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КОМПЛЕКС ДРЕВНИХ ПОСЕЛЕНИЙ -  ГОРЕЛЫЙ КОРДОН

Сейчас древние памятники, расположенные на юге Кулунды, 
на границе степи и ленточных боров, очень активно разрушаются в 
ходе ветровой эрозии. В ходе интенсивной вырубки лесов с конца 
XIX- начала XX вв. и постоянных лесных пожаров на освободив
шихся от леса участках возникают огромные раздувы. Ветер, выду
вая верхний слой почвы, уничтожает и множество древних поселе
ний и могильников, которые до этого были сохранены здесь в зем 
ле многие тысячи лет. Поэтому очень большое количество подоб
ных памятников нуждается в срочных археологических раскопках. 
В этом случае необходимо изучить еще пока сохранивш иеся участки 
культурного слоя. Сейчас, обнаружив на раздувах разрушенное 
древнее поселение или могильник, мы находим сотни, а иногда и 
тысячи артефактов — древних предметов, разбросанных по площади 
выдува. Ветер, унося мелкие частицы почвы, обнажает более круп
ные предметы, и они остаются на месте под открытым небом и, 
впоследствии, разрушаются. Так же уничтожаются и остатки от 
крупных сооружений — жилищ, погребений, существовавших на та
ких поселениях и могильниках.

С подобной безрадостной картиной и столкнулся разведочный 
отряд Кулундинской археологической экспедиции под руководст
вом С.Л. Изоткина в 1993 г. В 16 км к ЮВ от южной окраины с. М и
хайловское, на восточном краю группы озер под названием: Озера 
Танатар, или урочище — Соляно-О зерная Степь, в местности — Го
релый Кордон были обнаружены значительные раздувы, площадь 
которых во многих местах была усыпана керамикой.

Здесь в древности находился целый комплекс поселений. И з-за 
недостатка времени нами была осмотрена лиш ь небольшая часть 
огромного массива эоловых разрушений, где было зафиксировано 
несколько древних поселений. Они датируются, начиная от эпохи 
ранней бронзы, и до раннего железного века.

На поселениях эпохи ранней бронзы встречена керамика елу- 
нинского и крохалевского облика, собраны отщепы и несколько ка
менных орудий (Рис. 1-5). Материал этого времени был равномерно 
распределен по площади осмотренных нами раздувов. Не было об
наружено никаких скоплений. В целом уничтоженный ветром куль
турный слой был небогат. И поселения этого времени (III-1I тыс. до 
н .э.), найденные на Горелом Кордоне, скорее всего, представляли 
собой временные стоянки скотоводов, которые останавливались на 
границе степи и леса. Разводили в то время в степных районах Алтая 
крупный и мелкий рогатый скот. Очень часто в стаде овца преобла
дала, а район Солено-Озерной Степи и сейчас используют под паст
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бище для мелкого рогатого скота. П ока еще непонятно в какое вре
мя ф ункционировали эти стоянки - в зимнее или летнее. В этих м е
стах зимой снежны й покров довольно низкий и очень часто выду
вается ветром, поэтому скот здесь можно содержать на поднож ном 
корму и в зимнее время (в древности корма не заготавливали). Но 
отсутствие остатков от крупных жилищ  говорит в пользу того, что 
пастухи в эпоху ранней бронзы жили во временных наземных пере
носных жилищах, которые использовались, в основном, летом. Д а
льнейш ие исследования на этих памятниках, как мы надеемся, про
яснят эту ситуацию.

Следующий период, к которому относится основная масса на
ходок, датируется скифским  временем. Основную категорию ин 
вентаря составила керамика. Встречены и предметы, изготовленные 
из камня -  это обломки зернотерок и курильниц -  ритуальных ал- 
тариков. В ряде случаев обнаружены скопления предметов, по всей 
видимости, маркирующих места, где до разруш ения располагались 
жилищ а эпохи раннего железа. Заф иксировано, как м инимум, два 
таких скопления. Особый интерес представляет ряд фрагментов ке
рамики, украш енных жемчужником и налепным или ф орм ован
ным валиком. По своему характеру подобная орнам ентация заним а
ет промежуточное положение между декором саргаринской посуды 
(эпоха поздней бронзы) и орнаментом сосудов скифского времени в 
степной зоне Алтая (Р и с .1-1-4,6,7; 2-1-4). Обращает на себя вним а
ние и оформление края венчика ряда подобных фрагментов 
(рис. 1-1,4). Слегка отогнутый наружу венчик характерен для ранних 
памятников скифского времени лесостепного Алтая, датирующихся 
VI- IV вв. до н.э. Возможно, материалы памятников раннего желез
ного века на Горелом Кордоне отражают этап форм ирования на 
базе местного населения эпохи поздней бронзы культуры скиф ско
го времени, существовавшей в степном Алтае. Не исклю чено, что 
население, которое оставило подобные пам ятники, явилось одним 
из основных компонентов при образовании каменской культуры.

В отличие от эпохи ранней бронзы , мы с большей долей уверен
ности можем говорить о том, что в раннем железном веке на Горе
лом Кордоне существовало стационарное поселение, которое, воз
можно, функционировало в зим ний период. Ведущей отраслью хо
зяйства в скифское время также являлось скотоводство, и пастбищ а 
вокруг озер Танатар зимой, по всей видимости, активно использо
вались. Конечно, сейчас еще рано делать серьезные выводы, так как 
материала с памятников в районе Горелого Кордона довольно мало. 
Но, возможно, дальнейш ие раскопки подтвердят предложенные 
выше гипотезы.
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Рис. 1. Керамика с комплекса поселений Горелый Кордон.
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Рис. 2. Керамика с комплекса поселений Горелый Кордон.
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