
 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

 

Международной научной конференции 

«Изучение древней истории Северной и Центральной Азии: от истоков к современности» 

(посвящённой 300-летию экспедиции Д.Г. Мессершмидта) в рамках Года археологии в 

Республике Хакасия) 

(г. Абакан, Республика Хакасия; 19-22 октября 2022 года) 

 

 21 октября 2022 г.          г. Абакан 

 

2022 год был объявлен Годом Археологии в Республике Хакасия, что приурочено к 300-

летию первых археологических раскопок Д.Г Мессершмидта в Хакасско-Минусинской 

котловине. Одним из центральных мероприятий, которые проводились в его рамках, является 

Международная научная конференция «Изучение древней истории Северной и Центральной 

Азии: от истоков к современности».  

Территория Минусинских котловин в среднем течении реки Енисей - уникальный, по 

своему богатству историко-культурным наследием, край. Его изучение требует усилий всего 

научного сообщества, занимающегося вопросами древней истории Сибири и Центральной 

Азии. В данном ключе проведение в Республике Хакасия научных конференций является 

важнейшим шагом на этом пути. 

В работе конференции приняли участие свыше ста специалистов-археологов, 

представляющих различные научные центры России и зарубежных стран (Китай, Монголия, 

Япония, Казахстан, Кыргызстана, Венгрия). Сделано более 90 докладов, проведено два круглых 

стола, посвящённых актуальным проблемам археологии Сибири и Центральной Азии. 

Материалы конференции опубликованы. Планируется, также, издание специального номера 

высокорейтингового журнала «Археология, антропология и этнография Евразии», в котором 

будут опубликованы наиболее интересные результаты исследований. 

Участники конференции выражают признательность Правительству Республики 

Хакасии и его структурам (Министерству образования и науки Республики Хакасия, 

Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Республики Хакасия, 

Министерству культуры Республики Хакасия и др.), Хакасскому государственному 

университету им. Н.Ф. Катанова, а также всем научным организациям, выступившим в роли 

соорганизаторов конференции. 

Участники конференции после проведения выездных экскурсий отмечают уникальность 

продемонстрированных памятников археологии – Большой и Малой Боярской писаницы, 

кургана Барсучий лог, Большого Салбыкского кургана и, вместе с тем, обращают внимание на 

неудовлетворительное состояние сохранности этих объектов. 

По итогам конференции, с учетом проведенных научным сообществом дискуссий, 

участники выступают с рядом предложений: 

 

1. Исходя из правоприменительной практики, а также в связи с необходимостью 

реализации положений действующего законодательства в сфере государственной регистрации 



недвижимости и в сфере культурного наследия в их гармоничной взаимосвязи, рекомендовать 

Министерству экономического развития Российской Федерации и Министерству 

культуры Российской Федерации совместно с РАН: 

  внести изменения в подзаконные нормативные правовые акты, определяющие состав 

сведений, содержащихся в публичных кадастровых картах, сведений, подлежащих 

обнародованию в ходе общественных обсуждений актов ГИКЭ, с целью обеспечения 

сохранности объектов археологического наследия в процессе хозяйственного использования 

земельных участков, предотвращения грабительских раскопок, незаконных поисковых работ; 

  подготовить проект ФЗ о внесении дополнений в действующие федеральные законы в 

сфере государственной регистрации недвижимости и в сфере культурного наследия о 

необходимости отражения в составе сведений государственного кадастра недвижимости 

сведений о границах выявленных объектов археологического наследия, направлении таких 

сведений государственным органом охраны культурного наследия органу кадастрового учета 

в порядке информационного обмена  

 

2. В связи с резким увеличением объемов спасательных археологических полевых работ, 

в том числе на объектах 19-20 веков н.э., выявляется настоятельная необходимость более 

детального методического регулирования действий держателя открытого листа при выявлении 

объектов археологического наследия. Особое внимание следует обратить на реализацию 

положений международных договоров Российской Федерации, федерального законодательства  

о возможности отнесения к объектам археологического наследия, к археологическим 

предметам только тех объектов (предметов), которые являются незаменимыми источниками 

информации о прошлых эпохах, даже при условии их формального соответствия критерию 

минимального возраста (более 100 лет). С этой целью считаем необходимым рекомендовать 

Научному совету РАН по полевым археологическим исследованиям: 

  подготовить руководство об особенностях методических подходов к выявлению 

объектов археологического наследия 19-20 веков; 

  дополнить Положение о порядке проведения полевых археологических работ и 

составления научной отчетной документации (далее: Положение) указанием на 

необходимость обоснования информационной ценности объекта при его выявлении в качестве 

объекта археологического наследия; 

  дополнить Положение требованием о включении в научный отчет о проведенных 

археологических полевых работах сведений о выявлении в процессе работ объектов 

археологического наследия (с обоснованием), а также копий документов, поданных автором 

разведок в органы охраны культурного наследия для включения объекта в Список 

выявленных ОКН.      

 

3. В связи с нарастанием темпов разрушения, в результате негативного воздействия вод, 

уникальных галерей наскального искусства, могильников и древних поселений  в береговых 

зонах водохранилищ Красноярской, Саяно-Шушенской, Богучанской и других ГЭС считать 

необходимым принятие срочных мер по обеспечению сохранности или полному научному 

исследованию археологических памятников, подвергающихся разрушению вследствие 

активной хозяйственной деятельности собственников указанных гидротехнических 

сооружений. С этой целью рекомендовать: 

  государственным органам охраны культурного наследия Республики Хакасия, 

Республики Тыва, Красноярского края принять установленные законом меры по фиксации 

ущерба, причиненного объектам археологического наследия хозяйственной деятельностью 

собственников указанных гидротехнических сооружений, а также меры, направленные на 

возмещение вреда; 

  специалистам, проводящим археологические полевые работы в зонах подтопления 

(затопления), в срочном порядке направить в региональные органы охраны объектов 

культурного наследия сведения о вновь выявляемых объектах археологического наследия в 

указанных зонах; 



  в связи с вступлением в силу с 1 января 2022 года ФЗ о внесении изменений и 

дополнений в Водный кодекс РФ и ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», 

обязывающих собственников гидротехнических сооружений в процессе их эксплуатации 

обеспечивать сохранность объектов культурного наследия, предложить собственникам 

Красноярской ГЭС, Саяно-Шушенской ГЭС, Богучанской ГЭС внести соответствующие 

дополнения в Декларации безопасности гидротехнических сооружений, обеспечивающих 

проведение планомерных работ по выявлению негативных последствий хозяйственной 

деятельности ГЭС и обеспечению сохранности ОАН, которые в результате такого воздействия 

оказались под угрозой уничтожения.  

 

4. Масштабные спасательные археологические полевые работы последних лет в зонах 

проведения строительных работ, горных разработок Сибири привели к кратному увеличению 

объемов археологических предметов, подлежащих передаче на государственное хранение. 

Задача сохранения этих уникальных свидетельств прошлого, подлежащих вечному хранению 

как сокровища мировой цивилизации, не может быть обеспечена силами действующих 

музейных учреждений Сибири. Необходимо срочное строительство и введение в эксплуатацию 

хранилищ массового археологического материала в регионе. В связи с этим: 

  предложить Министерству культуры РФ, региональным органам государственной 

власти принять меры по проектированию и строительству хранилищ массового 

археологического материала за счет средств ФЦП (федерального бюджета) на базе 

подведомственных музейных учреждений.    

 

5. Рекомендовать Правительству Республики Хакасия:  

  инициировать проекты по сохранению и музеефикации (основанной на современном 

научном подходе, подразумевающем обязательное триединство сохранения, изучения и 

использования) уникальных комплексов археологии: Боярские писаницы, курган Барсучий 

лог, Большой Салбыкский курган и близлежащие курганы Салбыкской степи, в том числе 

провести их научное доисследование и необходимые реставрационно-консервационные 

мероприятия;  

  содействовать развитию научной археологической школы в Республике Хакасия 

посредством  предоставления грантов на выполнение научных исследований в области 

археологии на территории Республики Хакасия, создания Хакасского археологического 

института; 

  активизировать взаимодействие с ХГУ им. Н.Ф. Катанова и другими организациями 

высшего образования по вопросам  подготовки кадров для археологии, реализации 

образовательных программ бакалавриата, по направлению подготовки 46.00.00 История и 

археология, участвовать в формировании регионального заказа на получение контрольных 

цифр приема, обеспечить организацию целевого обучения; 

  рассмотреть по обращению общественности и решить положительно вопрос об 

установлении памятника Д.Г. Мессершмидту в Республике Хакасия; 

  принять дополнительные меры по популяризации научного наследия Д.Г. 

Мессершмидта среди подрастающего поколения (единый классный час «Даниэль Готлиб 

Мессершмидт  – первооткрыватель археологии, первый исследователь Сибири, Хакасско-

Минусинской котловины»); 

  обеспечить разработку и реализацию региональной межведомственной программы 

Республики Хакасия «Историко-культурное наследие Республики Хакасия как средство 

формирования патриотизма, российской гражданской идентичности населения Хакасии»; 

  поддержать проведение подобных научных конференций на территории Республики 

Хакасия как одной из наиболее действенных форм в решении актуальных вопросов развития 

археологической науки не реже одного раза в три года. 

 


