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НОВЫЕ ДАННЫЕ ОБ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКАХ 
НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ КУЗБАССА
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Северо-восток Кемеровской области (Мариинская лесостепь) с середины 50-х до середины  
80-х гг. прошлого столетия являлся основным районом полевых работ кемеровских археологов. 
В результате широкомасштабных и локальных разведок было обнаружено более 200 объектов 
археологического наследия. Тем не менее, и в настоящее время остаются неисследованными  
отдельные участки Мариинской лесостепи, в том числе в районах плотного скопления ранее  
известных археологических объектов. В статье представлены результаты археологической  
разведки на северо-востоке Кузбасса, в результате которой было выявлено пять археологиче-
ских памятников. На территории Шестаковского археологического комплекса открыты два ме-
стонахождения с разновременным материалом (каменный век – новое время). Два могильника 
позднетагарского времени (III в. до н. э. – III в. н. э.) обнаружены на р. Дудет, недалеко от с. Там- 
бар. На территории природного заказника «Арчекасский кряж» зафиксирован курганный мо-
гильник, предварительно датированный периодом средневековья. Новые данные об объектах 
археологического наследия на северо-востоке Кузбасса позволяют дополнить наши представ- 
ления о ландшафтной специфике локализации разновременных и различных по типу памят- 
ников.
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The north-east of Kemerovo Region (Mariinsk forest-steppe) were the main area of excavations con- 
ducted by Kemerovo archaeologists from the middle of 1950s to the middle of 1980s. As a result of 
both large scale and local reconnaissance more than 200 objects of archaeological heritage were found. 
Nevertheless, until now some areas of Mariinsk forest-steppe have not been investigated, including 
areas of high concentration of sites discovered earlier. The article presents the results of archaeological 
reconnaissance during which five archaeological sites were discovered. On the territory of the Shestakovo 
archaeological complex two sites with the material of different chronological attribution (the Stone  
Age – the Modern period) were found. Two burial grounds of the Late Tagar period (the 3rd century BC – 
the 3rd century AD) were found on the Dudet River near the village of Tambar. In the territory of Nature 
Reserve “Archekas Ridge” a mound cemetery was found, which was preliminary dated to the Middle Ages. 
New data about the objects of archaeological heritage in northeastern Kuzbass supplement our ideas 
about the landscape peculiarities of the site disposition that have different chronological and typological 
attribution.
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1. Одной из задач современной археоло-
гии является выявление и постановка на 
учёт объектов археологического наследия 
(далее – ОАН). Знания о новых объектах 
позволяют уточнить данные о количестве 
и пространственной локализации памят-
ников того или иного времени на опреде- 
лённой территории. Мариинская лесо- 
степь является наиболее изученной в ар-
хеологическом отношении территорией 
Кузбасса. В настоящее время в пределах 
Мариинского, Тисульского, Тяжинского и 
Чебулинского районов Кемеровской обла-
сти зафиксировано более 200 памятников 
археологии. Подавляющее большинство 
выявленных ОАН относятся к тагарской 
и таштыкской культурам (VIII в. до н. э. –  
VII в. н. э.) раннего железного века. На не-
которых участках лесостепи концентра- 
ция объектов этого периода позволи-
ла выявить отдельные археологические 
комплексы (Арчекасский, Шестаковский, 
Чумайский). Памятников эпохи камня и 
бронзы значительно меньше, и практиче-
ски не известны объекты средневекового 
периода. Местонахождения русских посе-
лений (с начала XVIII по начало XX вв. н. э.) 
не обследовались. Таким образом, очевид-
на неравномерность имеющихся данных 
об освоении территории Мариинской ле-
состепи в разные исторические периоды.

Мариинским отрядом Кузбасской архео- 
логической экспедиции ФИЦ УУХ СО РАН  
с 2007 г. проводятся археологические раз-
ведки в Мариинской лесостепи. За это 
время было выявлено семь памятников 
археологии, проведён мониторинг 57 ОАН. 
В задачи археологической разведки 2019 г. 
входило продолжение обследования тер-
риторий Арчекасского и Шестаковского 
археологических комплексов, а также мо-
ниторинг и поиск курганных могильников 
раннего железного века.

2. Урочище Арчекас (Мариинский район  
Кемеровской области) расположено в 4,6 км  
на юго-восток от железнодорожного вок- 
зала г. Мариинска, на правом берегу р. Кии.  
До настоящего времени на территории 
урочища было известно восемь археологи-
ческих памятников, три из которых вклю-
чают разновременные материалы от нео- 
лита до раннего железного века, а осталь-

ные пять относятся к позднетагарско-
му времени. Кроме этого, с территории 
урочища Арчекас происходят предметы 
средневекового времени, опубликованные 
И. И. Баухником [1970, рис. 4, 7, 8], а также 
переданные сравнительно недавно в му-
зей «Археология, этнография, экология Си- 
бири» КемГУ случайные находки (бронзо-
вые личины и антропоморфные образы, 
железные наконечники стрел и черешко-
вые ножи). Однако отдельных памятников 
этого времени не было известно. 

В 2019 г. в ходе разведки в урочище Ар-
чекас была выявлена курганная группа 
«Арчекасские курганы II». Могильник со-
стоит их четырёх курганов, расположен-
ных на участке площадью 700 м2. Курга-
ны в плане имеют форму круга, диаметр 
насыпей 4–5,5 м, высота 0,6–0,8 м. Рядом 
с одним из курганов (№ 4) расположены 
небольшие, до 1,5 м в диаметре, западины. 
Особенностью ОАН «Арчекасские курга- 
ны II» является его локализация посреди 
леса на вершине горы. Аналогичное рас-
положение отмечено В. В. Радловым для 
средневекового курганного могильника на 
р. Улукёль (Уколь), находившегося на краю 
склона, поросшего лесом [Артюх, 2010,  
с. 87]. По метрическим параметрам курга-
ны, раскопанные В. В. Радловым, сопоста-
вимы с обнаруженными на Арчекасе. Ис-
следователь датировал могильник первой 
половиной XVII в. [Радлов, 1989, с. 460]. 
Сходство локализации и размеры курганов 
на Арчекасе и р. Улукёль, а также аналогии 
с другими курганными могильниками, из-
вестными в Нижнем Причулымье [Дульзон, 
1956, с. 141–143] и Нижнем Притомье [Ма-
рочкин и др., 2012], позволяют отнести вы-
явленный ОАН «Арчекасские курганы II» 
к периоду средневековья. Не считая двух 
впускных захоронений в насыпи таштык-
ского кургана № 3 могильника Шестаково I  
[Мартынов, Мартынова, Кулемзин, 1971,  
с. 38–42], это второй курганный могиль-
ник средневекового времени на р. Кие и  
в Мариинской лесостепи в целом. Данное 
обстоятельство подчеркивает уникаль-
ность выявленного памятника и актуали-
зирует его исследование с целью получе-
ния опорного средневекового комплекса 
для Мариинской лесостепи.
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3. Шестаковский археологический ком-
плекс, расположенный в Чебулинском рай-
оне Кемеровской области, стал известен 
благодаря разведкам и раскопкам кеме- 
ровских археологов в 60-х гг. XX в. Всего  
в окрестностях с. Шестаково насчитыва-
ется 25 археологических объектов, среди 
которых: три курганных могильника, 21 
поселение и один «клад». Подавляющее 
большинство памятников относится к ран-
нему железному веку, но известны и бо- 
лее ранние памятники – верхнего палео- 
лита (Шестаково VIII, IX), неолита (Шеста-
ково II, XII, XVI) и бронзового века (Шеста-
ково III, XIX).

Мониторинг объектов Шестаковского 
археологического комплекса проводится 
сотрудниками Кузбасской археологиче-
ской экспедиции ФИЦ УУХ СО РАН начи-
ная с 2009 г. В настоящее время для всех 
памятников уточнены координаты место-
нахождения и произведена постановка на 
кадастровый учет. В то же время, несмотря 
на длительный и сплошной характер раз-
ведочных изысканий, остаются необследо-
ванными отдельные участки с вероятной 
локализацией поселенческих объектов. 
Разведка 2019 г. проводилась именно на 
таких участках поймы и коренного берега 
р. Кии. Результатом работ стало открытие 
двух местонахождений.

ОАН «Местонахождение Шестаково XXIII»  
расположен на мысовидной коренной тер-
расе правого берега р. Кии, в 150 м к во- 
стоку от современного кладбища с. Шеста-
ково, в 1,5 км к востоку от Шестаковской 
средней школы. Памятник выявлен в ре-
зультате сбора подъёмного материала на 
поверхности распаханного поля. Немного-
численные находки включают кости жи-
вотных, фрагменты керамических сосудов 
и орудия из камня (рис. 1: 2, 3). Обнаруже-
ние последних позволило предположить 
наличие на осмотренном участке грунто-
вого могильника. Для квалификации ме-
стонахождения были заложены два реког-
носцировочных раскопа общей площадью 
20 м2, из которых получен археологиче-
ский материал – обломки костей живот- 
ных и неорнаментированные фрагменты  
керамических сосудов. Незначительное ко- 
личество находок из раскопов (всего 9 ед.)  

пока не позволяет конкретизировать тип  
памятника и его культурно-хронологиче- 
скую атрибуцию, оставив предваритель-
ную датировку в широких пределах – от 
неолита до раннего железного века.

ОАН «Местонахождение Шестаково XXIV»  
расположен в пределах высокого поймен-
ного участка р. Кии, недалеко от устья её 
притока ручья Дидели, на территории,  
известной в с. Шестаково как «Поляна 
праздников». В результате рекогносциро-
вочных раскрытий общей площадью 12 м2 
получен археологический материал, пред- 
ставленный фрагментами костей живот-
ных, металлическими шлаками, неорна-
ментированными фрагментами керамиче-
ских и фарфорового сосудов, глиняными 
спёками, фрагментом железного изделия. 
Особый интерес вызывает находка моне-
ты номиналом в «2 копейки серебром»  
с вензелем Николая I и датой чеканки – 
1845 г. (рис. 1: 4). Предварительно ниж- 
нюю дату памятника следует отнести  
к первой трети XIX в. и связать с этапом 
возникновения деревни Шестаково.

4. Основным районом локализации мо- 
гильников раннего железного века на 
северо-востоке Кузбасса является левобе-
режье р. Урюп, её приток р. Дудет, а также 
р. Серта и её притоки в Тисульской лесо- 
степи. В настоящее время здесь зафик-
сировано 42 курганных могильника, из 
которых 10 полностью раскопаны. Место-
нахождение некоторых памятников, от-
крытых еще в 50–60-х гг. XX в., остаётся 
неопределённым. В частности, в районе  
с. Тамбар (Тисульский район Кемеровской 
области) А. И. Мартыновым в 1957 г. бы- 
ло зафиксировано две курганных груп-
пы и одиночный курган [Мартынов, 1957,  
с. 19]:

1) «Новогеоргиевская» – восемь курга-
нов, «расположенных на площади протя-
жённостью в 2 км» в 4 км от с. Новогеор- 
гиевка по дороге в с. Тамбар;

2) «Тамбарская» – семь курганов «у до-
роги от с. Тамбар на с. Пичугино в 3 км от 
села. Курганы группы сильно разбросаны  
по территории на расстоянии почти 4-х ки-
лометров»;

3) курган по дороге из с. Тамбар в с. Сол-
даткино. Раскопан в том же году.
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Рис. 1. Разведка в Мариинской лесостепи (2019 г.): 1 – карта расположения выявленных объек- 
тов археологического наследия; 2, 3 – каменные орудия с местонахождения Шестаково XXIII;  
4 – «2 копейки серебром» 1845 г. с местонахождения Шестаково XXIV; 5 – бронзовый миниатюр- 
ный чекан позднетагарского времени из одиночного кургана Тамбар IV (из фондов МБУК «Исто- 
рико-краеведческий музей Тисульского района»)
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Представляется очевидным, что при-
ведённые ориентиры локализации кур-
ганных могильников не позволяют одно- 
значно идентифицировать их на местно- 
сти. Такая ситуация характерна для боль-
шинства памятников, зафиксированных  
в 50–70-е гг. XX в., и не только для северо-
востока Кузбасса. В последующих работах 
изначальное описание «Новогеоргиевской»  
и «Тамбарской» курганых групп претерпе- 
ло серьёзные изменения [см.: Мартынов, 
1961, с. 155; Мартынов, 1973, с. 41; Кулем-
зин, Бородкин, 1989, с. 105]. В настоящее 
время в перечне объектов культурного 
наследия курганные группы, выявленные  
в 1957 г., значатся как ОАН «Тамбарские 
курганы», которые, по мнению группы ис-
следователей, памятником археологии не 
является [Баштанник и др., 2011, с. 24].

С такими исходными данными мы по-
дошли к осмотру, предположительно, ранее  
неизвестных курганов у с. Тамбар. О кур-
ганах сообщил местный житель И. И. Ми-
чурин, которому еще с конца 90-х гг. XX в. 
были известны насыпи, нарушенные охот-
никами на барсуков. В выкидах из нор на-
ходили бронзовые вещи, часть из которых 
была передана в Историко-краеведческий 
музей Тисульского района. Предметы от-
носятся к позднему этапу тагарской куль-
туры (рис. 1: 5). В ходе осмотра объектов 
были зафиксированы одиночный курган и 
курганная группа, расположенные по кра-
ям берёзовых колков, на левом коренном 
берегу р. Дудет, между пересыхающими 
ручьями. Особенностью курганов явля- 
ется их локализация посреди деревьев, 
чего ранее для территории Мариинской 
лесостепи не отмечалось. В связи с тем,  
что идентификация выявленных объек- 
тов с группами 1957 г. лишена оснований, 
были выделены и поставлены на учёт но-
вые памятники. 

ОАН «Одиночный курган Тамбар IV» 
локализован в 6,5 км к северо-востоку 
от Тамбарской СОШ. Размер насыпи 37 ×  
35 м, высота – 1,3 м. В центральной части 
насыпи траншея (20 × 2,5 × 1,3 м), сделан-
ная при помощи самоходной землеройной 
техники. В траншее и в северо-восточной  
части насыпи фиксируются барсучьи  
норы.

ОАН «Курганный могильник Тамбар V»  
состоит из пяти объектов. Расстояние от 
кургана 2 до одиночного кургана Там- 
бар IV – 210 м на северо-восток. Мини- 
мальный размер насыпи 15 × 19 м (к. 1), 
максимальный – 24 × 25 м (к. 2). Высота 
курганов – от 0,7 м (к. 1) до 1,8 м (к. 4). Со-
хранность объектов различается. Курган 1  
не имеет следов зоогенных нарушений,  
в отличие от курганов 2 и 5, в насыпи ко- 
торых фиксируется большое количество 
нор. Для курганов 3 и 4 следует конста- 
тировать аварийное состояние – насыпи 
серьёзно нарушены землеройной техни-
кой и перекопаны ходами норного жи- 
вотного.

5. Археологическая разведка 2019 г., 
проведённая сотрудниками ФИЦ УУХ СО 
РАН в Мариинской лесостепи, позволила 
выявить на относительно хорошо изучен-
ных её участках новые объекты архео-
логического наследия. На примере кур-
ганных могильников, обнаруженных на 
территориях, покрытых древесной расти-
тельностью (Арчекас, Тамбар), расширя-
ется диапазон современной ландшафтной 
приуроченности этого типа памятников 
в Мариинской лесостепи. Объекты, выяв-
ленные на территории Шестаковского ар-
хеологического комплекса, подтверждают 
высокий историко-культурный потенциал 
данного археологического микрорайона,  
в котором теперь зафиксирован и памят-
ник нового времени.
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