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Резюме. Статья посвящена анализу причин расположения древних некропо-
лей вдоль Чуйского тракта на Северном Алтае. Цель публикации — охарактеризо-
вать территорию погребального комплекса Чултуков Лог-1. Этот некрополь, рас-
положенный в горной долине нижней Катуни, в XX–XXI вв. неоднократно попадал 
в зону дорожного строительства. Однако в предыдущий довольно длительный 
исторический период он образовался на естественно изолированной территории. 
Орография правого берега нижней Катуни состояла из нескольких участков доли-
ны реки, отделенных друг от друга скальными зажимами. В раннем железном веке 
рядом с этими естественными препятствиями образовалось несколько некропо-
лей. Расстояние между такими погребальными комплексами составляло от 25 до 
30 км. Такая особенность расположения древних некрополей могла отражать опре-
деленные этнотерриториальные границы эпохи палеометалла. 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the reasons for the location 
of ancient necropolises along the Chui Tract in Northern Altai. The purpose of the 
publication is to characterize the territory of the Chultuk burial complex Log-1. 
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This necropolis, located in the mountain valley of the lower Katun during the 20th 
and 21st centuries, repeatedly fell into the zone of road construction. However, in 
the previous rather long historical period, this necropolis was formed on a naturally 
isolated territory. The orography of the right bank of the lower Katun consisted of 
several sections of the river valley, separated from each other by rock clamps. Several 
necropolises were formed near these natural obstacles in the Early Iron Age. The 
distance between such burial complexes ranged from 25 to 30 km. Such a feature of 
the location of ancient necropolises could reflect certain ethno-territorial boundaries 
of the Paleometallic epoch. 
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Чуйский тракт — одна из основных транспортных магистралей 
юга Западной Сибири на всем своем протяжении по территории Гор-
ного Алтая пересекает значительное количество разнотипных и раз-
нокультурных археологических памятников (Бородовский и др., 2005). 
Среди них имеется достаточно много некрополей, расположение ко-
торых до строительства этой дороги далеко не всегда было связано 
с интенсивным транспортным сообщением. Одним из таких участков 
является горная долина нижней Катуни, на территории которой в кон-
це 20-х гг. прошлого столетия на правобережье был возведен наиболее 
поздний участок Чуйского тракта от с. Майма до с. Усть-Сема. До этого 
периода традиционные транспортные пути не проходили по этой части 
Катунской долины, а располагались, как правило, по системе неболь-
ших долин хребта Иолго. Причиной такой локализации традиционной 
транспортной сети Северного Алтая являлось несколько факторов. 
Среди них особенности орографии горной долины нижней Катуни и ее 
особый гидрографический режим. Специфика орографии прибрежных 
территорий нижней Катуни заключается в том, что на ее правом и левом 
берегах последовательно расположена серия скальных прижимов, кото-
рые разделяют территорию долины на несколько естественно разделен-
ных участков. Значительное расширение русла р. Катунь, после слияния 
ее с р. Семой и формирование русла дополнительных проток во время 
ежегодных паводков и преимущественно влажного летнего сезона пе-
риодически приводило к значительному увеличению водного зеркала, 
что препятствовало осуществлению регулярного транспортного сооб-
щения. Такая проблема существовала на Чемальском участке Чуйского 
тракта достаточно долго. Подтверждением этого является искусствен-
ное изменение естественного русла р. Манжерочки еще в 40-е гг. про-
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шлого столетия, поскольку естественный сток этой реки периодически 
препятствовал функционированию Чуйского тракта как постоянной 
транспортной артерии. Другим неблагоприятным гидрологическим 
фактором были регулярные паводки на р. Катуни, которые повторялись 
дважды — весной и ранним летом. Более того, периодически случавши-
еся катастрофические наводнения приводили к блокированию возмож-
ности передвижения по прибрежным участкам у скальных прижимов. 
Некрополь Чултуков Лог-1 (Бородовский, Бородовская, 2013, с. 23) рас-
положен именно на такой территории. Изучение стратиграфии участка 
речной долины, где находится этот объект археологического наследия, 
выявило последовательные напластования нескольких прослоек песча-
ных наносов, перекрытых слоями погребенных горно-долинных черно-
земов. Общая площадь некрополя составляет 31 200 м2.

Рис. 1. План некрополя Чултуков Лог-1 
Fig. 1. Plan of the necropolis of Chultukov Log-1

Территория погребального пространства некрополя Чултуков 
Лог-1 в рамках особенностей микрорельефа подразделяется на два 
локальных участка — прибрежный и подгорный, на которых располо-
жено более 120 курганов с каменными конструкциями. Четверть этих 
погребальных неграбленых сооружений имеет радиоуглеродные даты, 
что открывает широкие перспективы для их объективного датиро-
вания (Бородовский, Олещак, 2014; Бородовский, Крапиек, Олещак, 



406

2016; Borodovskyi, Krąpiec, Oleszczak, 2017; Oleszczak et all., 2018; Po-
kutta et all., 2019; Pokutta et all., 2020). 

Критериями выбора курганов для их радиоуглеродного датиро-
вания являлось несколько принципов. Во-первых, это были наиболее 
репрезентативные погребальные комплексы для своей культурной тра-
диции (быстрянской, пазырыкской, каракобинской, майминской). Во-
вторых, отбор образцов для радиоуглеродного датирования осущест-
влялся по корреляционно-пространственному принципу. Пробы для 
анализа извлекались как из ряда параллельных цепочек курганов, так 
и погребальных сооружений, расположенных по всей протяженности 
погребальной площадки. В-третьих, при отборе образцов из погребе-
ний для радиоуглеродного датирования учитывался потенциал тради-
ционного археологического датирования их сопроводительного инвен-
таря. Такой подход позволил проследить абсолютную и относительную 
динамику формирования некрополя Чултуков Лог-1, как в целом, так 
и его отдельных участков — прибрежного и подгорного. 

Для прибрежной части некрополя, ограниченного с одной сторо-
ны современным берегом р. Катуни, а с другой — старым руслом сухой 
протоки, в основном характерна уплощенная поверхность, на которой 
локализуются шесть компактно расположенных групп курганов. В ходе 
археологических исследований на этой территории некрополя Чулту-
ков Лог-1 была обнаружена целая серия предметов, связанных с транс-
портными средствами. Среди таких находок — металлические детали 
от деревянных колес гужевого транспорта и предметы, связанные с кон-
струкцией автотранспорта различных периодов, приспособления для 
буксировки грузов. Некоторые из курганов и ритуально-поминальных 
конструкций (кладок) были перекрыты материалами, связанными с до-
рожным строительством (гравием, битумом). 

Следующий обширный подгорный участок некрополя Чултуков 
Лог-1 имеет более сложный микрорельеф. Один из них, как наиболее воз-
вышенная площадка, располагается в северной части некрополя, тогда как 
два других примыкают к нему с двух сторон. При этом южный участок, 
как наиболее обширный и вплотную примыкающий к горному склону, 
является наиболее протяженным пространством, занятым разновремен-
ными погребальными сооружениями. Необходимо также отметить, что 
восточная часть территории некрополя, примыкающая к горному склону, 
более возвышенная, чем его западный край, граничащий со старой сухой 
протокой. Расположение курганов в целом на подгорном участке отли-
чает наличие трех основных скоплений надмогильных сооружений, рас-
полагающихся в них, в несколько цепочек, ориентированных с востока на 
запад к горному склону и поперек русла р. Катунь. 

Наличие более ранних погребальных конструкций эпохи раннего 
железа нескольких археологических культур (быстрянской, пазырык-
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Рис. 2. Выявление курганов вдоль полотна Чуйского тракта 
Fig. 2. Identification of mounds along the Chui tract

Рис. 3. Раскопанные курганы под полотном старого участка Чуйского тракта 
Fig. 3. Excavated mounds under the canvas of the old section of the Chui tract



408

ской и каракобинской) на северном возвышенном краю подгорной пло-
щадки некрополя Чултуков Лог-1 опровергает концепцию о формиро-
вании некрополей этого времени преимущественно в южной стороне, 
как наиболее престижной (Марсадолов, 2000, с. 17, 18). Очевидно, что 
основным критерием выбора места расположения первых погребаль-
ных конструкций стала не сторона света, а максимальная высота пло-
щадки, на которой стали возводиться курганы и единичные грунтовые 
захоронения. Мотивацию такого выбора подтверждает и тот факт, что 
на южной стороне подгорного участка некрополя Чултуков Лог-1 ком-
пактно размещены самые поздние погребальные конструкции маймин-
ской археологической культуры, относящиеся уже к началу и первой 
половине I тыс. н.э. Поскольку ранее погребальными конструкциями 
были заняты северные участки некросферы. 

В целом выяснение мотивации первоначальной организации по-
гребального пространства для некрополя Чултуков Лог-1 крайне важ-
но, поскольку, естественная его ориентация в основном вытянута по 
линии С–Ю. Такая особенность не могла не найти отражения в выборе 
приоритетных участков при его освоении в формате некросферы. На-
ряду с этим следует подчеркнуть, что в эпоху раннего железа некрополи 
далеко не всегда возводились в непосредственной близости от транс-
портных магистралей своего времени. Пример горной долины Нижней 
Катуни как раз свидетельствует о другой особенности. Некрополи фор-
мировались на естественно рекреационных участках, где постоянное 
сообщение было затруднено. Такой фактор наряду с влажным клима-
том Северного Алтая достаточно быстро приводил к тому, что камен-
ные конструкции курганов быстро задерновывались и теряли свои 
визуальные признаки, что в конечном итоге обусловило их хорошую 
сохранность. Строительство в начале прошлого столетия нового участ-
ка Чуйского тракта на правобережье горной долины нижней Катуни 
привело к пересечению целого ряда древних некрополей транспортной 
магистралью до их выявления как объектов археологического наследия. 
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