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Горная система Алтая обеспечивала древнее население материалом, в виде большого

количества естественных россыпей горных пород. На Алтае курганы с каменной наброской
не являются редкостью. Они расположены на открытых степных участках, в долинах рек
[5].

Для пазырыкской культуры характерно расположение курганов в цепочках и микро-
цепочках. Цепочки пазырыкских курганов состояли из менее чем 16 объектов, поэтому
есть вероятность, что они были оставлены определенными социальными группами [1].
Могильники со значительным количеством курганов могли принадлежать объединениям
нескольких родственных семей или родам. В тоже время, расположение курганов группа-
ми или микроцепочками на площади даже крупных могильников отражает фактическое
разделение родственных и сезонных производственных групп - аилов на стабильные мик-
рогруппы, наиболее реальными из которых могли быть парные и патриархальные семьи.

Ряд исследователей связывают расположение курганов на могильном поле и их внут-
реннее устройство с имитацией реально существовавших жилищ и конкретной планиров-
кой поселений [9]. Большие курганы типа Башадарских с окружающими жертвенными вы-
кладками вместе с центральным курганом имитировали жилище отдельных семей вокруг
вождя, т.е. курень. Есть предположение, что на Алтае преобладала «аильная» планиров-
ка погребальных комплексов[1]. Некоторые исследователи пришли к выводу, что курганы
располагались в меридиональном направлении, таким образом, они представляли собой
«жилища мертвых», повторявшие планировку действительно существовавших поселений,
на которых жилища устраивались в меридиональные цепочки [7].

Чинетинский археологический микрорайон расположен в южной части Краснощеков-
ского района Алтайского края (Северо-Западный Алтай). Он включает в себя могильники
Ханкаринский дол, Чинета-II, Инской дол, Черемшанка-I.

В основной своей массе пазырыкские курганы имеют плоскую сферическую насыпь,
прикрытую камнями. Соотношение между высотою кургана и его диаметром более или
менее постоянно, в среднем 1:10. В центре кургана обязательно имеется впадина — резуль-
тат осадки грунта и других материалов, заполняющих могильную яму и свидетельство
грабительского раскопа [5].

Диаметр курганов Горного Алтая колеблется от 13 до 46 м. Например, средний диаметр
малых курганов 13-15 м, средних 24 м, больших 36-46 м. Средний размер курганов Северо-
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Западного Алтая колеблется от 5 м до 14 м. Самый большой диаметр насыпи курганов
фиксируется на могильнике Ханкаринский дол: от 5 до 14 м. При этом средняя величина
составляет 8 м. На могильнике Чинета -II средний размер курганной насыпи приближен
к 7 м. На могильнике Инской дол диаметр курганов колеблется от 5 до 10 м [2]. Диаметр
курганов на могильнике Черемшанка-I колеблется от 11 м до 4 м [3].

Каменная насыпь часто имела внутреннюю и внешнюю кольцевые крепиды. Этот по-
казатель характерен для около 20% пазырыкских курганов [8]. По периметру насыпи,
образуя коридоры, устраивались одна или несколько кольцевых оград из вертикально
установленных плит [6].

Обращаясь к реалиям Чинетинского археологического комплекса, мы выяснили, что из
общего числа курганов (40), 24 (60%) имеют кольцевую выкладку - крепиду. 16 курганов
относятся к могильнику Ханкаринский дол (курганы № 3-13, 15-17,22-23) и два кургана
(№№21, 26) - к могильнику Чинета -II [2]. На могильнике Черемшанка-I крепида фик-
сируется во всех исследованных курганах, за исключением кургана №8, большая часть
которого находилась в зоне эксплуатируемой дороги [3].

Таким образом, мы отмечаем, что памятники пазырыкской культуры Северо-Запад-
ного Алтая приближены к реалиям памятников "классической" пазырыкской культуры
Горного Алтая. Они так же расположены цепочками и микро-цепочками, имеют каменную
или каменно-земляную насыпь, имеют кольцевую выкладку - крепиду. Однако существу-
ет ряд особенностей, во-первых, процент курганов с кольцевой выкладкой - крепидой на
территории Северо-Западного Алтая выше, чем на аналогичных памятниках Горного Ал-
тая. Во вторых, размер курганов на территории Северо-Западного Алтая не превышает 14
м, что не характерно для памятников пазырыкской культуры Горного Алтая, где диаметр
курганов доходит до 46 м.
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