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Аннотация. В статье представлены результаты полевых исследований Кузнецкой 
комплексной археолого-этнографической экспедиции в 2022 г. по мониторингу и 
поиску «утерянных» археологических объектов на территориях пяти администра-
тивных образований Кемеровской области. Публикуются подъемные сборы ке-
рамики раннего железного века и средневековья с поселений Красулино II, Евти-
но, Каракан и Бедарево. Приводится историографическая информация о поис-
ках и открытии поселения Бедарево и Пестеревских курганов. Ключевые слова: 
мониторинг, поселение, курганы, объект археологии, керамика.

В 2022 г. Кузнецкая комплексная археолого-этнографическая экс-
педиция гуманитарного научного центра Кузбасского государствен-
ного технического университета (ККАЭЭ ГНЦ КузГТУ) проводила по-
левые археологические исследования по мониторингу объектов ар-
хеологического наследия и поиску ранее открытых объектов, кото-
рые «исчезли» на административных территориях Новокузнецкого му-
ниципального района, Прокопьевского, Беловского, Гурьевского и Ле-
нинск-Кузнецкого муниципальных округов Кемеровской области. Ра-
бота по мониторингу и поиску археологических объектов в последние 
годы является одной из составляющих направлений полевых исследо-
ваний ККАЭЭ [1, с. 192–195; 2; 3, с. 35–41; 4, с. 92–96; и др.].

В ходе полевых работ 2022 г. были осмотрены и сфотографирова-
ны 35 памятников на предмет оценки современного технического со-
стояния их территории и сохранности объектов в целом. По результа-
там работы были составлены акты технического состояния объектов 
археологического наследия. Кроме этого, были уточнены места распо-
ложения поселений Кыргай II и Кыргай III на территории новокузнец-
кого района. При мониторинге на отдельных поселениях была собра-
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на коллекция подъемных материалов, состоящая из фрагментов кера-
мической посуды (рис. 1, 1–14). Находки были сделаны на поселени-
ях Красулино II (Новокузнецкий муниципальный район), Евтино и Ка-
ракан II (Беловский муниципальный округ), а также Бедарево (Гурьев-
ский муниципальный округ). Находка орнаментированного фрагмента 
керамики на поселении Красулино II (рис. 1, 1) подтверждает датиров-
ку северной части памятника рубежом I–II тыс. н. э. Находки на посе-
лении Евтино (рис. 1, 2–6) позволяют датировать его не только ранним 
средневековьем, как прежде [5, с. 460], но и ранним железным веком.

Принципиально важным являются находки керамической посуды 
на поселении Бедарево (рис. 1, 9–14) в Гурьевском муниципальном 
округе. Местонахождение этого памятника долгое время оставалось 
под вопросом, так как он решением Кемеровского облисполкома в 
1978 г. был отнесен к кругу археологических памятников Ленинск-Куз-
нецкого района. Однако на территории этого района в Кемеровской 
области населенного пункта с таким названием нет. Это позволило ис-
следователям предположить что при регистрации объекта культурно-
го наследия была допущена ошибка и, вероятно, это поселение нахо-
дится на территории с. Ур-Бедари, которое на старых картах именова-
лось как д. Бедарева [6, с. 10]. Занимаясь поисками этого археологиче-
ского объекта в архивах, публикациях и в поле, мы опирались на вы-
шеизложенную гипотезу и данные местных информаторов. Жители с. 
Ур-Бедари Гурьевского муниципального округа рассказывали, что ря-
дом со старым мостом на левом берегу р. Ур часто находят фрагмен-
ты керамической посуды с орнаментом и без него. В процессе осмотра 
этого места в 2022 г сотрудники собрали подъемный материал (рис. 1, 
9–14) и зафиксировали значительные разрушения поселения, вероят-
но, при строительстве моста и автомобильной дороги. То, что этот па-
мятник, наиболее вероятно, является утерянным поселением Бедарев-
ское, косвенно подтверждает рукопись А. И. Мартынова «Список архе-
ологических памятников Кузбасса» датированная 1963 годом. Здесь на 
с. 22 в разделе «Памятники р. Ини и ее притоков» фигурируют назва-
ния «Урское», «Бедаревское», «Ур-Бедари», которые обозначали один и 
тот же археологический памятник, открытый студентами Кемеровско-
го государственного педагогического института в 1958–1959 гг.

Вышеназванная рукопись А. И. Мартынова позволила в 2022 г. най-
ти «исчезнувший» погребальный памятник Пестеревские курганы, тер-
ритория которого на момент открытия в 1959 г. входила в состав Бе-
ловского района. Поиски археологического объекта на территории это-
го района близ с. Старопестерево привели исследователей к выводу о 
том, что он полностью уничтожен вследствие застройки [6, с. 9]. Одна-
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ко А. М. Кулемзин и Ю. М. Бородкин, основываясь на названной руко-
писи, в 1989 г. назвали памятник Новопестерево [7, с. 58], по населенно-
му пункту, расположенному в 7–8 км от него, который местные жите-
ли на момент открытия памятника традиционно называли Пестери. По-
следнее и обусловило название археологического памятника «Песте-
ревские курганы» по одному штампу, как и «Бедаревское поселение», 
которые в рукописи А. И. Мартынова расположены по соседству на од-
ной странице. В 1965 г. этот памятник повторно открыл М. Г. Елькин, ко-

Рис. 1. Подъемные сборы в ходе мониторинга 2022 г: 1–14 — фрагменты кера-
мической посуды; 1 — поселение Красулино II, 2–6 — поселение Евтино, 7, 8 — 

поселение Каракан II, 9–14 — поселение Бедарево.
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торый назвал его курганной группой Мостовая, провел на нем раскоп-
ки, а затем включил этот объект в состав Урского могильника [6, с. 8; 8, 
с. 46–61; 9, с. 39–40]. Последний, по нашему мнению, представляет со-
бой ансамбль из средневековых погребальных археологических памят-
ников в Урском археологическом микрорайоне.

В 2022 г. сотрудники ККАЭЭ предприняли очередную попытку най-
ти одиночный курган Хмелево на территории Ленинск-Кузнецкого му-
ниципального округа, но обнаружить его не смогли. На обозначен-
ном месте были выявлены следы разрушения естественного ландшаф-
та в виде глиняных карьеров. Вероятно, последние могли стать причи-
ной исчезновения этого археологического объекта.

В целом работа ККАЭЭ ГНЦ КузГТУ по мониторингу археологиче-
ского наследия Кемеровской области и поиску «пропавших» объектов 
археологии не только позволяет отслеживать состояние памятников и 
находить «утерянные» объекты, но и способствует уточнению границ 
конкретных объектов и воссозданию истории археологических иссле-
дований в регионе.
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Annotation. The article presents the results of field studies of the Kuznetsk integrat-
ed archaeological and ethnographic expedition in 2022 to monitor and search for “lost” 
archaeological objects in the territories of five administrative entities of the Kemerovo 
region. Lifting collections of ceramics of the early Iron Age and the Middle Ages from 
the settlements of Krasulino II, Evtino, Karakan and Bedarevo are published. Historio-
graphic information is given about the search and discovery of the settlement of Be-
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Аннотация. В полевом сезоне 2022 г. продолжены археологические работы в 
историческом центре г. Тара, на территории расположения Успенской церкви. 
В ходе раскопок получен весьма представительный материал по истории и пла-
ниграфии города, хозяйственным занятиям жителей, их быту и духовной культу-
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Археологические раскопки в текущем сезоне проведены в районе 
расположения Успенской церкви, освященной 15 августа 1595 г., спу-
стя год с высадки Андрея Елецкого на место будущего города. В по-
следней четверти XVIII в. на месте деревянной церкви поставлен ка-
менный Успенский собор. В 1928 г. по решению тарского городско-
го совета он был разрушен. Целью работ было исследование площад-
ки вокруг крепостной башни, исследованной нами в 2010–2011 гг., по-
иски места расположения Успенской церкви и затем построенного на 
этом месте собора и изучение прихрамового кладбища.

Археологические исследования пятнадцатого сезона в Таре завер-
шились целой серией небольших открытий, которые позволили до-
полнить наши представления о ранней истории города. Постепенно, 


