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Аннотация. В статье представлены данные по изучению (систематический ос-
мотр, археологическая разведка) некоторых археологических объектов в Камен-
ском Приобье Алтайского края. Эти наблюдения дополняют уже имеющиеся на-
учные данные о ряде археологических объектов и уточняют сведения об одном 
из археологических микрорайонов в этой части территории Верхней Оби. Клю-
чевые слова: археология, Верхнее Приобье, археологический микрорайон, городи-
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За более чем столетнюю историю изучения археологических объ-
ектов в Каменском Приобье [1, с. 184; 2, с. 47–59; 3, с. 3–44; 4, с. 26–44; 
5, с. 187–202; 6, с. 113–134; 7, с. 81–99; 8, с. 96–99; 9, с. 30–36; 10, с. 36–
39; 11, с. 39–47; 12, с. 69–94; 13, с. 121–123; 14, с. 85–90; 15, с. 191–194; 16, 
с. 122–126; 17, с. 26–31] выявлен ряд скоплений археологических объ-
ектов на местности, которые в археологической литературе и право-
вой практике получили обозначение как «комплекс памятников», «ан-
самбль», «археологический микрорайон» [18, ст. 3; 19, с. 26–30]. В насто-
ящее время в указанном регионе (Крутихинский, Каменский районы 
Алтайского края) в государственном реестре стоят на учете и подле-
жат государственной охране три таких объекта археологического на-
следия (ОАН) — ансамбль «Комплекс поселений и городищ у с. Соко-
лово («Соколово 6–12»); «Комплекс памятников» («Комплекс поселений 
и могильников в урочище Раздумье); «Курганная группа «Масляха-1, 2» 
[20, с. 13–20].

Археологический микрорайон в районе с. Соколово (в 21 км се-
вернее г. Камня-на-Оби) занимает участок правобережья Оби от устья 
р. Храпиха до д. Малетино. Физико-географическим «ядром», ланд-
шафтной структурой, значимой как для древнего, так и для современ-
ного населения в хозяйственном, военном или религиозном аспекте, 
в данном микрорайоне является большой обской мыс длиной до 3 км, 
шириной до 1,5 км, высотой до 20 м, образованный устьем р. Храпиха 
(в том числе системой ее стариц) и руслом р. Оби [21, с. 15–18].

В настоящее время в Едином государственном реестре объектов 
культурного наследия в Соколовском археологическом микрорайоне 
учтено 18 объектов археологического наследия: «Соколово-1, курган-
ная группа»; «Соколово-2, курганная группа», «Соколово-3, курганная 
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группа», «Соколово-4, курганная группа», «Соколово-5, курганная груп-
па», «Соколово-6, городище», «Соколово-7, поселение», «Соколово-8, го-
родище», «Соколово-9, городище», «Соколово-10, поселение»; «Соколо-
во-11, городище», «Соколово-12, поселение», «Соколовский Мыс-1, по-
селение», «Соколовский Мыс-2, поселение», «Бухарская Чаша-1, кур-
ганная группа», «Бухарская Чаша-2, курганная группа», «Бухарская Ча-
ша-3, курганная группа» (далее «Соколово-1», «Соколовский Мыс-1» и 
т. д.). Отдельным видом объекта археологического наследия является 
ОАН «Комплекс поселений и городищ у с. Соколово (Соколово 6–12)» 
(далее «Комплекс…»), и, как следует из названия, данный ансамбль 
включает в себя ОАН «Соколово 6–12».

Городища и поселения в ансамбле «Комплекс…» располагаются в 
северной части мыса, по краю береговой террасы на возвышенностях 
высотой до 5 м. К северу от «Комплекса…» находятся протоки и бо-
лотца р. Оби, которые когда-то были ее руслом. В настоящий момент 
поверхность ансамбля «Комплекс…» покрыта хвойными (сосна) и ли-
ственными деревьями, кустарником.

Ансамбль у с. Соколово, включающий в себя поселения и городи-
ща, был выявлен В. Б. Бородаевым в 1990 г. [8; 22, с. 30]. При этом не ис-
ключено, что часть археологических объектов данного ансамбля фик-
сировалась и ранее [23, с. 18; 3, л. 41]. Остальные ОАН, которые не вхо-
дят в ансамбль «Комплекс…», но являются частью Соколовского архе-
ологического микрорайона, выявлялись различными исследователями 
в разное время: курганные могильники Соколово-1–3, 4 — А. П. Уман-
ским в 1961 и 1965 гг., курганный могильник Соколово-5 и поселение 
Соколовсий мыс-1, -2 — В. Б Бородаевым в 1991 г., курганные могиль-
ники Бухарская Чаша-1, -2, -3 — П. И. Шульгой в 1991 г. [19, с. 25–26; 
4, с. 51–53]. Несмотря на высокую концентрацию объектов археоло-
гии в данном микрорайоне, их разнотипность, публикации и сведения 
об объектах археологии и археологическом материале из этой местно-
сти крайне скудны [24, с. 187–202]. Новые полевые данные об ОАН это-
го микрорайона представляют несомненный исследовательский ин-
терес.

Летом — осенью 2021 и 2022 гг. нами были осмотрены практиче-
ски все ОАН в Соколовском микрорайоне, по ряду объектов дополне-
на уже имеющаяся информация.

В ходе работ по картографированию объектов археологического 
наследия в Каменском районе в 1992 г. стало известно, что крайнее 
северо- восточное поселение и городище в ансамбле «Комплекс…» «Со-
колово-6, городище», «Соколово-7, поселение» размещаются практиче-
ски вплотную друг к другу, при этом городище («Соколово-6») распола-
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гается непосредственно у кромки обской террасы, а поселение («Соко-
лово-7») — южнее, в глубине леса и дальше от берега. При проведении 
контрольно-надзорных мероприятий в сентябре 2022 г. восточнее этих 
двух археологических объектов выявлено 5 жилищных впадин. Обна-
руженные сооружения находятся на возвышенности высотой до 4 м, 
на краю террасы. Жилища представляют собой впадины длиной до 
10 м, шириной до 6 м и глубиной до 0,2 м. Одна из впадин имеет вытя-
нутую форму, длину до 6 м, ширину до 2 м и глубину 0,2 м и, возмож-
но, является остатком рва.

Вполне вероятно, что обнаруженные в 2022 г. сооружения факти-
чески являются продолжением тех объектов археологического насле-
дия, которые лежат к западу от этих жилищ (и рва), т. е. «Соколово-6, 
городище», «Соколово-7, поселение» и являются их частью.

Особый интерес представляют данные осмотра городища «Соко-
лово-8, городище», «Соколово-9, городище». В материалах по картогра-
фированию объектов археологического наследия в Каменском райо-
не Алтайского края (с нанесением на карту масштаба 1 : 25  000) указа-
но, что городище «Соколово-8, городище» (размерами 60×40 м; и более 
десяти жилищных западин) расположено внутри более обширного го-
родища «Соколово-9, городище» (размеры 120×180 м, несколько десят-
ков западин).

При обследовании в августе 2021 г. и сентябре 2022 г. было выявле-
но, что ОАН «Соколово-8» занимает вершину возвышенности на краю 
террасы р. Оби, высотой до 5 м, а ОАН «Соколово-9» — ее склоны. Ров 
(и вал) «Соколово-8, городище» прослежен на протяжении около 100 м 
(шириной до 2 м, глубиной от 0,3 до 0,6 м), а его окончания выходят 
к краю террасы. С внутренней стороны рва (горжа), вплотную к нему, 
располагаются жилищные впадины (размерами до 10 м длиной, до 6 м 
шириной, глубиной до 0,5 м). В нескольких местах указанного рва есть 
округлые углубления диаметром до 8 м и глубиной до 0,3 м, по-види-
мому, конструктивно связанные с этим сооружением.

Ров «Соколово-9» прослежен на длину не менее 200 м (шириной до 
2 м, глубиной от 0,3 м до 0,5 м), проходит по склону возвышенности, 
где размещается как «Соколово-9», так и «Соколово-8», а также по ее 
подошве, а окончанием упирается в край террасы. Внутри огорожен-
ного участка (между рвом «Соколово-8» и рвом «Соколово-9») разме-
щаются несколько десятков жилищных впадин (длиной до 14 м, ши-
риной до 7 м, глубиной до 0,4 м) в целом без какой-то системы, но их 
концентрация возрастает в северо-западной части объекта (где они 
находятся поблизости от рва «Соколово-8») и в юго-восточной части 
объекта «Соколово-9».
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Нахождение одного рва внутри другого, размещение и ориента-
ция жилищ, использование топографических особенностей местности 
(вершина, склон и подошва возвышенности) могут свидетельствовать 
о том, что «Соколово-8» и «Соколово-9» являются частями одного объ-
екта археологии — крупного городища с внутренним рвом и валом, 
огораживающим вершину возвышенности, и внешним рвом и валом, 
оконтурившим ее склоны и подошву.

Осенью 2021 и 2022 гг. осматривались археологические объекты 
в районе с. Рыбное (Каменский район), ОАН «Рыбное-1, курганная 
группа» и «Рыбное-2, курганная группа», а также зафиксированный в 
2006 г. курганный могильник, которому мы присвоили наименование 
«Рыбное-3, курганная группа». Курганный могильник «Рыбное-3, кур-
ганная группа» представляет собой цепочку курганов на гребне во-
дораздела в 4 км к северу от с. Рыбное. Общая длина могильника со-
ставляет около 1,5 км, он вытянут по линии юго-запад — северо-вос-
ток вдоль гребня водораздела. В могильнике насчитывается не менее 
30 сооружений диаметром от 20 м до 30 м и высотой до 1,7 м. В южной 
части могильника наблюдается сооружение длиной до 140 м, шириной 
до 40 м, высотой до 1,8 м, по-видимому, являющееся остатками слив-
шихся от антропогенного воздействия насыпей курганов. Схожие кур-
ганные могильники известны на Приобском плато и в степной Кулунде 
и датируются они второй половиной I тыс. до н. э. [24].
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Territory. These observations supplement the available scientific data on a number of ar-
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Федерация

Аннотация. В статье описаны результаты разведочных работ, проведенных Степ-
ным отрядом Алтайского государственного педагогического университета. В хо-
де этих работ в Баевском районе Алтайского края была выявлена новая курган-
ная группа Башлыки-1. Проведен визуальный осмотр памятника. Ключевые сло-
ва: археология, разведка, курган, степь, лесостепь, Баевский район, Алтайский 
край.

В августе 2022 г. Степным отрядом АлтГПУ была проведена ар-
хеологическая разведка на территории Баевского района Алтайского 
края, целью которой являлось выявление новых курганных групп [1; 2].

В ходе полевой работы широко применялся метод опроса мест-
ного населения. Опрашиваемый, Василий Иванович Бекетов, работ-
ник местного хозяйства, сообщил, что в 7 км к северо-востоку от села 
Ситниково, в 1 км к востоку от урочища Башлыки, находится группа 
из четырех курганов. Все курганы, кроме крайнего восточного, на-
ходятся на территории пашни и подвергаются частичной распашке. 
В результате обследования местности была обнаружена курганная 
группа, состоящая из четырех курганов, расположенных цепью, ори-
ентированной по направлению с юго-запада на северо-восток (рис. 1). 
На момент обследования в курганной группе насчитывалось четыре 
кургана.

Курган № 1: самый юго-западный в группе. Географические коорди-
наты по GPS-навигатору: N 53° 11′14, E 80° 52′54. Южная сторона насы-


