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Резюме. Летом 2021 г. сотрудниками Алтайского государственного уни-
верситета были проведены работы по определению границ территорий объ-
ектов археологического наследия на территории Локтевского района. В рамках 
выполнения условия государственного контракта была дана оценка современ-
ного состояния курганных могильников, подготовлены проекты границ и за-
фиксированы факты их разрушений. Отмечено, что в основном памятники под-
вергаются воздействию вследствие активной распашки, так как располагаются 
на участках активной сельскохозяйственной деятельности. Всего было обсле-
довано десять объектов, находящихся в окрестностях села Вторая Каменка, со-
стоящих как из курганных групп, так и одиночных курганов.
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Abstract. In the summer of 2021, employees of the Altai State University carried 
out work to determine the boundaries of the territories of archaeological heritage sites 
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in the Loktevsky district. As part of the fulfillment of the terms of the state contract, 
an assessment was made of the current state of the burial mounds, draft borders 
were prepared and the facts of their destruction were recorded. It is noted that, in 
general, the monument is exposed to active plowing, as it is located in areas of active 
agricultural activity. In total, ten objects were examined located in the vicinity of the 
village of Vtoraya Kamenka, consisting of both barrow groups and single barrows.
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В последние годы на территории Алтайского края активно реали-
зуется программа по определению границ территорий объектов архе-
ологического наследия, внесенных в Единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на-
родов Российской Федерации. Наибольший объем выполнен для Лок-
тевского района, где предметом работ являются многочисленные кур-
ганные могильники, что является его региональной спецификой.

Научное исследование памятников археологии Локтевского района 
началось в 1970-е гг. ХХ в. Первые объекты археологии в районе с. Гилево 
были открыты в 1970 г. в ходе разведки Я.А. Шера. В 1971–1976 гг. прохо-
дили крупномасштабные исследования Алейской экспедиции Института 
археологии АН СССР под руководством В.А. Могильникова. В эти годы 
было обнаружено и исследовано 22 курганных могильника эпохи Сред-
невековья, на которых раскопано более 100 погребений. Подавляющее 
большинство известных на сегодняшний момент памятников археологии 
были открыты П.И. Шульгой в 1993–1994 гг. в ходе проведения работ по 
картографированию. Кроме этого, в разные годы на территории Локтев-
ского района ученым были исследованы различные аварийные памятни-
ки. Наиболее яркие из них – Курганный могильник «Локоть-4а», посе-
ление «Советский Путь-1» и ряд других. В разные годы на территории 
района проводили археологические изыскания ученые БГПУ М.А. Демин 
и С.М. Ситников. Ими в прибрежной части Гилевского водохранилища 
было открыто и изучено около 20 уникальных и разнообразных комплек-
сов в хронологическом диапазоне от верхнего палеолита до Средневеко-
вья. Помимо раскопок памятников на территории Локтевского района в 
1990–2010-е гг. сотрудниками НПЦ «Наследие» и привлеченными специ-
алистами-археологами проводился мониторинг и картографирование 
памятников археологии. Большая часть памятников была картографиро-
вана в 1990-е гг. П.И. Шульгой и С.М. Ситниковым. В 2004–2005 гг. в рам-
ках программы по мониторингу О.Г. Шмидт было обследовано 11 объ-
ектов археологии. В том числе: курганные могильники Гилево-X, IX, XII, 



103

XV, «Локоть-1а с усами», «Золотуха-4», Павловка-21, одиночные курганы 
Гилево-6а, Гилево-7а; поселения Новенькое-IXX, XXI. В 2014–2016 гг. 
А.С Федоруком и А.А. Редниковым проводился мониторинг состояния 
памятников, расположенных на территории Локтевского, Второкамен-
ского, Новомихайловского, Николаевского, Успенского, Устьянского, По-
кровского, Гилевского, Александровского, Георгиевского, Золотухинско-
го, Кировского, Масальского, Самарского и Ремовского сельских советов 
(Ситников, Шульга, 1995; Памятники истории…, 1996; Федорук, Редни-
ков, 2015; 2016; Головченко, 2021). Всего на сегодняшний день на терри-
тории района известно более 250 объектов археологии, большинство из 
которых представлено курганными могильниками, одиночными курга-
нами и поселениями, а также целыми комплексами памятников. Из этого 
количества 234 объекта включено в Перечень объектов археологического 
наследия на территории Алтайского края, включенных в Единый госу-
дарственный реестр объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, остальные известны по 
архивным данным и публикациям.

Задачами работ 2021 г. было определение границ территорий и 
особых режимов использования земельных участков в границах тер-
ритории объектов культурного наследия, расположенных на террито-
рии Локтевского района Алтайского края около села Вторая Каменка 
(«Вторая Каменка-1, курганная группа», «Вторая Каменка-2, курганная 
группа», «Вторая Каменка-3, курганная группа», «Вторая Каменка-4, 
курганная группа», «Вторая Каменка-5, курганная группа», «Вторая Ка-
менка-6, одиночный курган», «Вторая Каменка-7, одиночный курган», 
«Вторая Каменка-8, курганная группа», «Вторая Каменка-9, одиночный 
курган», «Вторая Каменка-1, одиночный курган»). 

Объекты археологического наследия, расположенные на террито-
рии второкаменского сельского поселения, были открыты в 1993 г. П.И. 
Шульгой в ходе работ по картографированию памятников Локтевского 
района Алтайского края (Ситников, Шульга, 1995). В 2014–2016 гг. со-
трудниками НПЦ «Наследие» А.С. Федоруком и А.А. Редниковым про-
водился мониторинг состояния памятника. Информация о дальнейших 
обследованиях памятника в литературе отсутствует. Раскопки на па-
мятниках не проводились.

«Вторая Каменка-1, курганная группа». Объект располагается во 
Второкаменском сельсовете Локтевского района Алтайского края, в 
4300 м на юг от южной окраины с. Вторая Каменка, в 4909 м к югу от 
кладбища села Вторая Каменка, 1276 м к юго-западу от автомобильно-
го моста автодороги с. Вторая Каменка — с. Староалейское, на левом 
берегу р. Каменка на поле сельскохозяйственного назначения, западнее 
проселочной дороги с. Вторая Каменка — пос. Масальский. Площадь 
памятника сильно пострадала от антропогенного воздействия, в насто-
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ящее время активно распахивается и используется под посевы подсол-
нечника, что приводит к повреждению курганных насыпей (курганы 
опахиваются). В составе группы три кургана высотой до 0,6 м и диа-
метром до 22 м.

«Вторая Каменка-2, курганная группа». Объект располагается во 
Второкаменском сельсовете Локтевского района Алтайского края, в 5200 
м к северо-западу от старого кладбища пос. Масальского, в 5000 м к югу 
от южной окраины с. Вторая Каменка, в 7293 м к югу от кладбища села 
Вторая Каменка, в 3234 м к юго–юго-западу от автомобильного моста ав-
тодороги с. Вторая Каменка — с. Староалейское, на левом берегу р. Ка-
менка на поле сельскохозяйственного назначения, западнее проселочной 
дороги с. Вторая Каменка — пос. Масальский. Площадь памятника силь-
но пострадала от антропогенного воздействия, в настоящее время актив-
но распахивается и используется под посевы подсолнечника, что приво-
дит к повреждению курганных насыпей. В составе группы пять курганов, 
самый большой из них высотой до 0,8 м, и диаметром до 26 м.

«Вторая Каменка-3, курганная группа» (рис. 1). Объект распола-
гается во Второкаменском сельсовете Локтевского района Алтайского 
края, в 5700 м на юг от южной окраины с. Вторая Каменка, в 7900 м к 
югу от кладбища села Вторая Каменка, 3800 м к юго-западу от автомо-
бильного моста автодороги с. Вторая Каменка — с. Староалейское, на 
левом берегу р. Каменка на поле сельскохозяйственного назначения, за-
паднее проселочной дороги с. Вторая Каменка — пос. Масальский. Пло-
щадь памятника сильно пострадала от антропогенного воздействия, 
в настоящее время активно распахивается и используется под посевы 
подсолнечника, что приводит к повреждению курганных насыпей (кур-
ганы опахиваются). Курганная группа сформирована двумя цепочками, 
вытянутыми по линии СЗ–ЮВ. Первая цепочка сформирована тремя 
курганами №1, 2, 3. Вторая цепочка образуется курганами №4 и 5. Са-
мый большой курган №2 достигает 1,33 м высоты, и в диаметре до 30 м.

«Вторая Каменка-4, курганная группа» (рис. 2). Объект распола-
гается во Второкаменском сельсовете Локтевского района Алтайского 
края, в 7100 м к югу от южной окраины с. Вторая Каменка, в 3600 м на 
северо-запад от старого кладбища пос. Масальского, в 9150 м к югу от 
кладбища с. Вторая Каменка, в 5080 м к юго-западу от автомобильно-
го моста автодороги с. Вторая Каменка — с. Староалейское, на левом 
берегу р. Каменка на поле сельскохозяйственного назначения, западнее 
проселочной дороги с. Вторая Каменка — пос. Масальский. Площадь 
памятника сильно пострадала от антропогенного воздействия, в насто-
ящее время активно распахивается и используется под посевы подсол-
нечника, что приводит к повреждению курганных насыпей. Памятник 
состоит из двух курганов, один из которых имеют высоту до 1 м и диа-
метр до 38 м, в центре фиксируется крупная западина.
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Рис. 1. «Вторая Каменка-3, курганная группа». Курган 2. Вид с запада 
Fig. 1. “Second Kamenka-3, barrow group”. Barrow 2. View from the west

Рис. 2. «Вторая Каменка-4, курганная группа». Курган 1. Вид с юго-запада 
Fig. 2. “Second Kamenka-4, barrow group”. Barrow 1. View from the southwest 

«Вторая Каменка-5, курганная группа». Объект располагается 
во Второкаменском сельсовете Локтевского района Алтайского края, 
в 4800 м к югу от южной окраины с. Вторая Каменка, в 6510 м к юго–юго-
востоку от кладбища с. Вторая Каменка, 2430 м к югу от автомобильно-
го моста автодороги с. Вторая Каменка — с. Староалейское, на левом бе-
регу р. Каменка на поле сельскохозяйственного назначения, восточнее 
проселочной дороги с. Вторая Каменка — пос. Масальский. Площадь 
памятника сильно пострадала от антропогенного воздействия, в насто-
ящее время активно распахивается и используется под посевы подсол-
нечника, что приводит к повреждению курганных насыпей. Состоит из 
двух курганов, насыпи сильно запаханы с высотой до 0,1–0,2 м.
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«Вторая Каменка-6, одиночный курган» (рис. 3). Объект распола-
гается во Второкаменском сельсовете Локтевского района Алтайского 
края, в 5800 м к востоку–юго-востоку от южной окраины с. Вторая Ка-
менка, в 7110 м к юго-востоку от кладбища с. Вторая Каменка, в 5150 м 
к востоку–юго-востоку от автомобильного моста автодороги с. Вторая 
Каменка — с. Староалейское, на водоразделе в междуречье р. Каменка 
и ручья Сухой Лог, на поле сельскохозяйственного назначения, южнее 
автодороги с. Вторая Каменка — с. Староалейское. Памятник распола-
гается на поле сельскохозяйственного назначения между двумя лесопо-
лосами. Курган имеет земляную насыпь размерами 19×19 м, высотой до 
1,3 м, в центре фиксируется яма 7×5 м глубиной 0,6 м.

«Вторая Каменка 7, одиночный курган» (рис. 4, 5). Объект распола-
гается во Второкаменском сельсовете Локтевского района Алтайского 
края, в 3350 м к востоку–юго-востоку от кладбища с. Вторая Каменка, 
3280 м к северо-востоку от автомобильного моста автодороги с. Вторая 
Каменка — с. Староалейское, на водоразделе в междуречье р. Каменка 
и ручья Сухой Лог, на поле сельскохозяйственного назначения, севернее 
автодороги с. Вторая Каменка — с. Староалейское. Курган имеет земля-
ную насыпь размерами 29×21 м, высотой до 1,45 м, в центре фиксирует-
ся грабительская яма 7×6 м, глубиной 1,9 м. По краям ямы фиксируется 
каменный выброс из кургана.

«Вторая Каменка-8, курганная группа». Объект располагается во 
Второкаменском сельсовете Локтевского района Алтайского края, в 4900 
м к востоку от кладбища с. Вторая Каменка, в 6230 м к северо-восто-
ку от автомобильного моста автодороги с. Вторая Каменка — с. Старо-
алейское, 3610 м на юго–юго-восток от дамбы Гилевского водохрани-
лища, на водоразделе в междуречье р. Каменка и ручья Сухой Лог, на 
поле сельскохозяйственного назначения, севернее автодороги с. Вторая 
Каменка — с. Староалейское. Площадь памятника сильно пострадала от 
антропогенного воздействия, в настоящее время активно распахивается 
и используется под посевы подсолнечника, что приводит к поврежде-
нию курганных насыпей. Курган расположен восточнее проселочной до-
роги, идущей к Гилевскому водохранилищу, имеет сильно распаханную 
каменно-земляную насыпь размерами 22×12 м, высотой до 0,5 м, в цен-
тре небольшая западина. Курган №2 имеет сильно распаханную камен-
но-земляную насыпь размерами 14×9 м, высотой до 0,15 м.

«Вторая Каменка-9, одиночный курган». Объект располагается 
во Второкаменском сельсовете Локтевского района Алтайского края, 
в 7500 м к северо-востоку от кладбища с. Вторая Каменка, в 8270 м к се-
веро-востоку от автомобильного моста автодороги с. Вторая Каменка — 
с. Староалейское, в 2670 м на юго-восток от дамбы Гилевского водохра-
нилища, на водоразделе в междуречье р. Каменка и ручья Сухой Лог, на 
поле сельскохозяйственного назначения, севернее автодороги с. Вторая 
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Рис. 3. «Вторая Каменка-6, одиночный курган». Вид с юга 
Fig. 3. “Second Kamenka-6, a single barrow”. View from the south

Рис. 4. «Вторая Каменка-7, одиночный курган». Вид с севера 
Fig. 4. “Second Kamenka-7, a single barrow”. View from the north

Рис. 5. «Вторая Каменка-7, одиночный курган». Яма в центре. Вид с запада 
Fig. 5. “Second Kamenka-7, a single barrow”. Pit in the center. View from the west
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Каменка — с. Староалейское. Площадь памятника сильно пострадала 
от антропогенного воздействия, в настоящее время активно распахи-
вается и используется под посевы многолетних растений, что приводит 
к повреждению насыпи. Курган, имеет распаханную земляную насыпь 
размерами 12×10 м, высотой до 0,15 м.

«Вторая Каменка-10, одиночный курган». Объект располагается 
во Второкаменском сельсовете Локтевского района Алтайского края, в 
7500 м к северо-востоку от кладбища с. Вторая Каменка, в 700 м к югу от 
Гилевского водохранилища, в 9940 м к северо-востоку от автомобильного 
моста автодороги с. Вторая Каменка — с. Староалейское, в 2730 м на вос-
ток от дамбы Гилевского водохранилища, на водоразделе в междуречье 
р. Каменка и ручья Сухой Лог, на поле сельскохозяйственного назначения, 
севернее автодороги с. Вторая Каменка — с. Староалейское. Площадь па-
мятника сильно пострадала от антропогенного воздействия, в настоящее 
время активно распахивается и используется под посевы пшеницы, что 
приводит к повреждению курганной насыпи. Курган имеет распаханную 
земляную насыпь размерами 10×9 м, высотой до 0,1 м.

Проведение археологических полевых работ, необходимых для 
определения границ территории объектов археологического наследия, 
осуществлялось в соответствии с Положением о порядке проведения 
археологических полевых работ и составления научной отчетной доку-
ментации от 20 июня 2018 г. №32, утвержденным постановлением Бюро 
Отделения историко-филологических наук Российской академии наук, и 
Методикой определения границ территорий объектов археологического 
наследия, рекомендованной к применению письмом Министерства куль-
туры Российской Федерации №12-01-39/05-АБ от 27 января 2012 г.

Основным критерием определения границы памятника было изу-
чение расположения выделяющихся в рельефе объектов памятника (на-
сыпей курганов). Учитывались также, особенности элементов рельефа 
— конфигурация края террасы р. Каменки, на которой располагаются 
памятники. Границей территории объекта археологического наследия 
является замкнутый контур с характерными (поворотными) точками. 
Кроме того, с целью установления наличия культурного слоя на памят-
никах закладывался шурф.

Обследованные курганные могильники предположительно отно-
сятся к скифскому времени (каменская культура), для этого периода 
характерно наличие особых сакральных сооружений (рвы, ямы, по-
гребения) за пределами визуально выраженных в микрорельефе мест-
ности курганных насыпей (Фролов, Тишкин, 2019, с. 255–272.) Соот-
ветственно возможно обнаружение скрытых в земле археологических 
сооружений и (или) предметов за пределами, визуально выраженных 
в микрорельефе местности курганов, на расстоянии до 25 м в границах 
территории объекта археологического наследия. Таким образом, тер-
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ритория обследованных курганных могильников включает визуально 
фиксируемые курганныех насыпи, а также объекты, не выраженные в 
рельефе (ритуальные сооружения и погребения, характерные для этой 
скифской эпохи), находящиеся в пределах границ.
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