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Археолого-геофизические исследования 
на новом грунтовом могильнике Нечунаево-3 в Алейской степи

В работе охарактеризованы культурно-хронологические комплексы нового археологического памятника Нечунаево-3, 
расположенного на высоком останце (елбане) в пойме левого берега нижнего течения р. Алей. В ходе осмотра и подготови-
тельных работ к геофизическому обследованию в южной части елбана было сделано несколько бронзовых находок деталей 
узды лошади (распределитель и застежка) раннескифского времени. Здесь же по результатам геомагнитной разведки 
выявлено несколько аномалий, сопоставимых по форме и размерам с археологическими объектами. Находки раннескиф -
ского времени и геофизические данные послужили основанием для закладки серии шурфов при проведении археологической 
разведки. Из восьми шурфов в четырех, расположенных в южной, центральной и восточной частях елбана, были обнаруже-
ны нарушенные культурные слои от эпохи бронзы до Новейшего времени. Эпоха средней бронзы представлена ограбленным 
парным (мужчины и женщины) захоронением андроновской культуры. Керамический сосуд и антропологический материал 
полностью находился в переотложенном состоянии; in situ сохранились лишь остатки деревянного перекрытия по периме-
тру нижней части камеры. Судя по окислам на костях, погребенные изначально сопровождались бронзовыми предметами. 
Это захоронение частично было перекрыто ямой со следами огня и раковинами двустворчатых моллюсков. Аналогичный 
фрагмент моллюска был найден в нижней части захоронения среди костей человека. Вероятнее всего, данная яма являлась 
ритуальной и сооружена после проникновения в погребение. Предметный комплекс раннескифского времени был дополнен 
разрозненными бронзовыми находками элементов конской узды из шурфа 1 (фигурная бляха и удила). Материалы скифо-
сакского времени представлены находкой миниатюрного железного трехлопастного наконечника стрелы. В центральной 
части елбана были обнаружены неорнаментированные фрагменты лепной толстостенной посуды, оставленной, веро-
ятнее всего, русскими переселенцами XVIII – начала XX в. Таким образом, в ходе археолого-геофизических исследований 
на территории нового грунтового могильника Нечунаево-3 были выявлены материалы четырех культурно-хронологических 
горизонтов и определены его границы.
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Archaeological and Geophysical Research 
at the New Ground Cemetery of Nechunaevo-3 in the Aleyskaya Steppe

The cultural-chronological collections from a new archaeological site of Nechunaevo-3 located on the high remnant (elban) 
in the fl oodplain on the left bank of the lower Aley River are described. During survey and precursory work for geophysical research, 
a few bronze items of horse harness of the Early Scythian Period (distributor and clasp) were found in the southern part 
of the remnant. The geomagnetic sounding has shown several anomalies which correspond to the found archaeological objects by size 
and physical characteristics. Test pits were established at founding places of the Early Scythian artefacts and derived geophysical 
data. Of the eight established pits, four trenches located in the southern, medial and eastern parts of remnant have shown destroyed 
cultural layers dating to the range of the Bronze Age to the recent period. The Bronze Age is represented by the looted Andronovo 
Culture double burial (man and woman). Ceramic vessel and anthropological remains were redeposited; only recomposed wooden 
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cover at the margins of the chamber’s lower part remained in situ. The oxides on traced on human bones suggest that both individuals 
were interred with bronze grave goods. The burial was partly overlapped by a pit with traces of fi re and bivalve shells. A similar 
shell fragment was found in the lower part of burial among human bones. Possibly, it was a ritual pit, which was made upon looting. 
The Early Scythian artifact collection was supplemented by separate bronze horse harness elements from test pit 1 (fi gured plaque 
and bit). The Scythian-Saka collection includes a miniature iron three-wing arrowhead. Unornamented fragments of thick-walled 
pots associated most likely with Russian settlers of 18th – early 20th centuries were found in the medial part of the remnant. In sum, 
archaeological materials associated with four cultural-chronological periods were found during the archaeological and geophysical 
studies of the new site of Nechunaevo-3; the site borders were identifi ed.

Keywords: archaeological survey, magnetic prospection, southern West Siberia, Aley River, burial, Bronze Age, Andronovo 
Culture, Early Scythian Period, horse harness.

ВОАН Нечунаево-3

Археологическое изучение левого берега в нижнем 
течении Алея на участке от д. Шипуново до д. Кабако-
во (до границы Шипуновского и Алейского р-нов Ал-
тайского края) было начато А.П. Уманским. В 1962 г. 
он обследовал останец у д. Нечунаево («Елбан I», 
«Нечунаевский Елбан») и карьер между д. Нечунаево 
и Кабаково («Елбан II», ОАН Нечунаево II). Осмотр 
территории останца «Елбан I» на тот момент не выявил 
признаков культурного слоя. Однако Алексей Павло-
вич был убежден, что такой выразительный ландшафт-
ный объект не мог остаться без внимания древнего 
населения, и выделял его в качестве перспективного 
пункта для дальнейших планомерных исследований 
по поиску следов его ритуального и хозяйственного 
освоения. Именно на этом елбане нами был выявлен 
новый археологический памятник.

Грунтовый могильник Нечунаево-3 расположен 
на коренном останце (елбане) в пойме левого берега 
р. Алей у д. Нечунаево (рис. 1, 1). Высота елбана – 
6 м. Рельефных признаков археологических структур 
нет. Останец неоднократно использовался под сель-
скохозяйственные угодья. Вся поверхность елбана 
преобразована в результате глубокой распашки и име-
ет своеобразный упорядоченный ступенчатый рельеф 
с широкими бороздами глубиной до 0,3 м, характер-
ный для террасного земледелия. В западной части 
останца есть следы и других современных наруше-
ний (остатки строений, выемки грунта). В настоящее 
время елбан покрыт луговой растительностью и ис-
пользуется под выпас.

Результаты геофизических исследований

В 2023 г., в южной части останца была выполнена 
магнитная съемка. Общая площадь участка составила 
3 600 м2. До начала работ с помощью металлоискате-
ля из грунта были удалены современные железные 
предметы. В процессе очистки в переотложенных 
почвенных напластованиях обнаружены археологи-
ческие находки: бронзовая застежка и распределитель 
от конской узды раннескифского времени (рис. 2, 
3, 4), а также миниатюрный железный трехлопаст-
ной черешковый наконечник стрелы, соответству-
ющий традициям вооружения кочевников Верхнего 

Введение

Территория Алейской степи на юге Западной Си-
бири являлась естественным транспортным и мигра-
ционным коридором для групп центрально-азиатского 
и североазиатского степного и лесостепного населения. 
Как показывают исследования предыдущих лет, наи-
более ранние культурные слои скотоводов связаны с 
долиной р. Алей и освоением ее территории древним 
населением эпохи бронзы (напр.: [Кирюшин, Грушин, 
Тишкин, 2011; Кирюшин, Малолетко, Тишкин, 2005; 
Ситников, 2015]). Значительное количество курганных 
могильников, расположенных как на террасах Алея, 
так и на водоразделах, относится к более поздним пе-
риодам, связанным с кочевниками (напр.: [Горбунов, 
Тишкин, 2022; Телегин, 1998, 2011; Уманский, 1997; 
Уманский, Неверов, 1982]). На настоящий момент 
одной из наиболее изученных является территория 
верхнего течения р. Алей, исследования на которой во 
многом были связаны со строительством Гилевского 
водохранилища (напр.: [Демин, Ситников, 2007; Мо-
гильников, 2002; Шульга, 2008, 2016]). Вместе с тем 
источниковый потенциал археологического материала 
Алейской степи все еще достаточно высок, раскрыт 
неравномерно, особенно по эпохе бронзы. Ландшафт-
ные особенности нижнего течения р. Алей (коренные 
останцы в долине реки в совокупности с широкой пой-
мой, а также высокие коренные участки, приуроченные 
к устьям притоков) в сочетании с относительно неболь-
шим количеством известных памятников позволяют 
считать перспективным проведение здесь разведочных 
мероприятий по выявлению археологических памят-
ников. Учитывая высокую техногенную нагрузку на 
земли Алейской степи и значительную нивелировку 
рельефных признаков древних сооружений, перспек-
тивным для поиска археологических структур явля-
ется использование методов геофизической разведки 
[Фассбиндер, 2019]. Отметим, что такие исследования 
в долине р. Алей пока не проводились.

В 2023–2024 гг. Обь-Иртышским археологиче-
ским отрядом ИАЭТ СО РАН были проведены комп-
лексные археолого-геофизические разведки на перс-
пективных участках в нижнем течении р. Алей. Цель 
статьи – представление результатов изысканий на 
одном из открытых в ходе этих работ памятников – 
Нечунаево-3 (Шипуновский р-н Алтайского края).
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Приобья (каменская культура), Горного Алтая, Тувы 
и Восточного Казахстана (IV–III вв. до н.э.) (рис. 2, 2) 
[Иванов, 2021; Шульга, Уманский, Могильников, 
2009, с. 152–153, с. 278, рис. 78]. Все предметы зале-
гали разрозненно, но на одной линии, что позволило 
предположить наличие здесь разрушенного археоло-
гического объекта.

Магнитная съемка выполнялась цезиевым магни-
тометром G-858G методом вертикального градиента. 
Нижний датчик располагался на высоте 30–35 см от 
поверхности Земли, верхний – на высоте 105–110 см. 
Измерения проводились при равномерной ходьбе 
оператора вдоль параллельных профилей, в направ-
лении Ю–С. Расстояние между соседними заме-
рами по профилю составляло ок. 8–12 см, между 
профилями – 1 м. Эффективность данной методики 
подтверждена результатами многолетних археоло-
го-геофизических работ, в т.ч. и на территории Ал-
тайского края (напр.: [Тишкин и др., 2007; Дядьков 
и др., 2010]).

По итогам магнитной съемки были построены кар-
ты распределения вертикального градиента модуля 
геомагнитной индукции (см. рис. 1, 2). На картах от-
четливо выделяются чередующиеся положительные 
и отрицательные аномалии с амплитудой от –5 нТл/м 
до 5 нТл/м. Их источником является ступенчатый 
микрорельеф, сформировавшийся в результате сель-
скохозяйственной деятельности. У северного края 
участка наблюдаются небольшие интенсивные ано-
малии (от –25 до 25 нТл/м), связанные с залеганием 
в грунте железных предметов. В средней части пло-
щадки выделяется скопление аномалий с перепадом 
значений от –18 до 14 нТл/м. Схожий с ними объект 
зафиксирован и у южного края участка. Несмотря 
на значительный диапазон амплитуд, характер этих 
аномалий позволял предположить их связь с архео-
логическими объектами. Однако аномалии от поверх-
ностного рельефа, в силу своей интенсивности и плот-
ности расположения, не давали возможности коррект-
но оценить подповерхностное пространство.

Рис. 1. Памятник Нечунаево-3.
1 – вид на елбан с северо-востока; 2 – карта распределения вертикального градиента модуля магнитной индукции; 3 – карта «тень» 

от градиента магнитного поля.
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С целью уменьшить визуальный эффект от ре-
льефа с помощью программы Surfer были построены 
карты «тени» от градиента магнитного поля. При на-
правлении «источника света» 251° по горизонтали 
и 47° по вертикали, в центральной части площадки 
отчетливо выделилось скопление аномалий, которые 
покрывают область, диаметром ок. 15 м (см. рис. 1, 3). 
Также хорошо фиксируется и аномалия у южного 
края участка. Дополнительный анализ данных маг-
нитной съемки показал, что ее амплитуда превышает 
фоновые значения и составляет 6,4 нТл/м. Кроме того, 
рядом с этим объектом, а также в 5 м к северо-востоку 
от него выделились области с повышенными магнит-
ными параметрами. Амплитуды всех выявленных 
аномалий не связаны с поверхностным рельефом, что 
увеличивает вероятность их взаимосвязи с археологи-
ческими объектами.

В 2024 г. геофизические исследования были про-
должены на западном краю елбана. Общая площадь 
магнитной съемки составила 2 700 м2. По итогам 
проведенных работ аномалии, сопоставимые с архео-
логическими объектами, выявить не удалось.

Результаты археологических 
исследований

На южном краю елбана, в месте обнаружения на-
ходок раннескифского времени, а также над одной из 
геомагнитных аномалий было заложено два шурфа 
(см. рис. 1, 2, 3). Еще пять шурфов и одна зачистка 
были выполнены для определения границ культурно-
го слоя, прежде всего, в центральной части останца. 
Археологические разведочные мероприятия в запад-
ной части елбана в отсутствие рельефных признаков 
археологических объектов, подъемного материала 
и перспективных для проверки магнитных аномалий 
пока не проводились.

В шурфе 1, размеченном на месте обнаружения 
бронзового распределителя конской узды, в переот-
ложенном состоянии были найдены бронзовая фи-
гурная бляха и удила (рис. 2, 5, 6). Вся совокупность 
предметов является гарнитурой конской узды ран-
нескифского времени (VII – пер. пол. VI в. до н.э.), 
а их разрозненное местоположение по слою – при-
знаком разрушенного ритуального объекта (напр.: 
[Шульга, 2008, с. 28–43, с. 204, рис. 13]).

Шурф 2, заложенный над одной из магнитных 
аномалий, подтвердил наличие древних углублений, 
которые были исследованы для уточнения характера 
памятника. Еще в двух шурфах (3 и 4), размеченных 
в центральной и восточной частях останца, были об-
наружены переотложенные фрагменты керамики вре-
мени освоения Сибири русскими. Остальные четыре 
шурфа признаков культурного слоя не содержали.

В шурфе 2 обнаружено два углубленных объекта 
(рис. 3). Сначала было выявлено пятно ямы 1 раз-
мерами 2,65 × 1,4–1,45 м, вытянутой по линии ССЗ–
ЮЮВ. Стенки ямы вертикальные. Глубина от уровня 
фиксации – 0,22 м. В заполнении прослежены немно-
гочисленные сажистые пятна и мелкие фрагменты 
угля. На дне и в придонной части – следы прокала. 
В заполнении найдены: три неорнаментированных 
фрагмента керамики от двух сосудов, обломок камня, 
а также крупные и мелкие фрагменты раковин дву-
створчатого моллюска. В придонной части ямы были 
обнаружены небольшие фрагменты необожженных 
костей крупных млекопитающих и крупный фрагмент 
створки раковины моллюска. Яма 1 частично пере-
крывала погребение 1.

Яма погр. 1, ориентированная по линии В–З, имела 
размеры по верхнему контуру 220 × 140 м, по дну – 
185 × 120 м. Ее углы были значительно скруглены. 
Стенки камеры практически вертикальные, глубина 
от уровня фиксации – 1,75 м. Вдоль западной стенки 

Рис. 2. Находки.
1 – керамический сосуд (шурф 2); 2 – железный наконечник стрелы (подъемный материал); 3–6 – бронзовые предметы конского снаря-

жения (4–6 из шурфа 1).
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ямы, в 0,25 м от дна была оставлена ступенька, ши-
риной 0,32 м. Небольшие грунтовые уступы, шири-
ной 0,05–0,07 см отмечены и вдоль других стенок 
камеры, на высоте 0,1–0,15 м от уровня дна. После 
совершения захоронения его целостность была на-
рушена. На глубине 0,68 м от уровня фиксации пятна 
и в 1,05 м от дна, вплотную к стенке ямы обнаружен 
практически целый, лежавший на боку, сосуд ан-
дроновской культуры. В заполнении также найден 
фрагмент другого сосуда с нагаром на внутренней 
поверхности, орнаментированный горизонтальной 
резной «елочкой». На глубине 1,2 м, в 0,55 м от дна 
по периметру камеры были зафиксированы остат-
ки незатронутого в ходе проникновения деревянно-
го поперечного перекрытия. На истлевших деревян-
ных предметах фиксировалась береста. На самом дне 
ямы отмечены белесые области, возможно, остатки 
от органической подстилки.

В центральной части камеры с глубины 1,5 м от 
уровня ее фиксации располагались бессистемные скоп-
ления разрозненных костей двух индивидов (ск. 1 – 
женщина, 35–40 лет; ск. 2 – Adultus, мужчина) (по-
дробная комплексная характеристика останков дана 
в статье М.С. Кишкурно, Ж.В. Марченко, А.Е. Гри-
шина «Морфологическая характеристика двух по-
гребенных из грунтового могильника андроновского 
времени Нечунаево-3» данного сборника). В севе -
ро-восточной части ямы, чуть ниже уровня разру-
шенного перекрытия находились череп и нижняя 
челюсть ск. 1. Чуть ниже и до дна могилы распо-
лагалось бессистемное, разрозненное скопление 
костей обоих индивидов. Положение костей in situ 
в сочленении не зафиксировано. Сохранность ан-
тропологического материала хорошая, но комплект-
ность обоих скелетов неполная, в т.ч. отсутствовал 
череп от ск. 2. Единственной находкой на этом уров-

не является мелкий фрагмент раковины двуствор-
чатого моллюска, аналогичный находкам из ямы 1. 
По характеру локализации костей в скоплениях мож-
но предположить, что погребенные были уложены 
головой на запад. Очевидно, что первоначально в 
могиле были бронзовые предметы (вероятнее всего, 
украшения), следы которых зафиксированы на костях 
обоих скелетов: у женщины – в районе дистального 
конца левой большеберцовой кости, в районе левой 
скулы и левой стопы, а у мужчины – в районе левой 
лопатки. Сильное проникновение окислов в кост-
ную ткань указывает на довольно продолжительное 
время контакта металла с уже скелетированными 
останками.

Можно предположить, что проникновение в мо-
гилу произошло через проруб в центре деревянного 
перекрытия. Керамический сосуд, вероятнее всего, 
находился в переотложенном состоянии. На момент 
проникновения останки, судя по всему, были полно-
стью скелетированы. Яма 1 со следами огня и створ-
ками раковин, перекрывающая могилу, скорее всего, 
была ритуальной и сооружена после проникновения 
в погребение.

Таким образом, в результате комплексной архео-
лого-геофизической разведки на останце близ д. Не-
чунаево выявлены четыре культурно-хронологиче-
ских горизонта, что полностью подтвердило предпо-
ложение А.П. Уманского об археологической перс-
пективности данного елбана. Наиболее ранний 
период представлен нарушенным парным захоро-
нением андроновской культуры эпохи средней 
бронзы (XVIII–XV вв. до н.э.) (шурф 2). К ранне-
скифскому периоду (VII – пер. пол. VI в. до н.э.) от-
носятся бронзовые предметы конской сбруи (из шур-
фа 1 и поверхностных сборов), а к скифо-сакскому 
времени (IV–III вв. до н.э.) – трехлопастной нако-

Рис. 3. Шурф 2. Планы и разрез ямы 1 и погр. 1.
1 – план на уровне залегания сосуда и деревянного перекрытия; 2 – план на уровне скопления костей, 3 – разрез.
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нечник стрелы в пашенном слое. В центральной и 
восточной частях елбана (шурфы 3 и 4) зафикси-
рованы находки неорнаментированной лепной по-
суды, вероятнее всего, связанные с деятельностью 
российских переселенцев (XVIII–XX вв.). В целом, 
на данный момент культурные слои I тыс. до н.э. 
и XVIII–XX вв. представлены только переотложен-
ными находками из разрушенного культурного слоя. 
Не исключено, что неко торые неорнаментирован-
ные фрагменты посуды из шурфа 4 могут относиться 
к раннему железному веку – Средневековью и ука-
зывают на возможное увеличение культурно-хроно-
логического разно образия в ходе его дальнейшего 
изучения.

Анализируя результаты геофизических исследо-
ваний, можно сказать, что они проводились в слож-
ных условиях. Выраженный ступенчатый микро-
рельеф поверхности создает существенные помехи 
для дистанционного распознавания археологических 
объектов. Благодаря использованию дополнитель-
ных приемов обработки данных, удалось выделить 
несколько аномалий, перспективных для проверки. 
Их взаимосвязь с археологическими объектами под-
тверждена раскопками. Таким образом, использо-
ванную методику можно рекомендовать для рабо-
ты на подобных памятниках. Кроме того, замеры 
магнитной восприимчивости грунтов показали, что 
магнитные свойства заполнения изученного погре-
бения практически не отличаются от вмещающей 
среды. Поскольку глубина ямы была значительной 
(более 1,5 м), над ней образовалась аномалия неболь-
шой амплитуды. Однако при уменьшении размеров 
и глубины ям поиск таких объектов может ослож-
няться, особенно при работе на малоконтрастных 
грунтах.
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