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Статья посвящена введению в научный оборот материалов объектов №50–51 комплекса Ниж-
няя Соору в Центральном Алтае, раскопанных Алтайским отрядом Южносибирской археологиче-
ской экспедиции Кемеровского государственного университета под руководством А.С. Васютина 
в 1981 г. Представлена подробная характеристика результатов исследований, включающая описание 
особенностей расположения этих сооружений, а также выявленных наземных и внутримогильных 
конструкций. Установлено, что конструктивные особенности раскопанных объектов позволяют 
уверенно связывать их с населением афанасьевской археологической культуры периода энеолита. 
Наиболее показательным признаком является кольцевая ограда из вертикально поставленных плит, 
являющаяся отличительной характеристикой традиций носителей обозначенной общности. Отличи-
тельной особенностью комплексов является отсутствие захоронений, что позволяет предварительно 
их интерпретировать, учитывая общее соблюдение норм погребальной обрядности, в качестве своего 
рода кенотафов. Полученные материалы демонстрируют перспективность дальнейших раскопок на 
могильнике Нижняя Соору, с учетом наличия на данном памятнике схожих неисследованных объ-
ектов, а также расположения рядом поселенческого комплекса афанасьевской культуры. 
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Введение
В последние десятилетия интенсивность полевых работ в Центральном Алтае 

по ряду причин существенно снизилась. Данное обстоятельство, обусловленное ря-
дом факторов, повышает актуальность обращения к материалам раскопок в этой ча-
сти региона, осуществленных ранее, но до сих пор не введенных в научный оборот. 
Публикация и анализ таких данных позволяет обращаться к различным аспектам ре-
конструкции историко-культурных процессов с учетом массива имеющихся сведений. 
Кроме того, появляются основания для определения направлений дальнейших иссле-
дований на конкретных памятниках.

Одним из таких комплексов, несомненно, перспективных для осуществления 
раскопок на современном уровне, является могильник Нижняя Соору (рис. 1). Пер-
вые научные работы на данном памятнике проведены участниками Алтайского от-
ряда Южносибирской археологической экспедиции Кемеровского государственного 
университета под руководством А.С. Васютина [1981а] в полевом сезоне 1980 г. Уже 
на этапе визуальной фиксации сооружений памятника были отмечены некоторые их 
специфичные черты, определившие перспективность дальнейших изысканий в дан-
ной местности [Васютин, 1981б, с. 171]. В 1981 г. участниками экспедиции на обозна-
ченном могильнике раскопана серия сооружений [Васютин, 1982; 1983, с. 192]. Прак-

* Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект №20-18-00179 «Миграции и про-
цессы этнокультурного взаимодействия как факторы формирования полиэтничных социумов на тер-
ритории Большого Алтая в древности и средневековье: междисциплинарный анализ археологиче-
ских и антропологических материалов»). 
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тически все они представлены объектами раннего Средневековья – «поминальными» 
оградками и захоронением лошади, материалы которых частично опубликованы [Ва-
сютин, Елин, Илюшин, 1987, с. 107–109, рис. 1.-1, 2.-22–23; Илюшин, 1995, с. 122, 
рис. 1.-А, Б, 1–3; Васютин, 2009, с. 89–90, рис. 3–5]. Однако кроме этих известных 
комплексов изучены еще два своеобразных сооружения – кольцевые ограды №50–51 
(рис. 2 и 3). Несмотря на своеобразие зафиксированных конструкций, эти объекты не 
были введены в научный оборот и остались за рамками внимания специалистов. Их 
публикации и интерпретации в контексте имеющихся материалов раскопок синхрон-
ных комплексов посвящена данная статья.

Рис. 1. Расположение археологического комплекса на карте-схеме (1) и место 
расположения могильника в урочище Нижняя Соору на снимке из космоса (2)
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Характеристика материалов раскопок
Погребально-поминальный комплекс Нижняя Соору расположен в одноименном 

урочище, на правом берегу р. Каракол, в 3 км к югу–юго-востоку от с. Кулада Онгудай-
ского района Республики Алтай (рис. 1.-1). Площадка, на которой расположен памят-
ник, представляет собой небольшую узкую долину, разрезаемую в центре высохшим 
руслом р. Нижняя Соору и окаймленную с юга и севера горными грядами (рис. 1.-2). 
Археологические объекты в данной местности располагаются несколькими группа-
ми-цепочками, ориентированными в широтном и меридиональном направлениях. 
Комплекс состоит из более 170 курганов различных размеров, около 20 подквадратных 
оградок, а также нескольких кольцевых оград и одиночных стел. 

Объекты №50–51 расположены в юго-восточной части комплекса Нижняя Соо-
ру. Сооружения были довольно сильно задернованы, однако до раскопок фиксирова-
лись характерные конструкции в виде кольцевых оград из вертикально поставленных 
плит с небольшим количеством камней во внутренней площади. К югу от обозначен-
ных объектов выявлены еще два подобных сооружения (№53–54). 

Ограда №50 (рис. 2–3), состоящая из одного ряда вертикально поставленных 
плит различных размеров, имела диаметр 3,26 м. В центре сооружения выявлена 
крупная каменная плита (0,84×1,3 м), один край которой сильно углублен, а рядом 
фиксировался развал камней меньших размеров. Под центральной плитой расчищена 
яма подпрямоуголь ной формы, ориентированная по линии Ю–С. Ее размеры: длина 
1,56 м, ширина 1,04 м, глубина 0,82 м. В ходе раскопок каких-либо находок или до-
полнительных конструкций не обнаружено. 

Ограда №51 (рис. 4–5), 
расположенная к северу 
от предыдущего объекта, 
была исследована отдель-
ным раскопом для уточ-
нения характера подоб-
ных сооружений. Диаметр 
кольца из вертикально по-
ставленных плит состав-
лял 7,8 м. После расчистки 
дернового слоя в централь-
ной части конструкции 
зафиксировано скопление 
плит, обломочных пород 
и булыжников. В центре, 
как и на объекте №50, рас-
чищена довольно крупная 
плита (0,84×0,48 м). Под 
каменной конструкцией 
находилась яма, разме-
ры которой составляли 
3×3,72 м, глубина – 0,84 м. 
Ее северная стенка была 

Рис. 2. Объект №50 комплекса Нижняя Соору:  
1 – до раскопок (снято с юго-запада);  

2 – после удаления дерна и зачистки (снято с востока)
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укреплена массивной вертикально поставленной плитой, южная и западная стенки вы-
ложены горизонтальной кладкой из булыжника и обломочных пород. В южной части 
ямы расчищена плита-ступенька размером 2,12×0,6 м. Разборка этой кладки показала, 
что стенки ямы были выложены на специальной приступке, чуть выше уровня дна. 
Каких-либо находок или других сооружений не обнаружено. 

Основные аспекты интерпретации объектов
Конструктивные особенности сооружений, зафиксированные в ходе раскопок 

объектов №50–51, позволяют уверенно связывать их с населением афанасьевской ар-
хеологической культуры периода энеолита. Наиболее показательным признаком яв-
ляется кольцевая ограда из вертикально поставленных плит, являющаяся отличитель-
ной характеристикой традиций носителей обозначенной общности. При этом нередко 
внутренняя площадь ограды оставалась практически не заполненной камнями. По-
добные конструкции выявлены на многих памятниках, раскопанных в разных частях 
Алтая [Посредников, Цыб, 1992, рис. 1.-5–9; Владимиров и др., 1999, рис. 2; Степано-
ва, 2012, рис. 3.-10; Вадецкая, Поляков, Степанова, 2014, рис. 14.-1; и мн. др.]. Кроме 
того, в объектах афанасьевской культуры довольно широкое распространение полу-
чила традиция возведения разного рода конструкций в центральной части курганов, 
а также использования массивных плит при оформлении могильных ям, в том числе 
в качестве перекрытия [Посредников, Цыб, 1992, рис. 1.-5–6; Ларин, 2005, рис. 49, 56, 
68; Степанова, 2012, рис. 2.-1, 7.-1; и мн. др.]. 

Рис. 3. Объект №50 комплекса Нижняя Соору. План и разрез
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Отличительной осо-
бенностью сооружения №51, 
не фиксирующейся в па-
мятниках афанасьевской 
культуры Алтая, является 
наличие внутримогиль ных 
каменных конструкций. 
Одним из редких исклю-
чений в этом плане сле-
дует считать ограду №5 
памятника Кара-Коба-1, 
интерпретируемую как ри-
туальный комплекс и, воз-
можно, представляющую 
собой один из поздних 
афанасьевских объектов 
в рассматриваемом регио-
не [Степанова, 2013, с. 92, 
рис. 1.-4–5]. Кроме того, 
неординарными являются 
размеры ямы сооружения 
№51, превышающие па-
раметры, характерные для 
некрополей Алтая периода 
энеолита*.

Дополнительным фак-
тором, косвенно подтвер-
ждающим правильность 
пред ставленной культур-
но-хронологической ин-
терпретации рассматри-

ваемых объектов, является наличие в урочище Нижняя Соору поселения периода 
энеолита. Данный комплекс расположен в непосредственной близости от могильника, 
к западу от него. На основании небольших раскопочных работ, проведенных на объ-
екте, установлено, что поселение относится к афанасьевской культуре и представляет 
собой редкий памятник, не содержащий находок более позднего времени [Ларин, Кун-
гурова, Степанова, 1998; Вадецкая, Поляков, Степанова, 2014, с. 15–16]. 

В ходе раскопок памятников афанасьевской культуры на Алтае выявлена серия 
объектов без захоронений. Возможности интерпретации таких комплексов представ-
лены в ряде публикаций [Цыб, Владимиров, 1982; Шульга, 2006, с. 71; Тюрина, 2007; 
Вадецкая, Поляков, Степанова, 2014, с. 321; и др.]. Важно обратить внимание на то, 
что публикуемые ограды могильника Нижняя Соору демонстрируют, за редким ис-
ключением, практически полное соблюдение норм погребальной обрядности, харак-

* Выражаем благодарность к.и.н. Н.Ф. Степановой за возможность ознакомиться с неопубликованны-
ми результатами анализа материалов раскопок погребальных комплексов афанасьевской культуры Алтая.

Рис. 4. Объект №51 комплекса Нижняя Соору:  
1 – до раскопок (снято с юго-запада);  

2 – после удаления дерна и зачистки (снято с востока)
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терных для населения обозначенной общности. Не исключено, что в могильных ямах 
присутствовали и какие-то изделия из органики или элементы тризны, которые не со-
хранились. В связи с этим имеются веские основания для отнесения раскопанных объ-
ектов №50–51 к своего рода кенотафам.

В настоящее время датировка археологических комплексов афанасьевской куль-
туры Алтая с учетом недавних результатов специальных исследований определяется 
рамками XXXI–XXIX вв. до н.э. [Поляков, Святко, Степанова, 2019; Poliakov, Svyatko, 
Stepanova, 2019]. При отсутствии в раскопанных объектах памятника Нижняя Соору 
находок, а также каких-либо органических материалов для осуществления радиоугле-
родного анализа время сооружения оград №50–51 представляется возможным опреде-
лить в обозначенных хронологических границах.

Рис. 5. Объект №51 комплекса Нижняя Соору. План и разрез
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Заключение
Публикуемые объекты комплекса Нижняя Соору расширяют представления об 

особенностях обрядовой практики населения Центрального Алтая эпохи энеолита. 
Анализ выявленных сооружений позволил отнести ограды №50–51 к афанасьевской 
археологической культуре и датировать в рамках XXXI–XXIX вв. до н.э. Имеются ос-
нования для определения этих объектов как своего рода кенотафов. 

Следует обратить внимание на актуальность дальнейших полевых исследований 
на комплексе Нижняя Соору. Известно, что на данном памятнике имеется несколько 
схожих оград, раскопки которых могут предоставить материалы, важные для уточне-
ния интерпретации изученных сооружений. Кроме того, весьма вероятным представ-
ляется выявление в составе некрополя «стандартных» погребений эпохи энеолита. На-
конец, большое значение имеет корреляция этих данных с результатами исследований 
расположенного в непосредственной близости поселения афанасьевской культуры. Та-
ким образом, исследования объектов урочища Нижняя Соору представляются одними 
из наиболее перспективных с точки зрения реконструкции этносоциальных процессов 
и системы жизнеобеспечения населения Центрального Алтая в период энеолита.
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RITUAL OBJECTS OF THE ENEOLITHIC PERIOD 
IN THE NIZHNYAYA SOORU PLACE (CENTRAL ALTAI):  

BASED ON THE MATERIALS OF A.S. VASYUTIN’S EXCAVATIONS

The article is devoted to the publication of materials of objects №50–51 of the Nizhnyaya Sooru 
complex in Central Altai excavated by the Altai detachment of the South Siberian archaeological expedition 
of Kemerovo State University under the direction of A.S. Vasyutin in 1981. A detailed description of the 
research results is presented, including a description of the features of the location of these objects, as well 
as the identified ground and internal grave structures. It has been established that the design features of the 
excavated objects make it possible to connect them with the population of the Afanasyevskaya archaeologi-
cal culture of the Eneolithic period. The most significant feature is the annular enclosure of vertically placed 
slabs, which is a distinctive characteristic of the traditions of that community. A distinctive feature of the 
complexes is the absence of burials, which allows them to be interpreted, observing the norms of funeral 
rituals, as a kind of cenotaphs. The obtained materials demonstrate the prospect of further excavations at the 
Nizhnyaya Sooru burial ground, taking into account the presence of similar unexplored objects on this site, 
as well as the location of the settlement complex of the Afanasyevskaya culture nearby.

Key words: Central Altai, Eneolithic, Afanasyevskaya culture, excavations, cenotaph, enclosure


