3). Количественное соотношение обработанных камней 
на каменоломнях Могойтуй-I и Могойтуй-II следующее: первый тип – 9 и 5 глыб; второй тип – 29 и 43 сколов; 
третий тип – 5 и 3 блоков и четвертый тип – 3 и 5 блоков соответственно. 

Глыбы и блоки размечались двумя способами: либо одной линией, либо двумя параллельными линиями, 
пространство между которыми нередко выбиралось до 1,0 см в глубину. Чаще всего одной линией намеча-
лись прямоугольники и окружности, а двумя линиями ‒ прямые, которые разрезали на две части глыбу или 
блок (Рис. 1 – 3). Гранит раскалывали при помощи техники перфорирования. На каменоломнях зафиксиро-
ваны два различных способа применения данной техники. Первый, самый распространенный способ вклю-
чал в себя выдалбливание длинных пазов, которые чередовались небольшими шипами (от 1-го до 4-х на всю 
линию скола), имеющими форму равнобедренной трапеции (в среднем основания были равны 14 и 22 см, 
боковые стороны ‒ 10 см). Ширина пазов варьировала в пределах от 4,0 до 8,0 см; длина – от 26 до 50 см; 
глубина – до 10 см. Пазы были или трапециевидной формы (как в поперечном, так и в продольном сечениях), 
или трапециевидной в продольном сечении, но прямоугольной – в поперечном. 

Второй способ включал в себя выдалбливание примерно равных по размерам небольших пазов (от 2,0х10 до 
5,0х15 см, при глубине до 10 см) прямоугольной формы в поперечном сечении и трапециевидной формы в про-
дольном. Подобный способ отделения каменных блоков был зафиксирован нами на каменоломне Икэ-Булак-III, 
материал которой, по-нашему мнению, также использовался для строительства Кондуйского дворца [3, с. 126]. 

Заготовка опорной базы, которая должна была быть основой деревянной колоны, поддерживающей 
кровлю здания Кондуйского дворца [1, с. 118], была обнаружена нами на каменоломне Могойтуй-I (Рис. 1 – 2). 
Несмотря на то, что база была недоделана до конца, мы можем полностью проследить процесс изготовления 
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подобных баз из гранитных глыб. Заготовка имеет форму прямоугольного параллелепипеда. При этом верх-
няя и нижняя 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 прямоугольно-параллелепипедной формы. У двух из них верхние 
и нижние плоскости квадратные, а у третьего ‒ вытянуто-прямоугольные. В непосредственной близости 
от данных блоков находятся сколы от глыбы в количестве пяти штук. 

После того, как заготовку отделили от глыбы, на ее верхней плоскости выбили тонкую линию в форме 
окружности диаметром 88 см. Отступив от верхней плоскости 10 см, древний мастер пробил тонкую линию 
по всему периметру блока (по боковым плоскостям) так, чтобы получилась плоскость, параллельная верх-
ней. Далее должен был пойти процесс выбивки, в результате которой верхняя плоскость блока опускалась 
на 10 см ниже, а над ней возвышалась цилиндрическая база (Рис. 1 – 1). Но, по каким-то причинам изготов-
ление базы остановилось на начальном этапе (всего было вытесано 20 см по окружности). 

Количественное соотношение сколов от глыб (всего 72 экземпляра на обеих каменоломнях) позволяет 
нам сделать вывод, что место добычи гранита, предназначенного для использования на Кондуйском дворце, 
находилось не только в пади Могойтуй (в настоящее время известно, что помимо гранитных баз были также 
каменные изваяния голов драконов, которых насчитывалось 96 штук). На сегодняшний день известна и дру-
гая каменоломня ‒ в пади Икэ-Булак. Не исключено, что могут обнаружиться и другие места, где добывали 
гранит, предназначенный для возведения сооружений, связанных со средневековыми монголами, прожи-
вавшими в Юго-Восточном Забайкалье в первой половине II тыс. н.э. 

Второй этап разведывательных работ был связан с фиксацией археологических объектов в Приаргунском 
районе Забайкальского края. В результате были открыты два новых могильника, расположенных в падях 
Алестуй и Зерен. Могильники получили наименования Алестуй-IV и Зерен-I. 

Могильник Алестуй-IV располагается в небольшой седловине на вершине северной экспозиции холма. 
В памятник входит 10 каменных выкладок, находящихся в непосредственной близости друг от друга. Вы-
кладки расположены в два ряда с запада на восток (комплексы № 1, 4 и 10 – первый ряд, комплексы № 2, 3, 
5, 6, 8 и 9 ‒ второй ряд), и лишь комплекс № 7 располагается вне ряда. 

Комплексы выражены на современной дневной поверхности каменными выкладками курганообразно-
округлой и овальной форм, а также кладками, представленными несколькими камнями. Выкладки состоят из 
камней средних (от 10х22 до 15х28 см) и крупных (от 30х38 до 35х50 см) размеров. Курганообразные выклад-
ки возвышаются примерно на 30 см от дневной поверхности и имеют диаметр от 350 до 500 см. Овальные 
плоские выкладки в среднем имеют размеры 300х530 см и вытянуты по линии северо-восток – юго-запад. 

Могильник Зерен-I располагается на южном и юго-восточном (комплекс № 1) склонах горы, ближе к ее 
основанию. В него входят шесть комплексов, три из которых сконцентрированы в западной части могиль-
ника (комплексы № 4, 5 и 6), а три ‒ в восточной (комплексы № 1, 2 и 3). При этом комплексы № 2 и № 3 
отделены от комплекса № 1 небольшой скальной гривкой. 

Комплексы на поверхности выражены каменными выкладками курганообразно-округлой, округлой 
и подквадратной форм. Округлая курганообразная выкладка (представлена комплексом № 1) имеет диаметр 
320 см и перепад от западного края кургана к восточному 60 см. Округлые каменные выкладки имеют диа-
метр от 300 до 400 см; размер подквадратных выкладок колеблется от 270х290 до 320х330 см (выкладки вы-
тянуты длинной остью по азимуту 101°-105°). Выкладки состоят из камней средних (от 15х20 до 22х30 см) 
и крупных (от 20х40 до 40х70 см) размеров. 

Судя по планиграфии и формам надмогильных сооружений, могильники принадлежат средневековым мон-
голам, проживавшим в Юго-Восточном Забайкалье в XII-XIV вв. Так, округлые курганообразные выкладки 
находят аналогии на могильнике Окошки, расположенном в 10-11 км южнее данных памятников, которые 
принадлежат монголам имперского периода [4, с. 470]. Плоские же каменные выкладки, овальной и округлой 
формы, были широко распространены в монгольское время на территории лесостепного и степного Забайкалья 
и на сопредельных территориях. Стоит также отметить, что могильники Алестуй-IV и Зерен-I располагаются в 
3 и 4 км к северу-северо-востоку и востоку-северо-востоку, соответственно, от усадьбы монгольского феодала, 
расположенной в пади Алестуй. Не исключено, что они могут входить в единый археологический комплекс. 

Исследования, проведенные нами в полевом сезоне 2013 г., существенно 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 являются древние камено-
ломни. Последние памятники на территории Восточного Забайкалья никогда не изучались (до проведенных 
нами исследований), но они несут в себе важную информацию, касающуюся строительства монументальных 
сооружений не только в Забайкальском крае, но, очевидно, и в сопредельных регионах. 
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Рис. 1: 1 – гранитная база. Кондуйский дворец (обработка рис. А. К. Кузнецова [2, с. 29]),  

2, 3 – размеченные гранитные блоки. Каменоломня Могойтуй-I 
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ПОЛЬСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ ГОРОДА ОМСКА В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

 
В ряду окраинных регионов страны Сибирь занимала особое место. С одной стороны, она являлась краем 

ссылки и каторги, с другой – территорией активной колонизации. Местная власть рассматривала «штраф-
ную» колонизацию как необходимое условие освоения края. С другой стороны, некоренные этнические 
группы, в том числе и поляки, были малочисленны, проживали некомпактно и при полицейском надзоре не 
представляли опасности для государства [13, с. 12]. 

Первые устойчивые польские колонии в городах Сибири сформировались в 1870-1880-е гг. преимущественно 
из ссыльных и их потомков. В 1890-е годы, в основном благодаря строительству Транссибирской железнодорож-
ной магистрали, началась активная миграция польского населения в Сибирь. Таким образом, наряду со ссыльны-
ми в Сибирь прибывали добровольные переселенцы: служащие, офицеры русской армии, купцы, учителя, врачи, 
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