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НЕКОТОРЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗ АНДРОНОВСКОГО МОГИЛЬНИКА НА АЛТАЕ

В 1962 году геолог  О.М.  Адаменко обнаружил на  левом берегу Алея близ  с.  Ново-
Александровка древнюю могилу, большей частью обрушившуюся в реку. Он доисследовал 
ее,  а  затем  в  соавторстве  с  В.М.  Зиминой  опубликовал  материалы  погребения,  верно 
определив  принадлежность  его  к  андроновской  культурно-исторической  общности 
/Адаменко О.М., Зимина В.М., 1963/.

В 1963-1965 гг. Алей продолжал подмывать берег на этом участке, разрушив еще не 
менее 3-х могил.

Весной 1965 г. автор обследовал место находки О.М. Адаменко. Была установлено, что 
на большем мысе / верхняя терраса р. Алей/, примерно в 20 км выше по течению с.Ново-
Александровки и всего в 0,5 км ниже д. Вишневка рекой разрушается грунтовый могильник 
андроновской культурно-исторической общности: в обрыве берега еще были видны остатки 
заполнения 4-х могил, обвалившихся в Алей в 1962-65 гг. Была обследована осыпь напротив 
этих  могил,  собраны  отдельные  человеческие  кости.  Были  собраны  сведения  о  том,  что 
жители Вишневки,  учащиеся Ново-Александровской семилетней школы В.  Прощелыгина, 
Л.Сергеев, М. Панкин, В. Бурдынин, А. Назаров собрали ряд предметов из могил, смытых 
рекой  в  1964  и  1965  гг.  и  передали  учительнице  истории,  заочнице  Барнаульского 
госпединститута Усольцевой А.Н.

А.Н.  Усольцева  передала  через  автора  в  Алтайский  краевой музей  школьную 
коллекцию, в состав которой входили:

I. Медная, обложеннная золотой фольгой бляшка с тремя выпуклостями /вероятно, от 
головного убора/; 2/Три цельных и половинка четвертой бусины, в виде свернутых в полтора 
витка  медных  пластинок,  обернутых  золотой  фольгой;  3/  медная,  обложенная  золотой 
фольгой  пластинка  прямоугольной  формы;  4/  Два  желобчатых  бронзовых  браслета  со 
спирально закрученными концами в виде пирамидок /  в  обломках/;  5/  обломок бронзовой 
пластинки  /  от  кинжала  ?/;  6/  бронзовая  оковка  от  ремня;,  7/бронзовые  /  или  медные ?/ 
бусины биконической и уплощенной форм /  всего 41 шт./;  8/  два  черепка /  от  венчика и 
боковины/.

Житель Ново-Александровки  Кинозаров  Н.В.  тогда  же  передал  в  музей  еще  одну 
бусину в золотой фольге, два разбитых горшка и боковину третьего.

Керамика и бронзовые предметы из могил 1964-65 гг.  настолько широко известны в 
археологической  литературе,  что  их  андроновская  принадлежность  не  требует  особых 
доказательств:  керамика-типично  андроновская  и  по  типам  и  по  формам  и  по 
орнаментации:сосуды  №№1  и  2  (черепок)  на  рис.2,  №2  (боковина)  и  №3  на  рис.1 
принадлежит к классическим андроновским горшкам, а сосуд №1 рис. 1 ближе по форме к 
андроновским банкам. Венчики у всех округлы, слабо отогнуты, шейки плохо выражены. Все 
сосуды ангобированы с обеих  сторон, хорошо прокалены на огне /поверхность коричневого 
цвета/; тесто хорошо отмученное. Все орнаментированы мелкозубчатой гребенкой. Орнамент 
композиционно довольно сложный: основные элементы его-ряды косых и равнобедренных 
треугольников  /заштрихованных/,  парные  и  строенные  точечные линии,  параллельные 
зигзаги,  меандр,  парные  подвесные  треугольники,  каннелюры.  Близкие  аналогии  этой 
керамики мы находим в Кытманово, Нижней Суетке и в др. пунктах Верхнего Приобья.

Бляшки с  выпуклостями и полуторавитковым бусинам известны в  Кытманово  и  др. 
могильниках.  Следует  подчеркнуть,  что  эти  золотые  вещицы  являлись  частями  диадем 
/бусины  нанизывали  на  ремешки,  составлявшие  основу  диадем.  Именно  такую 
реконструкцию диадемы с бляшкой-"трезубцем" /то есть с 3 выпуклостями - А.У./ дает О.М. 
Адаменко.  В Кытманово мы также находили такие бусины, нанизанными на  сыромятные 
ремешки, которыми перевязывали толстые пряди волос на висках.



Весьма  примечательно,  что  все  бронзовые  предметы  позолочены:  позолота  хорошо 
сохранилась  на  браслетах,  обломке  кинжала,  заметна  на  обоймице  ремня,  на  многих 
бусинках от ожерелья.  Золочение по всей видимости выполнено холодным способом. Это 
уникальный для наших мест случай -нам неизвестны андроновские позолоченные вещи в 
других памятниках.

Зачистка берега. В первую очередь была сделано зачистка кромки берега: длина ее по 
ломаной линии составила 140 м, при ширине от1 до 3-х м и глубине 1,5-2,0 м. Зачистка 
выявила  такую  стратиграфию:  1/дерн  и  современная  почва  /песчанистый  чернозем, 
насыщенный корными трав/ толщиной 0,20 - 0,22 м;2/ слой навеянного грязно-желтовато-
серого  песка  толщиной  до  0,80  м;  3/погребенная  почва  черноземностепного  типа, 
запесоченная, толщиной до 0,25м; 4/лессовидная супесь желтобурого цвета толщиной до 1,75 
м; 5/серый мелкозернистый песок /по О.М. Адаменко/.

В площади зачистки оказались лишь юго-западные уголки могил, смытых в 1964-65 гг. 
и западная стенка могилы, доисследованная О.М. Адаменко в 1962 году. /В нашем отчете о 
раскопках 1965 года они обозначены буквами "а", "б",' "в", и "г" или соответственно №№1,2,3 
и 4/.

Могила "а" /№1/ Была расположена на самой высокой точке береговой кромки. Глубина 
ее не превышала 1,25 м от уровня современного горизонта. Она обрушилась весной 1964 г. 
Из этого  погребения происходят фрагменты сосудов и одна бусина,  переданные в музей 
Кинозеровым Н.В.

Могила "б" /№2/. Располагалась выше по течению реки. К моменту зачистки, как и в 
могиле "а" /и№1/ видны лишь  остатки могильного  заполнения  у западной стенки ямы. 
Глубина ее от уровня современного горизонта

не превышала 1,3 м. Обвалилась в воду могила также весной 1964 года. Именно тогда 
жители  Вишневки  и  Ново-Александровки  видели  в  осыпи  кости  взрослого  человека,  а 
школьники собрали ряд украшений из этой могилы.

Могила "в" /№3/. Обнаружена в ходе зачистки береговой кромки. Останец ее находился 
выше по течению реки, нежели могила №2 /"б"/. Она также, видимо, в 1964 или даже 1963 
году обрушилась  в  воду во  время  половодья,  только  в  северо-западном углу ее,  у  самой 
стенки, чудом задержался невысокий  плоскодонный горшок плохой сохранности, слабого 
обжига,  орнаментированный  почти  по  всей  поверхности,  причем  крайне  небрежно, 
оттисками мелкозубчатой гребенки в виде параллельных зигзагов и линий. Могила, как и две 
первых, имела западную ориентировкy с небольшим отклонением к ЮЗ-СВ. Глубина могилы 
от уровня современного горизонта  равна 1,80 м.

Могила "г" /№4/. Была обнаружена и доисследована О.М. Адаменко в 1962 году. Была 
расположена выше могилы "а" /№1/, метрах в 120 от нее. Глубине могилы от современного 
горизонта  1,5  м,  длина-2,3,  ориентирована  она  была  по  линии  3-В.Яма  имела  по  дну 
бревенчатую обкладку и  перекрытие из  березовой коры.  Погребенная  женщина  лежала  в 
скорченном положении на правом боку, головой на 3, руки зажаты между колен. В могиле 
найдены  обломки  двух  желобчатых  браслетов  со  спирально завитыми  концами,  4-х 
пластинчатых  также  бронзовых  браслетов,  ожерелье  из  бронзовых  же  бусин  и  золотых 
пронизок,  диадема  их  полуторавитковых  бусин  и  бляхи  "в  виде  трезубца".  /Подробное 
описание см. в статье О.М. Адаменко и В.М. Зиминой/.

Траншея. Чтобы  предотвратить  возможное  разрушение  других  могил  было  решено, 
оставив бровку толщиной в 0,5 м заложить параллельно линии зачистки, по всей  ее длине, 
широкую траншею. Траншея имела длину 140 м, ширину 3 м и глубину от 1,5 м на северо-
восточном  ее  конце-до  2.0  м,  -на  юго-западном  /ориентировка  траншей:  по  линии  ЮЗ-
СВ/.Траншея была выбрана бульдозером до; глубины 1,25 м, а затем до материка вручную 
лопатами, стенки и дно ее тщательно зачищены вручную. Стратиграфия ее по юго-восточной 
стенке  выглядит  следующим:  образом:  1/дерновый  слой  и  современная  почва  толщиной 
0,22м; 2/ слой навеянного песка толщиной  0,80; 3/ погребенная почва  толщиной 0,20-0,25 м; 
лессовидная  супесь / материк/ толщиной до 1,75 м. 



Во  всей  площади  раскопок  /траншеи/  не  обнаружено  ни  одной  могилы,  ни  одного 
предмета, ни одной кости человека. В связи с тем, что новых могил на участке раскопок не 
было выявлено, было решено дальнейшие  аварийно-охранные раскопки прекратить.

Конечно, это не означает, что грунтовый могильник у Ново-Александровки /точнее близ 
Вишневки/  уже  полностью  смыт  рекой:  могилы  на  обширном  по  площади  мысе  могут 
располагаться  гнездами,  как  это  мы  имели  возможность  наблюдать  в  Кытманово,  что 
типично для  андроновских могильников.  Не исключено,  что  на  мысе  ecть еще подобные 
гнезда погребений андроновской культуры. Поэтому необходимо постоянное наблюдение за 
негативной работой Алея на этом участке, чтобы вовремя предотвратить разрушение новых 
могил.  А  эта  река  очень  быстро  во  время  половодья  разрушает  свои  берега:  достаточно 
сказать, что уже в 1985 году, то есть всего через 20 лет после аварийных ракопок 1965 года, 
вся площадь аварийно-охранного раскопа была практически полностью смыта Алеем.

В  осыпи  берега,  на  участке  аварийных  раскопок  ни  осенью  1965  года,  ни  при 
обследовании в 1985 году никаких древних предметов не обнаружено.

Материалы из могилы, доисследованной О.М. Адаменко в 1962 году, хранятся в музее 
Института  Археологии  и  Этнографии  Сибирского  отделения  РАН,  сборы  1963-64  гг.  в 
Алтайском краевом краеведческом музее, материалы раскопок 1965 года-в фондах историко-
краеведческого музея Барнаульского государственного педагогического университета.
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Подписи к рисункам:

Рис.1. Керамика из Ново-Александровки
1-горшок из мог. №2 /?/; 2-фрагмент горшка
из мог. №1;
3-горшок из мог. №1.
Рис.2. Находки из Ново-Александровки
1-горшок из мог. №3; 2-черепок из мог. №2; 3,4,-
бусины, 5- бляшка из мог. №2.
1,2-глина; 3-5-медь /бронза?/: золото
Рис.3. Бронзовые предметы из мог. М2 у с Ново
Александровки
1-обломок кинжала /?/, 2-обоймица от ремня; 3-один из браслетов; 4,5 бусины. Все - 

бронза с позолотой.
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