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тых археологических памятников на территории Кемеровской области. Описаны 
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саны результаты поиска конкретных погребальных памятников в бассейне р. Иня 
на территории Кузнецкой котловины. Уточняется информация об объектах архе-
ологического наследия. Вводится в широкий научный оборот новая информа-
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В полевых археологических исследованиях Кузнецкой комплекс-
ной археолого-этнографической экспедиции (ККАЭЭ) особое место за-
нимает такой вид работы, как поиск памятников, ранее открытых дру-
гими исследователями. Суть проблемы состоит в том, что открытые в 
1950–1990-е гг. археологические объекты на территории Кемеровской 
области описывались в научных отчетах и паспортизировались с ис-
пользованием карт большого масштаба и условными координатами, 
которые были привязаны к населенным пунктам, берегам рек, дорогам, 
холмам и другим значимым географическим характеристикам мест-
ности, расстояние до которых измерялось в единицах и десятках ки-
лометров с достаточно условным азимутом направлений. В силу со-
циально-политических и экономических преобразований, произошед-
ших в в нашей стране в 1990-е гг., социальный и естественный ланд-
шафт, а также хозяйственная инфраструктура были сильно преобра-
зованы, что привело к утрате ранее существовавших географических 
ориентиров. Кроме этого, для многих археологических памятников, по-
павших под программу паспортизации, в результате многократного пе-
репечатывания документов работниками, далекими от археологии, ча-
стично была утрачена или искажена информация о первоначальных 
данных объектов археологического наследия. Еще одна проблема свя-
зана с тем, что из-за отсутствия доступного банка данных об археоло-
гических объектах многие археологи «открывали» ранее открытые па-
мятники, давали им новые названия и другие ориентировки по место-
нахождению. Более того, исходя из объективных и субъективных усло-
вий открытия на памятниках менялось количество зафиксированных 
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сооружений, их размеры и площади. Еще одним устойчивым фактором 
«пропажи» археологических объектов является активная хозяйствен-
ная деятельность в регионе, что приводит к утрате визуально фиксиру-
емых морфологических признаков археологического объекта или к его 
полному уничтожению. Совокупность всех этих факторов и обусловли-
вает проблему поиска ранее открытых памятников, вошедших в феде-
ральные списки объектов культурного наследия, с целью мониторин-
га их состояния и привязки к конкретным земельным участкам на ка-
дастровых картах с использованием современных цифровых спутнико-
вых навигационных систем.

В 2019–2021-е гг. ККАЭЭ занималась поиском «пропавших» архео-
логических памятников на территории Ленинск-Кузнецкого и Про-
мышленновского муниципального округов. На первой администра-
тивной территории велся поиск двух погребальных памятников — Со-
коловка-1 и Драченино, а на второй — Окунево, Пушкино, Звонково, 
Исток, Абышево и Березово. Основная масса объектов была открыта 
в 1950-е гг. При проведении точечных разведок, нацеленных на вы-
явление ранее открытых памятников, сотрудники ККАЭЭ объедини-
ли свои знания и усилия с сотрудниками комитета по охране объек-
тов культурного наследия Кузбасса, которые до этого тоже предпри-
нимали безуспешные попытки их обнаружить. На стадии подготовки 
коллективно были собраны все архивные данные, проработан карто-
графический материал с середины XX в., на современных спутнико-
вых картах были обозначены предполагаемые районы обнаружения 
и составлены маршруты разведок для каждого конкретного объекта 
поиска. Целевые точечные разведки совершались на экспедиционном 
автомобиле повышенной проходимости ВАЗ-2131 командой из четы-
рех человек, в которой были три археолога (А. Илюшин, П. Соколов и 
С. Онищенко) и один профессиональный геодезист (П. Черев), ранее 
участвовавший в поисковых археологических исследованиях. На ме-
сте визуальному осмотру подвергалась вся территория предполага-
емого места расположения памятника до его обнаружения. В случае 
отрицательных результатов поиска на месте обсуждались «возмож-
ные ошибки» в имеющихся описаниях памятников и исследовались 
участки вероятного месторасположения археологических объектов 
исходя из формируемых в полевых условиях гипотез. Именно такой 
скрупулезный подход позволил обнаружить, описать и картографиро-
вать практически все «потерянные» памятники, многие из которых бо-
лее 70 лет не подвергались археологическому исследованию. Каждый 
из вновь открытых памятников на практике и «на бумаге» имеет свою 
историю.
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Так, в Ленинск-Кузнецком муниципальном округе открытый 
А. И. Мартыновым в 1958 г. могильник Соколовка-1 [1, с. 155] в дальней-
шем при монографическом издании археологической карты Кемеров-
ской области при описании был перепутан с могильником Соколовка-2 
[2, с. 72], что привело к искажению количества курганных насыпей и их 
размеров. По результатам поисков коллегиально пришли к выводу, что 
под описание открытого А. И. Мартыновым в 1958 г. могильника Соко-
ловка-1 попадает курганная группа Мусохраново-4, открытая в 1995 г. и 
обследованная в 2001 и 2008 гг. А. М. Илюшиным [3, с. 59–60; 4, с. 12–13; 
5, с. 34–35; 6, с. 10–11]. Таким образом, один и тот же археологический 
памятник имеет два наименования: «могильник Соколовка-1» и «кур-
ганная группа Мусохраново-4» [7, с. 14–15].

Курганная группа Драченино была открыт в 1955 г. У. Э. Эрдниевым 
во время археологических разведок, проводившихся по берегам р. Иня 
и ее притоков [8]. В дальнейшем информация о месте его нахождения 
была сильно искажена: «пять курганов расположены в 1,5 км к югу от 
села Драченино (левый берег р. Иня) в сосновом бору у Петровской 
дороги» [2, с. 70]. Поиски позволили обнаружить памятник на правом 
берегу р. Иня, на окраине соснового леса и пашни, которые разделе-
ны грунтовой дорогой, соединяющей с. Драченино с пос. Петровский. 
Один из пяти курганов имел в центре «современный» сильно оплыв-
ший грабительский раскоп 6×4 м, остальные соответствуют описанию 
У. Э. Эрдниева [7, с. 16–18].

В Промышленновском муниципальном округе на своих местах бы-
ли обнаружены одиночные курганы Абышево и Березово, открытые 
А. И. Мартыновым в 1958 г. [1, с. 152–165; 2, с. 88]. Первый располагался 
на правом берегу р. Иня, на заброшенном поле, ранее использовавшем-
ся под сенокос, в 0,1 км южнее грунтовой дороги с. Абышево — д. Катко-
во, на свободной от деревьев и кустарников первой надпойменной тер-
расе, а второй — на правом берегу р. Иня, на грунтовой дороге д. Кат-
ково — д. Березово между березовыми рощами в 0,36 км на С от д. Кат-
ково. Один стал труднодоступным и сильно зарос бурьяном, а другой 
был подвержен значительному разрушению под воздействием антро-
погенного фактора и едва прослеживается на современном ландшафте 
[7, с. 32–34].

Кроме этих объектов, была найдена курганная группа Исток от-
крытая в 1959 г. А. И. Мартыновым, который зафиксировал ее: «в 8 км 
от устья р. Исток два кургана диаметром 10–12 м и высотой 1–1,2 м» 
[1, с. 152–165]. В дальнейшем объект был включен в свод археоло-
гических памятников Кемеровской области, но в описании закралась 
ошибка: «левый берег р. Исток» [2, с. 91]. В результате наших поис-
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ков она была обнаружена не на левом, а на правом берегу реки Исток, 
приблизительно в 8 км от ее устья [7, с. 31–32].

Еще одним открытием стало обнаружение курганной группы Звон-
ково на правых берегах рек Солоновка и Отшиб у их слияния. Этот па-
мятник был открыт в 1958 г. А. И. Мартыновым и в широкий науч-
ный оборот введен в 1961 г. под названием «Звонковские курганы» [1, 
с. 152–165]. Однако сам памятник после его открытия А. И. Мартыно-
вым в 1958 году никем из археологов не исследовался. Но при этом 
в списках памятников Кемеровской области, издаваемых через каж-
дые десять лет, информация о его расположении и количестве объек-
том разнилась: в 1978 г. — «Звонково, четыре кургана в 2 км юго-запад-
нее с. Звонково» [9, с. 70], а в 1996 г. — «Звонково, 10 курганов в 3 км к 
юго-западу от с. Звонково [10, с. 110]. Обнаружение этого памятника 
позволило уточнить информацию о нем. Он состоит из восьми земля-
ных курганов разной величины, которые вытянуты по линии с ЮЮВ 
на ССЗ неупорядоченной цепочкой на расстояние 570 м и располага-
ются на расстоянии от 5 до 137 м друг от друга [7, с. 18–22].

Самое «удивительное» открытие произошло во время поиска Оку-
невского курганного могильника, открытого А. И. Мартыновым в 1958 г., 
который в этом же году на памятнике раскопал два кургана, датиро-
ванных эпохой средневековья [1, с. 152–165; 2, с. 91]. Не вдаваясь во все 
перипетии поиска этого объекта, описанные в отдельной работе [11, 
с. 35–41], можно констатировать, что сейчас по документам это три 
самостоятельных археологических памятника — курганный могильник 
Окунево-4 и одиночные курганы Ранний-1 и Ранний-2 [7, c. 25–30].

К сожалению, один памятник нам так и не удалось обнару-
жить. Это курганная группа Пушкино, которая была открыта в 2000 г. 
А. М. Илюшиным. Она насчитывала четыре сильно распаханных кур-
гана, которые располагались на пашне цепочкой по линии ССВ — ЮЮЗ 
на расстоянии 112 м на левом берегу р. Касьма [12, с. 18–19]. Вероятно, 
ежегодная распашка памятника за последние 20 лет привела к полно-
му уничтожению земляных курганных насыпей, которые в настоящее 
время визуально не воспринимаются.
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