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ПОСЕЛЕНИЯ РАННЕГО ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКА  
НА ЛЕВОБЕРЕЖЬЕ БАРНАУЛЬСКОГО ПРИОБЬЯ:  

ПРИРОДНЫЕ, КУЛЬТУРНЫЕ И ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Артур Леонидович Кунгуров, Алексей Алексеевич Тишкин
Алтайский государственный университет, Барнаул, Россия

Резюме. В статье рассматривается специфика расположения поселений раннего железного века на северо-вос-
точной оконечности Приобского плато. Данный участок относится к левобережью реки Оби на территории, которая 
традиционно именуется Барнаульским Приобьем. Он с юга ограничивается устьевой зоной Алея, а на севере — ме-
стом впадения Касмалы. Эта кромка Приобского плато сильно изрезана многочисленными логами, часть из которых 
имеют водотоки (родники, ручьи, небольшие и средние реки). На указанном отрезке в конце XX и в начале XXI в. за-
фиксировано существенное число поселений, связанных с деятельностью животноводов раннего железного века (40 
памятников на протяжении 94 км). Рассматриваемая территория обследована не полностью. Существуют дальнейшие 
перспективы выявления поселений, что обусловлено перечисленными природно-ландшафтными особенностями.

Ключевые слова: Приобское плато, левобережье Барнаульского Приобья, поселение, ранний железный век, 
степной ландшафт, пойма, байрочный лес, животноводство
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EARLY IRON AGE SETTLEMENTS ON THE LEFT BANK OF THE BARNAUL PRIOBIE:  
NATURAL, CULTURAL AND ECONOMIC PECULIARITIES

Artur L. Kungurov, Alexey A. Tishkin
Altai State University, Barnaul, Russia

Abstract. The article deals with the specifics of the location of Early Iron Age settlements at the north-eastern end of the Ob 
plateau. This area belongs to the left bank of the Ob River in the territory traditionally called the Barnaul Priobie. It is bounded to 
the south by the Alei estuary and to the north by the Kasmala confluence. This edge of the Priobskoe plateau is heavily indented 
by numerous ravines, some of which have watercourses (springs, streams, small and medium-sized rivers). At the end of the 
20th and beginning of the 21st century, a significant number of settlements associated with the activities of cattle breeders of the 
Early Iron Age (40 sites along 94 kilometres) were recorded along this section. The area under consideration has not been fully 
surveyed. There are further prospects for the identification of settlements due to the listed natural and landscape features.

Keywords: Priobskoe plateau, left bank of the Barnaul Priobie, settlement, Early Iron Age, steppe landscape, 
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Участок левобережья Барнаульского Приобья, о котором пойдет речь в настоящей публикации, 
представляет собой северо-восточную оконечность Приобского плато, которую огибает р. Обь, сна-
чала протекая практически с юга на север, а затем поворачивая на запад (рис.). По физико-географи-
ческому районированию данная территория входит в Барнаульский район Приобской левобережной 
подпровинции Верхнеобской провинции Западно-Сибирской страны. Отчасти именно по этой при-
чине ее называют Барнаульским Приобьем. На юге его граница проходит по устьевой зоне р. Алей, а на 
севере — в месте впадения р. Касмалы в Павловском районе Алтайского края. 

Ландшафт рассматриваемого участка Приобского плато относится к возвышенному дренированному 
(элювиальному) степному и лугово-степному типу. Там распространены полого-увалистые лессовые плато 
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с богато-разнотравными красноковыльными степями на выщелоченных обычных черноземах. Увалы по 
кромкам плато разделены логами, которые в настоящее время превращаются в овраги. Данный процесс 
имеет природный и выраженный антропогенный характер. Пойменная зона, примыкающая к обрывам 
плато, демонстрирует низинный слабодренированный (полугидроморфный) ландшафт: обширные разно-
травно-злаковые и осоково-злаковые луговые супесчано-суглинистые террасы низкого уровня на луговых 
и болотно-луговых почвах. На данной территории обычными являются старичные понижения и эрозион-
но-дефляционные котловины на террасах с осоковыми, вейниковыми и тростниковыми болотами (Алтай-
ский край. Атлас, 1978, с. 148–151).

В конце XX и в начале XXI в. в представлен-
ном регионе зафиксировано значительное коли-
чество поселений раннего железного века — 40 
памятников на протяжении 94 км (рис). При этом 
обследования проводились далеко не везде. Зна-
чительные площади находятся под городской, 
пригородной и промышленной застройкой. 

Кроме поселений раннего железного века, ис-
следователями обнаружены разнофациальные па-
мятники практически всех эпох: от позднего пале-
олита до средневековья (Бородаев, Кунгуров, 1980; 
Кирюшин, Бородаев, Кунгуров, 1983; Бородаев, 
1977; Авраменко, Фролов, 1997; Авраменко, Позд-
някова, 2001; Кунгуров, Сингаевский, 2006; и др.). 
Тем не менее именно памятники раннего желез-
ного века, как поселенческие (Сингаевский, 2006), 
так и погребальные комплексы (Лузин, Тишкин, 
1999), составляют основную массу зафиксиро-
ванных археологических объектов. Часть таких 
объектов была исследована, что позволяет пред-
варительно выяснить специфику их размещения 
в регионе и реконструировать основные хозяй-
ственные занятия древнего населения (Тишкин, 
Тишкина, 1995; Тишкина, 1996; Тишкин, Косинцев, 
2000; Тишкин, Кунгуров, Семибратов, 2005; Кунгу-
ров, 2018; и др.). Дополнительную информацию 
и материалы для анализа дают исследованные по-
селения правобережья Барнаульского Приобья на 
отрезке от Малого Гоньбинского Кордона, распо-
ложенного напротив Научного Городка и с. Гонь-
ба, до с. Фирсово. Именно на том участке правый 
борт долины Оби имеет степной ландшафт, анало-
гичный левобережному. Выше и ниже по течению 
реки расположены обширные боровые массивы 
(Кунгуров, Кунгурова, 2018). Характерно и то, что 
на правобережном отрезке Барнаульского При-
обья известно 30 памятников раннего железного 
века, синхронных левобережным (Кунгуров, 2006).

Основные причины выявленного числа архео-
логических памятников на относительно небольшом 
участке в основном связаны с богатыми биоресур-
сами природно-ландшафтных зон Барнаульского 
Приобья и удобством их использования. При этом 
следует учитывать тот факт, что значительная часть 
поселений подверглась разрушению и раньше они 
были существеннее больше, как, например, поселе-
ния Малого Гоньбинского Кордона-I или Фирсов-

Схема расположения поселений раннего железного века 
на левобережье Барнаульского Приобья:  

1–3 –Усть-Алейка-2, 3, Усть-Алейка-Клуб;  
4 –Усть-Марушка; 5 — Калистратиха; 6 — Бураново;  

7, 8 — Конюхи-1, 2; 9, 10 — Бельмесево-1, 2;  
11–13 – Крутой Лог-1–3; 14–15 — Цветы Алтая-1, 3 

(Понамарев Лог); 16 — Ерестная-1; 17 — Береговая ул.; 
18–20 — Турина Гора-I–III; 21–23 — Казенная Заимка, 
Казенная Заимка-4, 5; 24–29 — Ляпиха-1–5, Гоньба-4; 

30–31 — Научный Городок-1, 2; 32–35 — Логовская 
Гора-1–3, Логовская Гора-4 (Куликово озеро); 36–38 — 
Страшный Яр-1–3; 39–40 —Извековка-1, Извековка 
Location scheme of the Early Iron Age settlements on the 

left bank of the Barnaul Priobie:  1–3 — Ust`-Aleika-2, 3, 
Ust`-Aleika-Сlub; 4 — Ust`-Marushka; 5 — Kalistratikha; 
6 — Buranovo; 7, 8 — Konyukhi-1, 2; 9, 10 — Belmesevo-1, 

2; 11–13 — Krutoy Log-1–3; 14–15 — Tsvety Altaya-1, 3 
(Ponamarev Log); 16 — Erestnaya-1; 17 — Beregovaya st.; 
18–20 — Turina Gora-I–III; 21–23 — Kazennaya Zaimka, 
Kazennaya Zaimka-4, 5; 24–29 — Lyapikha-1–5, Gon`ba-4; 

30–31 — Nauchny Gorodok-1, 2; 32–35 — Logovskaya 
Gora-1–3, Logovskaya Gora-4 (Kulikovo Lake); 36–38 — 

Strashnyi Yar-1–3; 39–40 — Izvekovka-1, Izvekovka
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ского археологического микрорайона. Все памятники левобережья занимают устьевые зоны логов, которые 
активно разрушаются. Обычная высота расположения данных памятников в настоящее время составляет 
от 20 до 100 м над урезом воды. Анализ разрушения кромки плато показывает, что данная ситуация сфор-
мировалась только в последние столетия. Из-за активной распашки поверхности плато активизируется по-
верхностный водосброс, не фиксируемый степным дерном, что размывает древние лога, превращающие-
ся в крутосклонные овраги. Сохранившиеся более-менее целыми участки берега (в районе сел Володарка, 
Усть-Алейка, Калманка) показывают именно тот характер логов, который привлекал древних животново-
дов и позволял им успешно реализовывать свое хозяйство. Борта логов в указанных районах достаточно 
пологи и снижаются к краю плато до высоты 3–7 м. Они содержат небольшие ручьи и родники. Обследова-
ние истоков этих логов позволило отметить то, что они зачастую являлись сбросами из небольших степных 
озер, сейчас почти исчезнувших. Западнее Научного Городка чудом сохранилось реликтовое озеро Кулико-
во. Кроме этого, старожилы с. Гоньба рассказывали о подобных озерах на водоразделе р. Середчихи / Ля-
пихи и Оби (бывшее село Абакша), от которых сейчас остались небольшие низинки. Учитывая сказанное, 
можно предварительно реконструировать условия, которые привлекали в этот регион древних кочевников.

1. Обширные пространства пойм и степных участков плато, пригодных для выпаса скота в раз-
личные периоды годового цикла. Лога, выходившие в долину Оби, позволяли контролировать выпас 
с возвышенных участков; степные озера, ручьи и родники, а также реки, старичные озера и протоки 
являлись постоянными источниками воды. Особенности исследованных памятников свидетельствуют 
об их сезонном (летнем) характере. Все исследованные объекты представлены преимущественно хо-
зяйственными ямами и остатками навесов. Культурный слой достаточно беден, что также подтвержда-
ет временный характер поселений.

2. Богатые биоресурсы как степной, так и пойменной зоны. Они содержат многочисленные съе-
добные растения (наиболее известные из 40 видов: черемуха, облепиха, крыжовник, смородина красная 
и черная, шиповник, рябина, ежевика, малина, черника, клубника, земляника, калина, брусника, костя-
ника, клюква, аир болотный, саранка, дикий лук (вшивик, слизун), щавель и др.), а также лекарственные 
растения (наиболее известные из 350 видов: душица обыкновенная, чебрец, мята перечная, кровохлебка 
аптечная, тысячелистник обыкновенный, тмин обыкновенный, горец змеиный, пижма обыкновенная, 
дурман обыкновенный, плаун булавовидный, адонис весенний, горечник Морисона, тимьян ползучий, 
бессмертник песчаный, девясил высокий, алтей лекарственный, синюха лазурная, зверобой продыряв-
ленный, аир болотный, вахта трехлистная (Растительный покров…, 1985)). Подтверждением активного 
использования в раннем железном веке растительных ресурсов региона является существенное коли-
чество зернотерок, которые встречаются на каждом поселении. Поскольку свидетельств существова-
ния земледелия в тот период времени в Барнаульском Приобье пока не известно, следует предположить 
активную переработку продуктов собирательства. Достаточно богат и животный мир характеризуемо-
го региона. Согласно териографической карте Барнаульское Приобье находится на стыке следующих 
группировок млекопитающих равнин: лесные боровые, лесополевые (березовые и осино-березовые), 
долинные и пойменные (район пойм крупных равнинных рек). Представлены следующие промысловые 
(мясные и пушные) виды: лось, косуля, лисица, корсак, рысь, волк, медведь, заяц-беляк, суслик, хомяк, 
сурок, барсук, белка-телеутка, бурундук, колонок, хорь, горностай, выдра, водяная крыса, норка, бобр 
азиатский. Достаточно боровой и водоплавающей птицы: глухарь, тетерев, белая и серая куропатка, 
рябчик, большая горлица, перепел, коростель, дупель, большой кроншнеп, большой веретенник, пого-
ныш, кряква, чирок-свистунок, шилохвость, свиязь, бекас, журавль. Очень богаты в регионе ихтиоре-
сурсы. Достаточно указать то, что на отрезке Оби в районе поворота русла на запад ранее находились 
зимовальные ямы осетра и стерляди, а также их основные нерестилища. В Оби и ее протоках водятся 
плотва, окунь, щука, язь, налим, карась и линь, пескарь, ерш, а раньше достаточно часто встречался 
таймень (Алтайский край. Атлас, 1978, с. 208–211). Кости диких животных и рыбы — обычные наход-
ки на поселениях раннего железа. Например, на левобережном памятнике Турина Гора-II обнаружены 
остеологические материалы от лося, косули, медведя, волка, лисицы, колонка, птиц и многих рыб (Тиш-
кин, Косинцев, 2000, табл. 1). На правобережном Поселении 1 Малого Гоньбинского Кордона-I найдены 
кости лося, благородного оленя, косули, кабана, барсука, лисы, волка и разной рыбы (Кунгуров, Кунгу-
рова, 2018, с. 31, табл. 3). Обычны также находки керамических и каменных рыболовных грузил.

3. Удобные транспортные коридоры: зимние (долины рек) и летние (водоразделы) вдоль неболь-
ших рек, текущих с юго-запада на северо-восток и образующих ленточные боры Приобского плато.

Таким образом, фиксируемое скопление поселений раннего железного века на рассмотренном участ-
ке левобережья Барнаульского Приобья находит достаточно обоснованное объяснение. Остается осу-
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ществить исследования для детальной культурно-хронологической идентификации объектов раннего 
железного века данного региона. Предварительное изучение показало то, что до рубежа VI / V вв. до н.э. 
поселения на обоих берегах Оби в Барнаульском Приобье являлись староалейскими (Цветы Алтая-1–3, 
Береговая улица, Логовские Горы-1–5, Новоалтайское поселение, поселения Фирсовского археологи-
ческого микрорайона). В V–IV вв. до н.э. происходило смешивание разных традиций (Турина Гора-I), 
а основная масса поселений IV–II вв. до н.э. на обоих бортах долины Оби могут быть отнесены к камен-
ской культуре (Турина Гора-II, Поселении 1 МГК-I и др.). Дальнейшее изучение материалов раскопанных 
и вновь исследованных памятников позволит более четко и обоснованно реконструировать намеченные 
процессы культурно-хозяйственного освоения Барнаульского Приобья в раннем железном веке.
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