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С. С. Радовский, Н. Н. Серегин

Алтайский государственный университет, Барнаул (Россия)

ТОПОГРАФИЯ И ПЛАНИГРАФИЯ НЕКРОПОЛЕЙ 
БЫСТРЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ АЛТАЯ  
СКИФО-САКСКОГО ВРЕМЕНИ1

Статья посвящена систематизации и анализу сведений об особенностях топогра-
фии и планиграфии некрополей, представляющих собой важные элементы погребаль-
ной обрядности населения быстрянской культуры северных предгорий Алтая скифо-
сакского времени. Установлено, что большая часть известных могильников устроена 
в долинах крупных рек. Выделены несколько групп некрополей, локализация кото-
рых также отражает особенности расположения поселенческих комплексов. В рам-
ках характеристики планиграфии погребальных памятников быстрянской культу-
ры учтены материалы исследований 19 могильников, сведения о которых достаточ-
ны для полноценного анализа. Выявлено, что население северных предгорий Алтая 
скифо-сакского времени в большинстве случаев формировало собственные отдель-
ные комплексы, насчитывавшие до 100, а иногда и более курганов. Характерной чер-
той внутренней структуры некрополей является формирование объектов в цепоч-
ки от двух до восьми сооружений, реже в микрогруппы. При этом для большей ча-
сти могильников отмечены несколько направлений в ориентировке цепочек курга-
нов. Основным является меридиональное направление; отклонения от него, вероят-
но, зависят от сезонного движения солнца. Расширение сделанных наблюдений свя-
зано с проведением раскопок некрополей быстрянской культуры, а также детализа-
цией хронологии изученных объектов.

Ключевые слова: быстрянская культура, Алтай, топография, планиграфия, некро-
поль, скифо-сакское время.

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 18–78–
00083 «Социальные системы номадов Алтая раннего железного века и Средневековья: статисти-
ческий и контекстуальный анализ археологических материалов»). 
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S. S. Radovskiy, N. N. Seregin

Altai State University, Barnaul (Russia)

TOPOGRAPHY AND PLANIGRAPHY OF NECROPOLES  
OF BISTRYANSK CULTURE OF ALTAI (SCYTHIAN-SAKA TIME)

The article presents systematization and analysis of information about the features of the 
topography and planigraphy of the necropolises, which were important elements of the funeral 
rites of the population of the Bystryansk culture of the northern foothills of the Altai in the 
Scythian-Sakian time. The authors establishes that most of the burial grounds are located in 
the valleys of large rivers. Several groups of necropolises were distinguished, the localization 
of which also reflects the peculiarities of the location of settlements. In the framework of the 
characteristics of the planigraphy of burial complexes of Bystryansk culture, research materials 
of 19 sites are taken into account, information about which is sufficient for a full analysis. It was 
revealed that the population of the northern foothills of the Altai in the Scythian-Saka time 
in most cases formed their own separate grave fields, numbering up to 100, and sometimes 
even more, mounds. A characteristic feature of the internal structure of necropolises is the 
formation of objects in chains from two to eight structures, less often in microgroups. For 
most of the complexes several directions were noted in the orientation of the chains of barrows. 
The main is the meridional direction; deviations from it are probably related to the seasonal 
movement of the sun. The extension of the observations made is associated with the excavation 
of the necropolises of Bystryansk culture, as well as the refinement of the chronology of the 
studied objects.

Key words: Bystryansk culture, Altai, topography, planigraphy, necropolis, Scythian-Saka 
time.

Радовский Святослав Сергеевич, магистрант исторического факультета Алтай-
ского государственного университета, Барнаул (Россия). Адрес для контактов: 
radovskiy1996@mail.ru. 
Серегин Николай Николаевич, кандидат исторических наук, ведущий научный со-
трудник лаборатории междисциплинарного изучения археологии Западной Сиби-
ри и Алтая Алтайского государственного университета, Барнаул (Россия). Адрес 
для контактов: nikolay-seregin@mail.ru.

Особенности расположения некрополей и специфика их внутренней структуры 
являются важными характеристиками погребальной практики древних и сред-
невековых обществ. Очевидно, что вариабельность данных черт обряда опре-

делялась многими факторами, среди которых большое значение имели религиозно-ми-
фологические представления, природно-климатические условия, устройство социума 
и др. Нет сомнений в том, что изучение топографии и планиграфии погребальных ком-
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плексов конкретных объединений прошлого предоставляет возможности для рекон-
струкции целого ряда аспектов их истории.

Характеристики устройства могильных полей населения Алтая скифо-сакско-
го времени традиционно привлекали внимание археологов. Критерии выбора места 
расположения кладбищ и размещения курганов на их площади наиболее подроб-
но рассмотрены на материалах пазырыкской культуры [Кубарев, 1987: 6–10; Сураза-
ков, 1988: 118–119; Шульга, 1989: 41–44; Кирюшин, Степанова, Тишкин, 2003: 55–56]. 
Ряд важных заключений сделан при анализе комплексов каменской и староалейской 
культур Верхнего Приобья [Троицкая, Бородовский, 1994: 24; Шульга, 2003: 29–31; 
Уманский, Шамшин, Шульга, 2005: 5; Фролов, 2008: 124–129, 133–136]. Менее подроб-
но представлены особенности обозначенного элемента обрядовой практики у насе-
ления быстрянской культуры.

А. С. Суразаков, автор первой обобщающей работы, включающей характеристику 
некрополей северных предгорий Алтая скифо-сакского времени, подчеркнул, что ос-
новная масса погребений располагалась на площади памятников в основном без опре-
делённого порядка [Суразаков, 1988: 132]. В последующие годы археологами неодно-
кратно отмечалась локализация могильников быстрянской культуры на речных тер-
расах и группировка курганов в цепочки, ориентированные преимущественно в мери-
диональном направлении [Киреев, 1992б: 54–58; Абдулганеев, Кунгуров А. Л., 1996: 143–
155; Бородовский, Бородовская, 2013: 35–39, Шульга, 2015: 17–18]. Отсутствие специ-
альных работ, посвященных анализу топографии и планиграфии некрополей быстрян-
ской культуры, определяет необходимость детального анализа данного компонента 
погребального обряда населения северных предгорий Алтая скифо-сакского времени.

Большая часть погребальных комплексов быстрянской культуры устроена в долинах 
крупных рек: Катуни, Бии, Чумыша, Томи, Каменки, Песчаной. Как правило, некропо-
ли расположены на берегах, мысах и террасах, что соответствует локализации поселе-
ний, находящихся, как правило, в относительной близости [Абдулганеев, Владимиров, 
1997: 19]. В целом, топография могильников быстрянской культуры типична не толь-
ко для населения северных предгорий Алтая скифо-сакского времени, но и для других 
древних обществ. Это может объясняться тем, что курганы сооружались неподалеку 
от «зимников» и маршрутов сезонных перекочёвок [Кубарев, 1987: 8–9; Шульга, 1989: 
41–44; Кирюшин, Степанова, Тишкин, 2003: 55–56].

Исходя из географического принципа представляется возможным обозначить не-
сколько групп некрополей быстрянской культуры (см. рис. 1), которые, судя по имею-
щимся сведениям, соответствуют особенностям распространения поселений. В от-
дельные комплексы выделяются некрополи, локализованные по Чумышу (Чумышская 
группа), Бии (Бийская группа), два скопления памятников по Катуни (северная Катун-
ская группа, южная Катунская группа) и массив памятников, изученных в бассейнах 
рек Песчаная и Каменка (Западная группа). Принимая во внимание позицию ряда ис-
следователей о проникновении «быстрянцев» за Салаирский кряж, на территорию со-
временной Кемеровской области [Абдулганеев, Владимиров, 1997: 63; Ширин, 2004: 39], 
предположим, что с получением новых материалов станет возможным выделение осо-
бой группы памятников в данном районе.
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Рис. 1. Карта-схема распространения некрополей быстрянской культуры (Западная группа: 
1 — Солоновка; 2 — Точилинский Елбан, Усть-Белакуриха-III; 3 — Каменка (Красный Яр); 
южная Катунская группа: 4 — Чултуков Лог-I; 5 — Майма-VI, VII, XIX; северная Катунская 

группа: 6 — Суртайка-I; 7 — Быстрянка-I; 8 — Березовка-I, XI; 9 — Сростки-II; Бийская группа: 
10 — ЦРК; 11 — Бийск-I, II; 12 — Аэродромный; 13 — Боровое-V, VI; 14 — Енисейское-IV;  

15 — Тесьпа; Чумышская группа: 16 — Маяцкие Бугры; 17 — Степной Чумыш-III;  
18 — Юбилейный-II, III (Точка-I, II); 19 — Первомайский; 20 — Широкий Лог-II;  

Томская группа: 21 — Кузнецк-1/4, 1/5)

Особенности планиграфии могильников населения быстрянской культуры Алтая 
могут быть рассмотрены на материалах 19 некрополей, сведения о которых достаточ-
ны для полноценного анализа. Из них 15 комплексов имеют более или менее подроб-
ные планы расположения объектов: Майма-VI, VII, XIX [Киреев, 1992а: 39, 182, рис. 1; 
Киреев, 1992б: 55; Киреев, Чевалков, 2005: 86; Киреев и др., 2008: 30–32, с. 99, рис. 41; 
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Бородовский, Бородовская, 2013: 21–23 с. 123, рис. 30а], Чултуков Лог-I [Бородовский, 
Бородовская, 2013: 21–23, 38–40, с. 127, рис. 34], Суртайка-I [Абдулганеев, 2005: 42–44, 
рис. 1. — 1; Абдулганеев, 2007: 261, 270, рис. 4. — 2], Быстрянка-I [Завитухина, 1966б: 
61–62; Абдулганеев, 2007: 262, 271, рис. 5. — 2], Березовка-I [Полторацкая, 1961: 74–
75; Абдулганеев, 2000: 172; Абдулганеев, 2007: 263, 270, рис. 4. — 1], Бийск-I [Завиту-
хина, 1961: 89–90; Абдулганеев, Кунгуров, 1996: 144, рис. 3. — 1], Аэродромный [Кун-
гуров, Кунгурова, 1982: 79, рис. 1], Енисейское-IV [Абдулганеев, Кунгуров, 1996: 152–
154, рис. 3. — 2], Тесьпа [Абдулганеев, Кадиков, 1991: 64; Абдулганеев, 2007: 266, 272, 
рис. 6. — 1; Кунгурова, 2013: 188–189, с. 187, рис. 3. — 1–2], Маяцкие Бугры [Кунгуров, 
1995: 114–117; Абдулганеев, Кунгуров, 1996: 154, рис. 8], Степной Чумыш-III [Кузнецов, 
1994: 130–133, 136, рис. 2], Каменка (Красный Яр) [Абдулганеев, 1999: 101–104; Абдул-
ганеев, Тишкин, 1999: 107, рис. 2. — 1; Абдулганеев, 2009: 376], Солоновка [Абдулганеев, 
1996: 129–130; Кунгурова, 2013: 182–183, рис. 1. — 1]. Сведения об особенностях вну-
тренней структуры остальных могильников (Юбилейный-II (Точка-I), Первомайский, 
Широкий Лог-II, Сростки-II) использовались по описаниям, приведенным в публика-
циях [Завитухина, 1966а: 51; Могильников, Уманский, 1981: 80; Абдулганеев, Кунгуров, 
1996: 154–155; Ширин, 2007: 133; Лихачёва, 2014: 153–154].

Анализ систематизированных сведений позволил установить, что население север-
ных предгорий Алтая скифо-сакского времени формировало собственные отдельные 
могильные поля. Возможное исключение составляют памятники Суртайка-I и Бере-
зовка-I, расположенные на площади более древних некрополей1. Особая ситуация от-
мечена в ходе раскопок некрополя Чултуков Лог-1, на котором погребения быстрян-
ской культуры локализуются в рамках одного могильного поля с объектами пазырык-
ской культуры — синхронными или чуть более поздними [Бородовский, Бородовская, 
2013: 23–24, 39–40]. Данный комплекс, учитывая многокомпонентность образующих 
его групп населения, в целом является скорее исключением.

Следует отметить, что население более позднего времени весьма редко использо-
вало некрополи быстрянской культуры. Лишь на нескольких комплексах скифо-сак-
ского времени северных предгорий Алтая зафиксированы средневековые курганы: 
Степь-Чумыш-III, Солоновка, Суртайка-I [Кузнецов, 1994: 130–133; Абдулганеев, 1996: 
129; Абдулганеев, 2007: 261]. Кроме того, на могильнике быстрянской культуры Май-
ма-VII изучено одно погребение сяньбийско-жужанского времени [Бородовский, Бо-
родовская, 2013: 56].

Рассмотренные планы памятников позволяют утверждать, что в большинстве слу-
чаев население северных предгорий Алтая скифо-сакского времени создавало довольно 
масштабные могильники, насчитывающие до 100, а иногда и более курганов. К примеру, 
на памятнике Тесьпа зафиксированы 120 объектов [Абдулганеев, 2007: 266, рис. 6. — 1], 
на некрополе Майма VII — 125 насыпей [Киреев, 1992б: 55; Киреев, Чевалков, 2005: 86] 
(см. рис. 2). Там, где материалы позволили проследить расположение, чаще всего це-
почки насыпей находились вдоль берега, параллельно ему (Енисейское); иногда наблю-

1 Следует отметить, что не все исследователи относят данные комплексы к быстрянской культуре [Аб-
дулганеев, 2007: 286–287].
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даются варианты группировок вдоль и поперёк террасы (Бийск, Быстрянка), но не вы-
явлено случаев выстраивания рядов только поперёк речного берега.

Рис. 2. План комплекса Майма-VII [Киреев и др., 2008: рис. 41]

Характерной чертой внутренней структуры некрополей быстрянской культуры яв-
ляется формирование объектов в цепочки от двух до восьми сооружений, реже в ми-
крогруппы. В больших цепочках, где в ряд стоят более трёх курганов, зачастую на-
блюдается отклонение от основного направления. Данное обстоятельство, зафикси-
рованное и на материалах пазырыкской культуры [Шульга, 2003: 32], позволяет пред-
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положить, что зачастую в быстрянской культуре большие цепочки курганов состояли 
из малых (до трёх насыпей). Кроме того, отклонение от основного направления цепоч-
ки может быть связано с более поздней пристройкой объектов. Возможность провер-
ки данного тезиса связана с целенаправленными раскопками комплексов быстрянской 
культуры. Одним из вариантов объяснения фиксирующихся отклонений в направле-
нии цепочки является их обусловленность сезонным движением солнца, которое мно-
гие древние общества использовали как основной ориентир в погребальной практике 
[Подосинов, 1999: 581–583].

Для большей части проанализированных некрополей характерна фиксация несколь-
ких направлений в ориентировке цепочек курганов в рамках одного могильного поля. 
Лишь на пяти памятниках все выявленные ряды сооружений ориентированы в одном 
направлении (Майма-VII, Майма-XIX и Сростки-II — по линии север — юг (рис. 3); 
Солоновка — северо-восток — юго-запад, Енисейское-IV — восток — северо-восток — 
запад — юго-запад (см. рис. 4)). На остальных комплексах сочетаются от двух до четы-
рех различных ориентировок цепочек курганов.

Рис. 3. План комплекса Майма-XIX [Киреев и др., 2008: рис. 49]
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Рис. 4. План комплекса Енисейское-IV [Абдулганеев, Кунгуров, 1996: 147, рис. 3. — 2]

Наиболее часто на некрополях быстрянской культуры встречается ориентировка 
цепочек и групп объектов в направлении север — юг. Такая ситуация зафиксирована 
на 13 комплексах, относящихся практически ко всем обозначенным выше территори-
альным группам. Значительно реже выявлена ориентировка сооружений по линии се-
веро-восток — юго-запад — семь некрополей (Маяцкие Бугры, Первомайский, Бийск, 
Аэродромный, Тесьпа, Каменка, Солоновка). Отметим, что такое расположение объ-
ектов не встречено на обеих «Катунских» группах. Материалы семи памятников (Ка-
менка, Чултуков Лог, Майма-VI, Майма-VII, Березовка, Бийск, Быстрянка) отражают 
традицию ориентировки цепочек курганов в широтном направлении. Данная ситуа-
ция встречена в каждой из выделенных территориальных групп, кроме «Чумышской». 
Ориентировка сооружений по линии северо-запад — юго-восток фиксируется на пяти 
памятниках (Юбилейный, Степь-Чумыш, Березовка, Тесьпа, Быстрянка). Направление 
север — северо-запад — юг — юго-восток прослежено в материалах четырех комплек-
сов (Бийск, Быстрянка, Суртайка, Майма-VII), большая часть которых относится к се-
верной Катунской группе. На двух могильниках Бийской группы (Енисейское, Тесьпа) 
встречена ориентировка рядов курганов по линии север — северо-восток — юг — юго-
запад. Только однажды (Тесьпа) зафиксировано расположение ряда объектов по на-
правлению север — северо-восток — юг — юго-запад.

Особый вариант расположения объекта демонстрирует единственный исследован-
ный одиночный курган быстрянской культуры Широкий Лог-II. По мнению исследо-
вателей, имеются основания для предположения о большем распространении подоб-
ных комплексов [Абдулганеев, Кунгуров, 1996: 154; Кунгуров, 2005: 18–22]. Отметим, 
что традиция возведения одиночных курганов фиксируется в материалах пазырык-
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ской (Ак-Алаха-III) и каменской культур (Телеутский Взвоз-II) [Тишкин, Дашковский, 
2003: 160; Фролов, 2008: 401].

Выделяемые «промежуточные» направления цепочек курганов, вероятно, следует 
связывать с сезонным отклонением от наиболее распространенных традиций — ме-
ридиональной и широтной. В рамках анализа данного элемента погребального обря-
да населения быстрянской культуры нами был применен метод В. В. и В. Ф. Генингов 
[1985], основанный на тезисе о том, что основным ориентиром для древнего населе-
ния являлось солнце, а также предполагающий наибольшую смертность поздней осе-
нью — ранней весной. Данный подход был неоднократно апробирован ранее на мате-
риалах других культур Алтая скифской эпохи при изучении ориентации погребенных 
в определенный сектор горизонта [Кирюшин, Тишкин, 1997: 49–54; Тишкин, Дашков-
ский, 2003: 136–144; Дашковский, Шмидт, 2005: 82–83]. Известная условность резуль-
татов использования метода определяется отсутствием сведений о том, на что ориен-
тировались кочевники — на восход или на заход солнца. По материалам быстрянской 
культуры Алтая более предпочтительным представляется последний вариант, учиты-
вая его, установлено, что в весенне-осенний период были сооружены 13 анализируе-
мых некрополей, зимой — 9 комплексов, летом — 8 могильников.

Отметим, что, по мнению ряда исследователей, ориентировка погребенных по захо-
ду солнца характерна для населения каменской культуры [Дашковский, Шмидт, 2005: 83], 
в то время как для пазырыкской культуры более вероятной является противоположная 
ситуация [Тишкин, Дашковский, 2003: 138–142]. Вместе с тем, характеризуя традиции 
планиграфии некрополей, нельзя исключать также возможность интерпретации цепочек 
курганов как своего рода имитации аильной, или куренной системы расположения жи-
лищ [Шульга, 1989: 41–43]. В таком случае ряды сооружений были возведены вдоль бе-
рега реки или перпендикулярно ему, в соответствии с традицией устройства поселений, 
а также учитывая особенности рельефа, направления ветра и другие условия конкрет-
ной местности. Следовательно, их ориентировка не была связана с положением солнца.

Традиция сооружения цепочек курганов, характерная для населения северных пред-
горий Алтая скифо-сакского времени, имеет многочисленные аналогии в материалах 
раскопок комплексов археологических культур скифской эпохи на сопредельных тер-
риториях — бийкенской [Тишкин, 1996: 45–46], большереченской [Абдулганеев, Па-
пин, 1999: 6–7], пазырыкской [Тишкин, Дашковский, 2003: 159–160], каменской [Мо-
гильников, 1997: 15].

Меридиональная ориентировка рядов объектов наиболее часто фиксируется у ко-
чевников пазырыкской культуры [Суразаков, 1988: 118–119; Тишкин, Дашковский, 2003: 
159]. Однако, как отмечают исследователи, для обозначенной общности характерны мо-
гильные поля, состоящие из одной-двух цепочек, в которых находятся от двух до 20 кур-
ганов [Суразаков, 1988: 118–119]. В материалах быстрянской культуры чаще прослежи-
ваются большие комплексы, в которых фиксируются локальные группы с несколькими 
рядами курганов, включающими от двух до семи объектов. При условии расширения 
источниковой базы в ходе раскопок определенные перспективы имеют исследования, 
направленные на установление последовательности процесса формирования цепочек 
объектов населением северных предгорий Алтая скифо-сакского времени.
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Меридиональное направление рядов курганов прослеживается в материалах ка-
менской культуры [Могильников, 1997: 15]. Имеются также сведения о группировке 
объектов данной общности в направлении северо-восток — юго-запад [Шамшин, Дё-
мин, Навротский, 1992: 61] и восток — запад [Шульга, 2003: 30]. Отметим, что в бы-
стрянской культуре довольно часто встречается расположение курганов по линии се-
веро-восток — юго-запад. Такая ориентировка присуща рядам грунтовых захороне-
ний староалейской культуры скифо-сакского времени [Фролов, 2008: 124–127] и це-
почкам насыпей бийкенской культуры раннескифского периода [Тишкин, Дашков-
ский, 2003: 152]. Последний факт заслуживает внимания в связи с тем, что именно 
бийкенская культура, согласно одной из гипотез, рассматривается в качестве компо-
нента при формировании населения северных предгорий Алтая скифо-сакского вре-
мени [Тишкин, Горбунов, 2005: 157]. В то же время направление рядов объектов по ли-
нии северо-запад — юго-восток, характерное для цепочек курганов большереченской 
культуры [Абдулганеев, 2007: 270–272, рис. 4. — 1, 5. — 1, 6. — 2] и рядов грунтовых 
захоронений майэмирской культуры [Шульга, 2008: 193, рис. 2], в быстрянских некро-
полях прослеживается не так часто. В целом, вариабельность направлений в ориен-
тировке цепочек курганов сближает некрополи быстрянской культуры с комплекса-
ми Средней Катуни скифо-сакского времени. Для последних также наиболее распро-
странено меридиональное, иногда с отклонениями, построение рядов, также встре-
чается широтное расположение объектов [Кирюшин, Степанова, 2004: 6–7]. Однако 
следует отметить, что в пазырыкской культуре, в отличие от быстрянской, довольно 
часто цепочки курганов формировались перпендикулярно берегу реки [Кирюшин, 
Степанова, 2004: 183, рис. 2. — 2–3].

Выявленные закономерности в топографии и планиграфии комплексов быстрян-
ской культуры северных предгорий Алтая скифо-сакского времени требуют дальней-
шего уточнения и детализации в ходе полевых работ. Значительные перспективы свя-
заны с проведением раскопок, что позволит существенным образом конкретизировать 
сделанные наблюдения. Особое значение в этом плане имеют палеогенетические иссле-
дования, реализация которых будет способствовать определению степени родства по-
гребенных в цепочках курганов. Не менее важным представляется ранее не предпри-
нимавшееся радиоуглеродное датирование материалов из погребальных комплексов 
быстрянской культуры и решение на основе новых данных вопроса о последователь-
ности формирования рядов насыпей. Определенные результаты могут быть получены 
в дальнейшем при сопоставлении особенностей локализации некрополей со сведения-
ми о поселенческих комплексах.
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