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ing parameters of the mounds are largely similar to the studied burial complexes of the 
foothill and steppe zones of the Altai Territory. Keywords: definition of boundaries, objects 
of archaeological heritage, burial mounds.
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Аннотация. В статье рассматриваются коллекции керамики с археологическо-
го объекта «Фирсова Слобода», обнаруженные в результате обследования зоны 
строительства коттеджного поселка «Фирсова Слобода-4» (район с. Санниково, 
Первомайского района Алтайского края). Аналогии находки прослеживаются на 
широкой территории юга Западной Сибири в материалах поселенческих и по-
гребальных комплексов энеолита и ранней бронзы. Ключевые слова: археология, 
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Одним из хорошо изученных микрорайонов Барнаульского Приоб-
ья является Фирсовский археологический микрорайон (далее ФАМ). Он 

* Исследование выполнено в рамках реализации Программы поддержки науч-
но-педагогических работников Алтайского государственного университета, проект 
«Комплексный анализ археологических и антропологических коллекций погребений 
финального мезолита — нео лита Барнаульского Приобья из собраний музея архео-
логии и этнографии Алтая Алтайского государственного университета»
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находится на Обском правобережье напротив г. Барнаула и вытянут уз-
кой полосой по низкому коренному берегу Оби примерно на 15 км — от 
южной окраины г. Новоалтайска до пос. Лесной. В его центре распола-
гается село Фирсово, вокруг которого и концентрируется большинство 
известных в микрорайоне памятников. Микрорайон расположен меж-
ду двумя лесными массивами, занимающими основную часть правобе-
режья р. Оби. Именно здесь к Оби выходит остепненный участок. Места 
эти удобны для поселений эпохи бронзы, РЖВ и средневековья.

В конце 70-х — начале 80-х гг. XX в. А. Л. Кунгуровым, В. Б. Боро-
даевым и А. Б. Шамшиным зафиксировано более 20 памятников в ос-
новном ядре ФАМ [1, с. 346]. С 1984 по 1997 гг. раскопки на нескольких 
базовых памятниках археологии ФАМ вел А. Б. Шамшин, что позво-
лило ему обобщить сведения об эпохе бронзы микрорайона [1, с. 347–
352]. Его уникальность заключается в концентрации на ограниченной 
площади более 20 разновременных памятников, датирующихся на-
чиная с эпохи неолита до периода средневековья. Крупными площа-
дями раскопано девять из них, многие из которых представляют со-
бой многослойные разновременные комплексы. Особый интерес вызы-
вает группа погребений эпохи камня и энеолита — грунтовых могиль-
ников Новоалтайск-Развилка, Фирсово XIV и Фирсово XI (рис. 1).

По ранним погребениям ФАМ получена небольшая серия из девя-
ти радиоуглеродных дат, выполненная в разных лабораториях. Две да-
ты получены жидкостно-сцинтилляционным методом (LSC) и семь дат 
выполнены с использованием метода ускорительной масс-спектроме-
трии (AMS) [2, с. 26–28]. Полученные результаты позволили опреде-
лить радиоуглеродный возраст погребения № 2 грунтового могильни-
ка Новоалтайск-Развилка рубежом IV–III тыс. до н. э. [2, с. 28]. По-
добные результаты укладываются в предложенные ранее хронологи-
ческие рамки большемысской энеолитической культуры [3, стр. 106]. 
Проведенные исследования позволили отнести погребение № 267 ГМ 
Фирсово XIV к развитому — среднему неолиту и датировать концом 
V — началом IV тыс. до н. э. [2, с. 30]. В рамках исследования сделан 
вывод, что погребения, составляющие культурное «ядро» ГМ Фирсо-
во XI (могилы № 14, 15 и 42), относятся к неолиту и их радиоуглерод-
ный возраст — середина V тыс. до н. э. [2, с. 30]. Выдвинуто предполо-
жение, что полученная дата для могилы № 18 ГМ Фирсово XI не слу-
чайна (gv-02889 — 9106±80 л. н.) и что это погребение относится к фи-
нальному мезолиту или раннему неолиту. Хронологическая и обрядо-
вая специфика данного погребения подчеркивается очень большими 
тотальными размерами черепа захороненного мужчины, отличающи-
ми его от остальных погребенных на могильнике [2, с. 30].
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К сожалению, приходится констатировать, что, несмотря на явные 
успехи в исследовании погребальных комплексов энеолита ФАМ, до 
настоящего времени поселенческие комплексы эпохи энеолита и ран-
него бронзового века на этой территории представлены крайне фраг-
ментарно. Немногочисленные фрагменты керамики эпохи энеолита и 
несколько каменных артефактов обнаружены при исследовании по-
селения Фирсово XV [4, с. 67]. Локальная культурно-хронологическая 
схема, построенная на основе материалов ФАМ имеет ряд лакун, неко-
торые периоды древней истории не обеспечены материалом. К таким 
лакунам относится период ранней «доандроновской» бронзы. Можно 
констатировать, что в сложившейся ситуации каждый новый объект 

Рис. 1. Расположение памятников Фирсовского археологического микрорай-
она. 1 — грунтовый могильник Новоалтайск-Развилка; 2 — грунтовый могиль-
ник Фирсово XI; 3 — грунтовый могильник Фирсово XIV; 4 — местонахождение 

Фирсова Слобода.
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Рис. 2. Местонахождение Фирсова Слобода (Первомайский район Алтай-
ского края, разведка С. П. Грушина. МАЭААГУ ОФ 668). 1–7 — керамика 
(место хранения — музей археологии и этнографии Алтая АлтГУ): 1 — гра-
фическая реконструкция верхней части сосуда орнаментированного про-
черченными линиями и насечками; 2–7 — фрагменты стенок сосудов, ор-

наментированные отпечатками шагающей гребенки.
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археологии энеолита — ранней бронзы на территории ФАМ, вызывает 
интерес и все имеющиеся материалы, несмотря на их немногочислен-
ность, требуют внимательного изучения и публикации.

Объект «Фирсова Слобода» обнаружен в результате обследова-
ния зоны строительства коттеджного поселка «Фирсова Слобода-4» 
(микрорайон с. Санниково Первомайского района Алтайского края) 
(рис. 1). Местонахождение располагалось в зоне снятия гумусового 
слоя для готовящегося строительства. Скопление фрагментов кера-
мики обнаружено на краю одной из выемок [5]. Оно располагалось 
в 380 м к юго-юго- востоку от поворота на с. Санниково с трассы г. 
Барнаул — с. Бобровка. Место современного расположения участка 
обнаружения керамики — с. Санниково, ул. Парковая 5-я, напротив 
дома № 9. Ближайший памятник археологии — поселение Фирсово-2, 
находится в 380 м к югу от объекта. Село Фирсово располагается в 
1,5 км к югу от местонахождения. Координаты WGS 84: 53°20′0.16″С, 
83°56′27.76″В [5].

Скопление фрагментов керамики локализовалось довольно ком-
пактно на границе темного гумусового слоя и слоя светло-коричневой 
супеси. Из-за разрушений глубину залегания керамики от дневной по-
верхности установить не удалось. До начала строительства местона-
хождение располагалось на краю небольшой котловины, заросшей ку-
старником.

Наибольший интерес вызывает находка четырех фрагментов ке-
рамики, которые позволяют выполнить графическую реконструкцию 
верхней части слабопрофилированного сосуда со слегка отогнутым 
наружу венчиком диаметром около 30 см (рис. 2, 1; 3, 1). По срезу вен-
чика сосуд декорирован отпечатками короткого гребенчатого штампа. 
Зона под венчиком орнаментирована прочерченными линиями, обра-
зующими шесть горизонтальных рядов зигзага, и неглубокими округ-
лыми вдавлениями. Ряды зигзага сгруппированы в две полосы из трех 
линий каждая. Вершины полос в каждой полосе направлены навстре-
чу друг другу таким образом, что неорнаментированные зоны образу-
ют ряды ромбов. Округлые вдавления сгруппированы попарно и рас-
полагаются на вершинах полос.

Фрагменты керамики имеют яркий кирпичный цвет на внешней 
поверхности и серый или черный на внутренней. Тесто плотное, одно-
родное. На внутренней поверхности визуально прослеживаются сле-
ды от заглаживания каким-то зубчатым инструментом, скорее всего 
шпателем.

Достаточно выразительны фрагменты стенок сосудов, образую-
щие ряды шагающей гребенки (рис. 2, 2–7; 3, 2). Фрагменты керами-
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Рис. 3. Местонахождение Фирсова Слобода (Первомайский район Алтай-
ского края, разведка С. П. Грушина. МАЭААГУ ОФ 668). 1, 2 — фото кера-
мики (место хранения — музей археологии и этнографии Алтая АлтГУ); 3 — 

графическая реконструкция сосуда.
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ки имеют яркий кирпичный цвет на внешней и внутренней поверхно-
стях. Тесто плотное, однородное. На внутренней поверхности визуаль-
но прослеживаются следы от заглаживания каким-то зубчатым ин-
струментом, скорее всего шпателем.

Керамика, орнаментированная рядами шагающей гребенки, име-
ет широкое распространение в материалах поселенческих и погре-
бальных комплексов энеолита и ранней бронзы юга Западной Сиби-
ри. Прочерченный орнамент характерен для завьяловской керамики 
эпохи неолита Новосибирского Приобья, в декоре которой также еди-
нично встречаются вдавления [6, с. 12]. Керамика с прочерченным ор-
наментом широко представлена в материалах поселения Рубцовское 
в Алейской степи [7, с. 58]. Можно отметить, что прочерченный орна-
мент в виде горизонтальных рядов елочки, сгруппированных по две-
три линии, встречается в материалах боборыкинской культуры Сред-
него Зауралья [8, с. 239].

Есть определенные основания считать, что все обнаруженные фраг-
менты керамики относятся к одному сосуду, общую орнаментальную 
композицию можно представить следующим образом (рис. 3, 3). Зона 
под венчиком украшена зигзагами и ямочными вдавлениями, зона ту-
лова — горизонтальными лентами шагающей гребенки. Такая компози-
ция характерна для елунинской керамики периода ранней бронзы [10]. 
Однако полных аналогий орнаментальным мотивам под венчиком, как 
на сосуде из Фирсовской Слободы, в елунинской керамике нам не из-
вестно. Если обнаруженный сосуд относятся к периоду ранней бронзы, 
он может демонстрировать культурные контакты елунинского населе-
ния и правобережных племен уткульской культуры, в материалах кото-
рой присутствуют мотивы в виде зигзага и ромбов [11; 12].

Обследование территории вокруг скопления керамики на доста-
точно большой площади результатов не дало. Других находок не было. 
К сожалению, приходится констатировать, что археологический объ-
ект «Фирсова Слобода» полностью уничтожен и дальнейшие полевые 
исследования не имеют перспектив. Проблемы изучения поселенче-
ских комплексов энеолита и ранней бронзы Барнаульского Приобья 
будут реализовываться на материалах других памятников.

S. P. Grushin, K. Yu. Kiryushin, Ya. V. Frolov

Location Firsova Sloboda in the Barnaul Ob region
Altai State University, Barnaul, Russian Federation

Annotation. The article deals with collections of ceramics from the archaeological site 
“Firsova Sloboda”, discovered as a result of a survey of the construction zone of the cot-
tage settlement “Firsova Sloboda 4” (near the village of Sannikovo, Pervomaisky district 
of the Altai Territory). Analogies to the finds can be traced over the wide area of the 
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south of Western Siberia in the materials of settlement and burial complexes of the Ene-
olithic and of the early Bronze Age. Keywords: archeology, ceramics, ornament, Eneolithic, 
early Bronze Age, Barnaul Ob region.
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