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ЯЛОМАНСКОЕ ГОРОДИЩЕ (КРЕПОСТЬ) В ЦЕНТРАЛЬНОМ 
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Резюме. Хорошо известный археологический комплекс, получивший обозначение «Яло-
манское городище», является важным памятником культурного наследия на территории Алтая. 
В статье дается краткая информация о попытках его изучения. В 2001 г. состоялось первое до-
кументирование фортификационных и других сооружений с помощью тахеометрической съем-
ки. Сделанное описание и план нашли отражение в отчете, что стало основанием для постанов-
ки на учет указанного объекта. Отдельные результаты проделанной работы лишь кратко упо-
мянуты в публикациях. До сих пор не определена культурная принадлежность и окончательная 
датировка памятника. С появлением новых возможностей обозначилась необходимость совре-
менного картографирования Яломанского городища, которое может рассматриваться как кре-
пость. Полученные материалы нашли отражение в изложенном тексте и иллюстрациях. Эти дан-
ные позволяют расширить наши знания о памятнике и наметить дальнейшую исследователь-
скую программу, а также мероприятия по его охране и использованию.

Ключевые слова: Центральный Алтай, Яломанское городище, ров, вал, крепостная стена, до-
кументирование, тахеометрическая съемка, аэрофотосъемка, ортофотоплан, картографирование
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EXPERIENCE OF MODERN MAPPING

Alexey A. Tishkin1*, Yuri M. Svoysky2, Ekaterina V. Romanenko3, Anna A. 
Ziganshina4

1Altai State University, Barnaul, Russia;
tishkin210@mail.ru, https://orcid.org/ 0000-0002-7769-136X

2Higher School of Economics, Moscow, Russia;
rutil28@gmail.com, https://orcid.org/0000-0001-6256-4299

3RSSDA Laboratory, Moscow, Russia;
eromanenko@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0001-5138-9202

4Altai State University, Barnaul, Russia;
annaalekseevnaz220@gmail.ru, https://orcid.org/0000-0003-4871-5913

*Corresponding Author

Abstract. Th e well-known archaeological complex, designated “Yaloman Hillfort”, is an important 
site of cultural heritage in the Altai Mountains. Th e article gives brief information about the attempts to 
study it. In 2001, the fi rst documentation of fortifi cation and other structures was made with the help 
of tacheometric survey. Th e description and plan were refl ected in the report, which became the basis 
for registration of the mentioned object. Some of the results of this work are only briefl y mentioned 
in publications. Th e cultural affi  liation and fi nal dating of the site have not been determined yet. With 
the emergence of new opportunities the necessity of modern mapping of the Yaloman hillfort, which 
can be considered as a fortress, has become apparent. Th e obtained materials are refl ected in the text 
and illustrations. Th ese data allow us to expand our knowledge of the site and outline a further research 
programme, as well as measures for its protection and use.

Keywords: Central Altai, Yaloman hillfort, moat, rampart, fortress wall, documentation, tacheometric 
survey, aerial photography, orthophotomap, mapping
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Введение
В Перечне выявленных объектов культурного наследия, расположенных 

на территории Республики Алтай (Российская Федерация), интересующий нас 
памятник обозначен как Яломанское городище и датирован VIII–IX вв. н.э.10 Он нахо-
дится непосредственно у места слияния рек Большой Яломан и Катунь в Онгудайском 
районе, практически в центре Алтая (рис. 1).

10  Приложение №1 к приказу Инспекции по государственной охране объектов культурного наследия Ре-
спублики Алтай от 20.12.2018 № 154/ URL: http://okn-ra.ru/kulturnoe-nasledie/ob-ekty-kulturnogo-
naslediya



214 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ      2023 • Т. 35, №4

Cайт журнала:  http://journal.asu.ru/tpai/index© А. А. Тишкин, Ю. М. Свойский, Е. В. Романенко и др.

Рис. 1. Место расположения Яломанского городища и его общий вид

Fig. 1. Location of the Yaloman hillfort and its general view

Как комплекс с фортификационными сооружениями этот крупный археологиче-
ский объект стал рассматриваться с 1980-х гг. Экспедицией Алтайского государствен-
ного университета под руководством С.В. Неверова в 1986 г. были предприняты раскоп-
ки вала и частично рва, а также нескольких сооружений, похожих на курганы. Эти ре-
зультаты до сих пор не опубликованы, а полевая документация недоступна. Один из ав-

3

4
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торов статьи, еще будучи студентом, неоднократно посещал памятник во время работ 
указанной экспедиции и знакомился с ходом раскопок, а также присутствовал на докла-
де о полученных результатах, сделанном сокурсником на семинарском занятии. Одна-
ко полученная информация сформировала лишь общее впечатление об этом городище.

Других данных об археологических исследованиях рассматриваемого археологиче-
ского объекта совсем немного. Известно, что о нем есть упоминание у С.В. Киселева, 
под руководством которого в 1930-е гг. проводились разведки и раскопки в зоне строи-
тельства Чуйского тракта. По всей видимости, ранее памятник воспринимался как кур-
ганная группа. Об этом свидетельствует методика вскрытия отдельных каменно-зем-
ляных конструкций. Пока нам не удалось точно установить, кто именно и когда про-
водил такие работы. Однако следы отдельных раскопок фиксировались до начала экс-
педиции под руководством С.В. Неверова и после нее.

С самого начала 2000-х гг. одним из авторов статьи стали осуществляться системные 
обследования территории нижнего течения р. Большой Яломан (Тишкин, 2002а). За-
фиксированное число древних и средневековых памятников позволило выделить Яло-
манский археологический микрорайон (Тишкин, Горбунов, Матренин, 2004). В тот же 
период известный профессор ТГУ А.М. Малолетко сообщил информацию о том, как 
он обратил внимание на крепостные сооружения археологов разведывательного отря-
да из Новосибирска, когда знакомил их с открытой Малояломанской пещерой.

В 2001 г. осуществлялась тахеометрическая съемка Яломанского городища. При этом 
были зафиксированы и описаны выявленные объекты (вал, ров, остатки крепостных 
стен, основания башен, два входа-выхода, основания для жилищ и др.). Полученные 
сведения лишь кратко отражены в публикациях (Тишкин, 2002б; 2018; Тишкин, Горбу-
нов, Матренин, 2004). На основе этих материалов, а также дополнительных обследо-
ваний и фиксаций были подготовлены документы для включения указанного памят-
ника в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации. Такие сведения затем использо-
вались при дальнейшей публикации разноплановой информации (Бородовский и др., 
2005, с. 60; Соенов, 2004; Соенов, Трифанова, 2010; и др.). Стоит отметить, что с целью 
изучения фортификационных и других сооружений обследования Яломанского горо-
дища в 2001 г. специально проводили И.Л. Кызласов и В.И. Соенов (Соенов, 2004; Со-
енов В.И., Соенов Д.В., Константинов, 2016, с. 77–79, рис. 64–66).

Все перечисленные работы указывали, что рассматриваемый памятник специфиче-
ский, он требует детальной фиксации и всесторонней визуализации. В связи с этим были 
предприняты новые обследования. Цель данной статьи — продемонстрировать резуль-
таты современного картографирования, осуществленного с помощью аэрофотосъемки, 
геоинформационных и цифровых технологий. При этом важно отразить ранее полу-
ченные результаты для демонстрации имеющегося контекста выявленных сооружений.

Материалы и методы исследований 
В 2001 г. обследование Яломанского городища осуществлялось по ранее намечен-

ной и апробированной программе. После проведения тахеометрической съемки были 
получены данные для составления плана памятника, на котором отражены имеющие-
ся объекты и зафиксировано его тогдашнее состояние (рис. 2).
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Рис. 2. План Яломанского городища (крепости). 
Тахеометрическая съемка (выполнена А.О. Карьковым)

Fig. 2. Plan of the Yaloman hillfort (fortress). Tacheometric survey (made by A.O. Kar`kov)



217THEORY AND PRACTICE OF ARCHAEOLOGICAL RESEARCH      2023 • 35 (4)

© A. A. Tishkin, Yu. M. Svoysky, E. V. Romanenko et all. Journal homepage: http://journal.asu.ru/tpai/index

Территория городища представляет собой вытянутый мыс, образовавшийся в ме-
сте слияния рек. Это надпойменная терраса Катуни, аллювиальное оформление кото-
рой и дало особенности имеющегося рельефа. Мыс делится как бы на две части: более 
высокую у основания и более низкую — от центра к окончанию. Часть памятника на-
ходится в аварийном состоянии из-за образовавшихся оврагов и осыпей, а также ан-
тропогенных воздействий (сооружение тракта, ЛЭП и др.). На территории городища 
за рвом и валом находятся возвышенности округлой формы, которые впервые стали 
рассматриваться как основания для жилищ (Тишкин, 2002а). Часть из них исследова-
на. Кроме этого, на площади мыса имеются следы шурфов, траншей и других вскрытых 
участков, свидетельствующих о неоднократно производимых раскопках (рис. 2). Судя 
по обнажениям, культурный слой памятника, за исключением сооружений, не фикси-
руется. В ходе обследований не было собрано подъемного материала. В некоторых ме-
стах сохранились остатки стен, которые повторяют абрис мыса с одной стороны. Ос-
мотр их позволил предположить то, что крепостная стена по северо-западной кромке 
мыса представляла собой систему невысоких бревенчатых секций (в виде срубов), за-
полненных внутри булыжниками, щебнем и землей. Об этом свидетельствуют хорошо 
выделяющиеся скопления камней относительно правильной формы, отмеченные в том 
числе при зачистке одного из участков. Обнаружены и некоторые другие особенности 
сооружения крепостной стены. Например, использование каменной связующей клад-
ки. В ходе тахеометрической съемки предположительно были выявлены два оформлен-
ных входа в крепость: со стороны р. Большой Яломан и со стороны р. Катунь. Линия 
ров — вал полностью замыкала доступ на территорию городища с южной стороны. Ров 
был довольно широкий и глубокий. Устройство вала сложное. Для изучения этой части 
крепостного сооружения необходимо сделать несколько разрезов. Попытка исследова-
ния данной части крепости уже ранее предпринималась экспедицией под руководством 
С.В. Неверова, о чем свидетельствует не до конца докопанная и заплывшая траншея.

Часть Яломанского городища (крепости) была разрушена при строительстве Чуй-
ского тракта. Особенно пострадал юго-западный участок. Кроме того, рекой Катунью 
постоянно разрушался восточный край террасы, где уже не фиксируются остатки кре-
постной стены. Памятник находится в 9 км к юго-востоку от с. Купчегень Онгудайского 
района Республики Алтай, а также в 1,5 км к северу от с. Малый Яломан и в 5 км к вос-
току от с. Большой Яломан. Географические координаты почти в центре археологиче-
ского объекта следующие: 50°31´8.86˝С, 86°33´50.84˝В.

На территорию крепости ведет полевая дорога, которая оканчивается на краю 
террасы. В самом начале мыса дорога проходит по довольно узкому сохранившему-
ся участку террасы. От перекрестка дорог (Чуйский тракт — полевая дорога и шос-
се на с. Большой Яломан) 210 м до линии ров — вал. На южном склоне вала хорошо 
видна линия из крупных камней плиточной формы. Она фиксируется и на юго-вос-
точной части. Аналогичный фрагмент отмечен и на северном склоне. Вал и частич-
но ров прорезают две траншеи. В северной части вала видна траншея прямоуголь-
ной формы с оплывшими краями. От следующей траншеи этот объект отделен пере-
мычкой шириной 2 м. Определить точную глубину траншей не представлялось воз-
можным, так как они частично осыпались.
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Рис. 3. Площадь аэрофотосъемки (1) и цифровая модель поверхности городища (2)

Fig. 3. Aerial photo area (1) and digital surface model of the ancient hillfort (2)
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Рис. 4. Геоморфология Яломанского городища и выявленные сооружения. Цифровая модель

Fig. 4. Geomorphology of the Yaloman hillfort and identified structures. Digital model
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Проведенная работа стала лишь началом обследования, и ее надо было продол-
жать. Такая возможность была реализована в июле 2020 г., когда удалось предпри-
нять новое картографирование Яломанского городища (крепости) с использовани-
ем современного оборудования, геоинформационных и цифровых технологий. На па-
мятнике была создана временная опорная геодезическая сеть и выполнена аэрофо-
тосъемка с БПЛА. Обработкой этих материалов получены цифровая модель рельефа 
с разрешением 10 см и ортофотоплан с разрешением 5 см. Анализ всех данных, вы-
полненный с применением алгоритмов визуализации рельефа, позволил детально 
отразить весь памятник, существенно уточнить контуры и расположение объектов, 
выполнить морфометрическую классификацию сооружений, наблюдаемых в преде-
лах археологического комплекса.

Картографировался прямоугольный участок местности размерами 750×450 м, 
ориентированный по простиранию городища (рис. 3.-1). В порядке создания пла-
ново-высотного съемочного обоснования в пределах городища была заложена сеть 
из пяти временных опознаков, координаты которых определялись дифференци-
альными GNSS-наблюдениями в режиме RTK. Для расчета поправок использова-
лась базовая станция, установленная юго-западнее городища, причем расстояние 
от базовой станции до наиболее удаленного опознавательного знака не превышало 
1 км, что обеспечило низкие значения погрешностей определения координат пун-
ктов съемочной сети.

Аэрофотосъемка выполнялась с БПЛА Mavic 2 Pro со штатной камерой Hasselblad 
L1D-20c (фокусное расстояние 8,8 мм (эквивалент 24 мм), матрица 5472×3648 пиксе-
лей (20 Мпикс), электронный затвор). Фотосъемка осуществлялась с высоты 200 м 
на скорости 6 м/с, снижение скорости относительно допустимой было применено 
для компенсации негативных эффектов использования электронного затвора. По-
леты выполнялись в автоматическом режиме пилотирования под управлением про-
граммного обеспечения UgCS. Маршруты планировались с учетом топографии мест-
ности и выполнялись с огибанием рельефа, что обеспечивало относительную рав-
номерность масштаба фотоснимков. Линии маршрута прокладывались параллельно 
длинной оси останца эрозионной террасы с городищем. Съемка выполнялась в до-
статочно неблагоприятных метеоусловиях (порывистый ветер до 14 м/с). Постоян-
ное изменение освещенности поверхности при появлении теней от облаков застав-
ляло прибегать к диафрагмированию объектива (в диапазоне 5,6–6,3) и управлению 
выдержкой (в диапазоне 1/800 — 1/500 с) при постоянной чувствительности матри-
цы (ISO 100). Съемка велась в сыром формате камеры (DNG), что позволило приме-
нять цветокоррекцию по калибровочной мишени Datacolor SpyderCube SC200, фото-
графировавшейся перед началом каждого вылета на аэрофотосъемку.

На основе собранных материалов для площади 37,14 га (766×485 м) были сформи-
рованы ортофотоплан разрешением 5 см и цифровая модель поверхности (матрица 
высот) с дискретностью 10, 20 и 50 см (рис. 3.-2; рис. 4).

Эти данные были использованы при построении топографического плана памят-
ника, анализе геоморфологии эрозионного останца, на котором расположено горо-
дище, выявлении и оконтуривании сооружений (рис. 5–6). При анализе моделей при-
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менялись математические методы визуализации геометрии поверхности по относи-
тельной высоте, углу наклона и экспозиции (направлению наклона) поверхности.

Стоит указать, что попытка применения трехмерного моделирования для рассма-
триваемого памятника предпринималась Н.А. Константиновым (2021).

Обсуждение результатов 
Результаты, полученные авторским коллективом в 2020 г., были частично пред-

ставлены на Пятой международной научной конференции «Археология и геоинфор-
матика» (Тишкин и др., 2021). Обобщенные сведения позволяют судить о геоморфо-
логии местности, где расположено Яломанское городище, и о зафиксированных со-
оружениях (рис. 3–6). Для возведения крепости использовалась поверхность эрози-
онного останца, сложенного аллювиальными отложениями и практически полностью 
отрезанного от коренного берега в результате перемещений русла р. Катунь. С корен-
ным берегом останец соединяется узким перешейком. Крутизна склона останца на се-
верном фасе в верхней части достигает 38°, а в нижней части склон выполаживается 
до 30°. Юго-восточный фас более пологий, его крутизна в верхней части не превыша-
ет 30°. На поверхности останца наблюдаются фрагменты двух надпойменных террас, 
расположенных на отметках 722 м (+41 м от уровня р. Катунь) и 727 м (+46 м от уровня 
р. Катунь). Уровень р. Катунь принят за 681 м (отметка уреза в устье р. Большой Яло-
ман). Поверхность верхней террасы слабо (0,5–1°) наклонена к западу–северо-западу, 
причем этот наклон имеет, вероятно, неотектоническое происхождение и образован 
до начала формирования нижней террасы. На поверхности верхней террасы наблюда-
ется депрессия длиной 100 м и шириной около 10 м, протянувшаяся по направлению 
юг–север. По-видимому, это естественная форма микрорельефа террасы, перекрытая 
сооружениями на ее поверхности. Бровка верхней террасы практически прямолиней-
на, склон террасы обращен к запад–юго-западу. Крутизна этого склона в южной части 
сохранившегося участка террасы достигает 9°, тыловой шов перекрыт делювиальным 
шлейфом. Нижняя терраса (722 м) имеет плоскую поверхность и не несет следов нео-
тектонических смещений и размыва.

Остатки валов наблюдаются на двух участках городища — в юго-западной и в север-
ной частях эрозионного останца (рис 5.-1–3). Вал в юго-западной части перекрывает 
доступ на террасу со стороны коренного берега долины. Высота вала относительно по-
верхности городища 2,5–3,2 м, относительно тальвега рва 2,7–3,3 м, ширина по подно-
жию порядка 25 м, по вершине — до 3 м. На вершине вала наблюдаются три возвыше-
ния, возможно, представляющие собой остатки башен (рис. 4.-2). По всей видимости, 
материал для сооружения вала поступал не только из рва, но и с поверхности террасы, 
непосредственно прилегающей к валу, где наблюдается депрессия глубиной до 0,5 м от-
носительно поверхности террасы.

К западной оконечности этого вала примыкает узкий вал, расположенный на краю 
террасы и обращенный на запад. Высота этого вала постепенно уменьшается к северу 
от 0,8 до 0,5 м. Его продолжением является короткий вал высотой до 0,4 м. Предполо-
жительно эти два участка вала, длиной около 10 м каждый, исходно представляли со-
бой единое сооружение протяженностью более 40 м, впоследствии разрушенное экс-
кавациями и оползневыми процессами. Далее к северо-востоку на протяжении 230 м 
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следы вала в рельефе не выражены. Тем не менее можно предполагать, что невысокий 
вал здесь существовал, однако был полностью уничтожен плоскостным смывом и ча-
стично ретроградной эрозией временных водотоков и оползневыми явлениями. Се-
верная часть городища обрамлена выраженным валом протяженностью до 315 м, вы-
сота этого вала на отдельных участках достигает 0,8–0,9 м. Там также наблюдаются сле-
ды сооружений, представлявших собой, возможно, башни.

Рис. 5. Яломанское городище (крепость): фотоснимки сохранившихся частей крепостных 
стен (1, 2); выделенные границы памятника, рвы, валы, стены (3); сооружения и раскопы 

на террасовом уровне (4) и на террасо-увальной поверхности (5)

Fig. 5. Yaloman hillfort (fortress): photographs of preserved parts of fortress walls (1, 2); marked 
boundaries of the monument, ditches, ramparts, walls (3); constructions and excavations on 

the terrace level (4) and on the terrace-uval surface (5)
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Рис. 6. Яломанское городище (крепость): 
1 — ортофотоплан памятника и окружающей местности; 2, 3 — фотоснимки оснований 
жилищ; 4 — план выявленных сооружений, раскопов и других изменений поверхности

Fig. 6. Yaloman hillfort (fortress): 1 — orthophotomap of the site and the surrounding area; 
2, 3 — photographs of dwelling bases; 

4 — plan of identified structures, excavations and other surface changes
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Как уже сказано, на территории городища за рвом и валом находятся возвышенно-
сти округлой формы, которые мы склонны трактовать как основания жилищ (рис. 6). 
Часть этих объектов ранее исследовалась. Кроме этого, имеются следы шурфов, тран-
шей и других вскрытых участков, свидетельствующих о неоднократно производи-
мых раскопках. Размеры более 90 оснований жилищ подробно даны в отчете (Тишкин, 
2002а). Они были получены с помощью рулетки и требуют уточнений. Аналогичным 
образом получены параметры других сооружений (каменных выкладок, в частности). 
Как отметил В.И. Соенов, определенная группировка указанных конструкций, разные 
размеры их и рядное расположение могут свидетельствовать о том, что «…укреплен-
ное поселение застраивалось по какому-то единому архитектурному плану, а жилища 
были наземными, вероятно, деревянными срубными или разборными переносными» 
(Соенов, 2004, с. 124).

Заключение
Анализ современного состояния рельефа поверхности Яломанского городища по-

зволяет рассматривать неоднородность его внутренней застройки (рис. 6). Для поверх-
ности террасового уровня 727 м характерна высокая плотность сооружений (основа-
ний для жилищ), которые покрывают практически всю территорию за исключением 
небольшого участка, примыкающего к юго-западной части вала. Для них (за редким 
исключением) характерна общая морфологическая однородность и близкие размеры. 
На террасовом уровне 722 м аналогичных сооружений существенно меньше, и они рас-
пространены неравномерно: в основном сосредоточены по северному краю эрозион-
ного останца (для этого участка характерно линейное расположение на шлейфе остат-
ков расположенной выше террасы) и несколькими компактными группами — в вос-
точной части, центральной и южной. Для данного террасового уровня характерно раз-
нообразие размеров, формы и высоты остатков рассматриваемых конструкций. Имен-
но в этой зоне осуществлялись раскопки.

Полученные результаты позволили внести уточнения в обозначение названия па-
мятника как Яломанское городище (крепость). Его датировка вызывает затруднения 
из-за отсутствия каких-либо находок. Можно только предполагать, что крепость была 
сооружена в эпоху средневековья. Не проводились исследования естественно-науч-
ного характера, в ходе которых можно получить образцы для установления хроноло-
гии и реконструкции природно-климатических условий в период создания крепости. 
Единственной известной находкой на городище является часть куранта зернотерки, 
обнаруженная в 2001 г. В.И. Соеновым в юго-западной части памятника («…в стен-
ке оврага в слое суглинка, оставшегося от развала стены») (Соенов В.И., Соенов Д.В., 
Константинов, 2016, с. 79, рис. 65–66). В ходе упомянутого во введении доклада о ре-
зультатах экспедиции Н.В. Неверова указывалось на находку железного наконечни-
ка стрелы, обнаруженного при исследовании вала и рва. Однако он ни в каком виде 
не демонстрировался. Стоит отметить находки мелких фрагментов тонкостенной ке-
рамики, обнаруженные во время одного из осмотров раскопов, которые не были за-
сыпаны. Судя по их внешнему виду и размещению в слое ниже оснований жилищ, 
эти находки могут быть связаны с древнейшим культурным слоем и требуют отдель-
ного изучения.
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Концентрация археологических объектов разных исторических периодов и уни-
кальность целого ряда памятников позволяют обозначить задачу по созданию в до-
лине р. Большой Яломан особо охраняемой территории. В условиях динамичного раз-
вития туризма, а также оформления частной собственности на землю и других со-
временных процессов «…важно не только обеспечить изучение и сохранность куль-
турного наследия, но и рассматривать направления его эффективного использова-
ния» (Тишкин, 2018).
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